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Приглашаем к диалогу
Welcome to Dialogue

Уважаемые читатели!

Вызовы 2022 года потребовали развития 
отечественного профессионального образова-
ния с точки зрения как методологии и техноло-
гий реализации образовательного процесса, так 
и совершенствования его содержания усилени-
ем профессиональной направленности и актуа-
лизацией воспитывающего потенциала учебных 
дисциплин.

Так, авторы рубрики «Образовательные тех-
нологии: наука и практика» транслируют резуль-
таты исследований по широкому кругу проблем. 
Это и изучение продуктивного характера само-
стоятельной работы студентов, способствующей 
приобретению ими навыков самообразования, 
что обуславливается переходом от учебной дея-
тельности к профессиональной; и организация 
проектной деятельности студентов в условиях 
цифрового общества; и инновационная техноло-
гия проектирования результатов обучения есте-
ственно-научным дисциплинам общеобразова-
тельного цикла в основных профессиональных 
образовательных программах среднего профес-
сионального образования; и конструктивный 
подход в разработке методического обеспечения 
воспитательной деятельности.

Качество профессионального образования 
обсуждается авторами журнала с точки зрения 
совершенствования условий его реализации. Не 
теряют своей актуальности различные аспекты 
цифровизации: от развития цифровой образо-
вательной среды профессиональной образова-
тельной организации (далее — ПОО), факторов 

и инструментов цифровизации образовательно-
го процесса и формирования цифровых компе-
тенций преподавателей и студентов до выстраи-
вания системы подготовки различных категорий 
населения к жизнедеятельности в условиях ин-
формационного общества, расширяющей функ-
ционал и способствующей развитию ПОО. 
Инновационную деятельность ПОО авторы 
журнала обсуждают в аспектах особенностей 
полифункциональной образовательной модели 
колледжа и факторов формирования предпри-
нимательских компетенций студентов.

С широким спектром исследований знакомит 
читателей рубрика «Воспитание и социализация 
личности». В поле зрения авторов — особенно-
сти патриотического воспитания студентов ПОО 
в процессе формирования профессиональных 
компетенций; проблемы становления профес-
сиональной идентичности; теоретические аспек-
ты феномена «агрессивное поведение в образо-
вательной среде» как основания для определения 
практик позитивной социализации обучающих-
ся; инклюзивное социальное проектирование 
и особенности адаптации студентов — выну-
жденных переселенцев в условиях российской 
системы профессионального образования.

Дискуссионный клуб этого номера обсуждает 
проблему наполнения и использования региональ-
ного репозитория системы среднего профессио-
нального образования на основе региональной 
цифровой СПО-платформы.

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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of the federal project “Modern School”. During the development of basic professional educational 
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the harmonization of the subject results of the FSES SGE with the professional competencies of the 
FSES SVE. The technology proposed by the authors provides the required coordination of learning 
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disciplines, which ensures the continuity of the content of general education disciplines and disciplines 
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Введение
Компетентностный подход как методоло-

гическая основа федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования (далее — ФГОС 
СПО) подразумевает формулировку целей об-
учения через компетенции, востребованные 
в профессиональной деятельности современ-
ного работника [1]. При разработке основных 
профессиональных образовательных программ 
(далее — ОПОП), реализуемых на базе основ-
ного общего образования, учитываются не 
только требования ФГОС СПО, но и требова-
ния федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего обра-

зования (далее — ФГОС СОО). Это приводит 
к необходимости обеспечения согласованности 
предметных результатов ФГОС СОО с профес-
сиональными компетенциями (далее — ПК) 
ФГОС СПО, что должно проявляться в преем-
ственности между содержанием общеобразова-
тельных дисциплин (далее — ОД) и дисциплин 
общепрофессионального и профессионального 
циклов. Однако в актуализированных ФГОС 
СПО ПК имеют сложную структуру и содержат 
в себе разные виды деятельности, т. е. форми-
рование каждой компетенции должно происхо-
дить в процессе усвоения достаточно большого 
объема знаний, умений, навыков, относящихся 
к разным дисциплинам и междисциплинарным 
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курсам. Таким образом, прямое сопоставление 
предметных результатов ФГОС СОО с профес-
сиональными компетенциями СПО не представ-
ляется возможным. 

В данной статье рассматривается техноло-
гия проектирования результатов обучения для 
естественно-научных дисциплин общеобразо-
вательного цикла, входящих в ОПОП СПО, на-
правленная на обеспечение преемственности 
содержания ОД и дисциплин общепрофессио-
нального и профессионального циклов.

Материалы и методы исследования
Теоретической базой данного исследования 

выступили ФГОС СОО и ФГОС СПО. ФГОС 
СПО приоритетное внимание уделяет форми-
рованию общих (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций. ФГОС СОО ориентирован 
на предметные результаты, отражающие осво-
енные обучающимися умения, специфические 
для каждой предметной области, применение 
новых знаний в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях. Если не 
сформировать некоторые компетенции, знания 
и умения при изучении общеобразовательных 
дисциплин, то сроки обучения рабочих и спе-
циалистов среднего звена придется увеличить 
на один-два года, чтобы обеспечить овладение 
необходимыми общими компетенциями. Это 
считается совершенно неприемлемым с точки 
зрения как государства, так и любого работо-
дателя [2].

Для обеспечения преемственности между 
содержанием дисциплин общеобразовательно-
го цикла и дисциплин общепрофессионального 
и профессионального циклов проектирование 
содержания обучения по общеобразовательным 
дисциплинам должно осуществляться путем 
формулирования результатов обучения на осно-
ве предметных результатов освоения дисципли-
ны с учетом ПК.

Результаты обучения — это заявления 
о том, что́ обучающиеся будут знать, понимать 
или способны делать после завершения процес-
са обучения, определяемые в терминах знаний, 
умений и навыков [3].

Результаты обучения (далее — РО) являют-
ся основой для проектирования учебного про-
цесса по дисциплине и определяют:

 – структуру и содержание дисциплины;
 – учебную деятельность, направленную на 

формирование РО;
 – оценочные мероприятия, контролирую-

щие достижение РО;
 – требования к процедурам оценивания 

и аттестации обучающихся. 

В качестве методологической основы проек-
тирования РО может быть использована таксо-
номия Блума, представляющая классификацию 
уровней мыслительной деятельности по шести 
основным ступеням: «помнить», «понимать», 
«применять», «анализировать», «оценивать», 
«создавать» [4; 5]. Каждый уровень таксономии 
определяет способность обучающегося дейст-
вовать не только на этом, но и на нижележащих 
уровнях. С каждым уровнем таксономии со-
поставляется список глаголов, обозначающих 
конкретные действия, с помощью которых об-
учающийся может продемонстрировать прио-
бретенные знания, умения и навыки. Использо-
вание глаголов при проектировании результатов 
обучения помогает сформулировать результат, 
а далее — подобрать подходящие методы и тех-
нологии для его формирования.

Для установления соответствия между уров-
нями таксономии и категориями «знать», «уметь», 
«владеть опытом», принятыми в российском 
образовании, мы предлагаем использовать следу-
ющий подход:

 – с категорией «знать» могут быть сопо-
ставлены уровни «помнить» и «понимать»;

 – с категорией «уметь» — уровни «приме-
нять» и частично «анализировать», если речь 
идет о способности использовать ранее изучен-
ный материал в новых ситуациях; результаты 
уровней «оценивать» и «создавать» также могут 
относиться к категории «уметь», но при этом 
они будут характеризовать способность обуча-
ющихся самостоятельно действовать на более 
высоких уровнях, например, способность само-
стоятельно конструировать новый способ реше-
ния поставленной задачи;

 – с категорией «владеть опытом» могут 
быть соотнесены результаты уровней «приме-
нять» — «создавать», характеризующие сфор-
мированные навыки, доведенные до автома-
тизма, либо навыки, перенесенные на другое 
предметное содержание или примененные в не-
типовой ситуации. 

При проектировании РО и выборе уровня 
таксономии Блума следует обращать внимание 
на место дисциплины в ОПОП СПО и на уро-
вень самой программы (программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих / про-
грамма подготовки специалистов среднего зве-
на). В ОД, как правило, формируются результа-
ты I–IV уровней таксономии Блума. Результаты 
обучения по дисциплинам общепрофессиональ-
ного и профессионального циклов, в свою оче-
редь, чаще всего формируются на уровнях «ана-
лизировать» — «создавать».
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Формулировка РО определяет, как он будет 
измеряться и при помощи каких методов и тех-
нологий он может быть сформирован. В литера-
туре предлагается большой объем информации, 
содержащий рекомендации по правильному на-
писанию РО [6]. К наиболее важным рекоменда-
циям можно отнести следующие:

 – РО должен начинаться с глагола, за кото-
рым следует фраза, описывающая объект и кон-
текст;

 – для каждого РО используется только одно 
предложение с одним глаголом;

 – при формулировании РО используются 
глаголы только несовершенного вида;

 – при формулировании результатов реко-
мендуется избегать глаголов, определяющих 
действия, результат выполнения которых слож-
но измерить («знать», «понимать», «быть в кур-
се», «владеть» и др.);

 – в формулировках результатов рекоменду-
ется использовать однозначные термины, не со-
держащие профессиональных жаргонов.

Широко используемым инструментом оцен-
ки корректности формулировок РО являются 
SMART-критерии, в основе которых лежат сле-
дующие требования: конкретность и ясность; 
измеримость; достижимость; реалистичность; 
ограничение по времени.

Критерий «конкретность и ясность» подра-
зумевает, что результаты обучения должны вы-
ражаться в простых терминах и быть понятными 
всем участникам образовательного процесса. 

Критерий «измеримость» означает, что при 
написании результатов обучения следует пред-
ставлять себе, каким образом они будут оцени-
ваться, т. е. как можно будет узнать, добился ли 
студент этих результатов. Для каждого результа-
та должно существовать такое оценочное меро-
приятие, которое позволит проверить его дости-
жение обучающимися. 

Следующие три критерия — «достижи-
мость», «реалистичность» и «ограничение по 
времени» — заставляют задуматься об имею-
щихся ресурсах (учебных материалах, доступе 
к оборудованию и др.), запланированных меро-
приятиях и выделенном на изучение дисципли-
ны времени, чтобы ответить на вопрос: реально 
ли при имеющихся условиях достичь заплани-
рованные РО.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведенный анализ показал, что при фор-

мулировании РО по ОД необходимо учитывать:
 – общие установки ФГОС СОО (предмет-

ные результаты по дисциплине) и ФГОС СПО 
(общие и профессиональные компетенции);

 – требования ФГОС СОО к деятельностной 
форме описания результатов;

 – необходимость обеспечения преемствен-
ности между содержанием общеобразователь-
ных и профессиональных дисциплин; 

 – необходимость обеспечения возможности 
дальнейшего успешного профессионального 
обучения и профессиональной деятельности.

Технология проектирования результатов об-
учения по дисциплине

Рассмотрим алгоритм проектирования ре-
зультатов обучения по дисциплине с учетом вы-
шеперечисленных требований.

Шаг 1. Определите общие установки к со-
держанию дисциплины на уровне ФГОС СОО 
и ФГОС СПО.

Проведите анализ требований ФГОС СОО 
и ФГОС СПО с целью выявления установок 
к содержанию дисциплины и определения 
структурных элементов общих и профессио-
нальных компетенций, которые должны быть 
сформированы в рамках освоения обучающи-
мися соответствующей дисциплины. 

Шаг 2. Сформулируйте ключевые результа-
ты обучения по дисциплине с учетом ранее вы-
явленных установок к содержанию дисциплины.

Ключевые результаты обучения по дисци-
плине должны описывать конкретные действия 
обучающихся (преимущественно умения и на-
выки), которые они должны продемонстрировать 
по итогам завершения изучения дисциплины. 

Для определения ключевых результатов ре-
комендуется выбрать максимальный уровень 
таксономии Блума, который будет достигнут 
по итогам обучения. Далее подбираются гла-
голы, соответствующие данному уровню и ха-
рактеризующие действия обучающихся на этом 
уровне. После этого формулируются ключевые 
РО с использованием выбранных глаголов. 
Ключевые РО должны быть немногочисленны-
ми и значимыми.

Шаг 3. Осуществите декомпозицию ключе-
вых результатов на подрезультаты.

Для определения логики формирования 
ключевых РО необходимо их разложить на со-
вокупность более простых знаний и умений. 
Эта процедура называется декомпозицией ре-
зультатов обучения. При декомпозиции необхо-
димо ответить на вопрос: «Чтобы обучающийся 
знал или мог выполнять то или иное сложное 
умение, какими знаниями он должен обладать 
или что он должен уметь?». Выявленные через 
последовательность таких вопросов более про-
стые знания и умения формулируются как ре-
зультаты обучения. 



16

Educational Technologies: Science and Practice

Декомпозиция ключевых результатов на 
подрезультаты проводится в несколько итера-
ций. Чем больше глубина декомпозиции, тем по-
нятнее логика дисциплины и точнее траектория 
формирования ключевых результатов обучения. 
Уровень РО по таксономии Блума на каждом 
шаге декомпозиции должен совпадать с уров-
нем исходных результатов или быть ниже него. 

Шаг 4. Определите структуру дисциплины. 
Декомпозиция завершается, когда с деком-

позированными подрезультатами могут быть 
сопоставлены темы дисциплины. С каждым 
ключевым результатом обучения сопоставляет-
ся раздел дисциплины, а с каждым декомпози-
рованным результатом — соответствующая ему 
тема. Это позволяет определить необходимое 
для достижения результатов содержание дисци-
плины и логику его структурирования в рамках 
каждого раздела дисциплины.

Пример проектирования РО по ОД «Химия»
Продемонстрируем технологию проекти-

рования результатов обучения на примере ОД 
«Химия». 

Шаг 1. Определение общих установок к со-
держанию ОД «Химия» на уровне ФГОС СОО 
и ФГОС СПО.

Исходя из требований ФГОС СОО, осново-
полагающим требованием к результатам осво-
ения химии является сформированность у об-
учающихся умений исследовать химические 
процессы и явления окружающей среды с со-
блюдением правил экологически целесообразно-
го поведения в целях сохранения своего здоровья 
и окружающей природной среды. В частно-
сти, обучающиеся должны научиться планиро-
вать и проводить химические эксперименты, 
исследовать вещества и проверять гипотезы, 
интерпретировать результаты экспериментов, 
проводить расчеты по химическим формулам 
и уравнениям химических реакций, прогнозиро-
вать последствия химических природных, быто-
вых и производственных процессов.

Анализ ПК ФГОС СПО по профессиям 
и специальностям, отнесенным к естественно-
научному профилю, позволяет учесть профес-
сиональную направленность подготовки обуча-
ющихся путем выделения двух вариативных 
направлений: 

 – химические процессы и явления в био-
сфере;

 – химические процессы и явления в техно-
сфере. 

В ходе анализа ФГОС СПО также выявлены 
ОК, которые могут быть сформированы у сту-
дентов в ходе изучения химии:

 – ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применитель-
но к различным контекстам;

 – ОК 02. Использовать современные сред-
ства поиска, анализа и интерпретации информа-
ции и информационные технологии для выпол-
нения задач профессиональной деятельности;

 – ОК 04. Эффективно взаимодействовать 
и работать в коллективе и команде;

 – ОК 07. Содействовать сохранению окру-
жающей среды, ресурсосбережению, приме-
нять знания об изменении климата, принципы 
бережливого производства, эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, совокупность требований 
ФГОС СОО к предметным результатам освое-
ния ОД, а также ПК и ОК задают общие установ-
ки к содержанию и элементам профессионализа-
ции ОД «Химия». Для того чтобы на следующем 
этапе определить содержание обучения и сфор-
мировать учебно-тематическую структуру 
дисциплины, необходимо сформулировать РО 
с учетом заданных общих установок.

Шаг 2. Определение ключевых результатов 
обучения по ОД «Химия».

Проведенный на шаге 1 анализ показал, что 
уровень по таксономии Блума, который должен 
быть сформирован у обучающихся в ходе изуче-
ния химии, соответствует уровню «анализиро-
вать». Глаголы, описывающие деятельность на 
этом уровне, — «исследовать», «интерпретиро-
вать», «обосновывать», «определять» и др. Ис-
ходя из этого, по дисциплине «Химия» сформу-
лированы два ключевых результата обучения: 

(I) Исследовать химические процессы и яв-
ления окружающей среды.

(II) Интерпретировать химические процес-
сы и явления в биосфере / техносфере. 

Данные результаты направлены на развитие 
у обучающихся исследовательского мышления 
и получение практического опыта при решении 
профессиональных задач.

Шаг 3. Декомпозиция ключевых результа-
тов обучения по ОД «Химия» на подрезультаты.

Для определения логики формирования 
ключевых результатов обучения осуществляет-
ся их декомпозиция на более простые знания 
и умения. Например, при декомпозиции резуль-
тата обучения «Исследовать химические про-
цессы и явления окружающей среды» сформу-
лированы следующие подрезультаты:

1.1. Формулировать базовые понятия и за-
коны химии.

1.2. Составлять уравнения и схемы хими-
ческих реакций.
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1.3. Исследовать строение и свойства неор-
ганических веществ.

1.4. Исследовать строение и свойства орга-
нических веществ.

1.5. Исследовать равновесие и скорость хи-
мических реакций.

1.6. Исследовать дисперсные системы.
1.7. Исследовать свойства органических 

и неорганических веществ с использованием 
качественных реакций.

1.8. Оценивать последствия бытовой и про-
изводственной деятельности человека с пози-
ций экологической безопасности.

Результаты 1.1 и 1.2 направлены на форми-
рование базовых понятий, фундаментальных 
концепций и теоретических моделей химии. Ре-
зультаты 1.3–1.7 направлены на изучение хими-
ческих процессов и явлений через приобретение 
обучающимися навыков выполнения лаборатор-
ных экспериментов и решения практико-ори-
ентированных заданий. Результат 1.8 отражает 
связь химических процессов и явлений с различ-
ными аспектами профессиональной деятельнос-
ти человека и оценки ее возможных последствий 
с позиций экологической безопасности.

На следующем этапе результаты 1.1–1.8 де-
композируются на более простые составляющие. 
В качестве примера рассмотрим декомпозицию 
результата 1.3 «Исследовать строение и свойства 
неорганических веществ» на подрезультаты:

1.3.1. Классифицировать неорганические 
вещества в соответствии с их строением.

1.3.2. Устанавливать зависимость физико-
химических свойств неорганических веществ 
от строения атомов и молекул, а также типа кри-
сталлической решетки.

1.3.3. Обосновывать значение и примене-
ние неорганических веществ в бытовой и про-
изводственной деятельности человека их физи-
ко-химическими свойствами.

Результат 1.3.1 направлен на формирование 
у обучающихся базовых знаний о неорганических 
веществах и умений составлять химические фор-
мулы неорганических веществ, определять классы 
неорганических веществ, определять зависимо-
сти между активностью веществ, видом хими-
ческой связи и типом кристаллической решетки. 

Результат 1.3.2 направлен на формирование уме-
ний составлять уравнения химических реакций 
с участием простых и сложных неорганических 
веществ, определять свойства и способы получе-
ния неорганических веществ, а также проводить 
лабораторные эксперименты по определению 
свойств металлов и неметаллов. Результат 1.3.3 
устанавливает связь с использованием неоргани-
ческих веществ в бытовой и производственной  
деятельности человека (медицине, строительст-
ве, энергетической и пищевой безопасности). 

С РО, полученными после данного шага де-
композиции, уже могут быть соотнесены темы 
дисциплины; следовательно, декомпозиция на 
этом шаге может быть завершена. 

Таким образом, при декомпозиции каждого 
ключевого РО по дисциплине может быть полу-
чена совокупность подрезультатов, которая по-
зволяет выстроить логичную и понятную систе-
му формирования ключевых результатов.

Шаг 4. Определение структуры дисциплины.
На четвертом шаге с каждым ключевым РО 

сопоставляется раздел дисциплины, а с каждым 
декомпозированным результатом — соответ-
ствующая ему тема. Это позволяет определить 
необходимое для достижения результатов со-
держание дисциплины и логику его структури-
рования в рамках каждого раздела дисциплины. 

С учетом сформулированных на предыду-
щих шагах ключевых РО в структуре химии 
выделены основной и прикладной (профессио-
нально ориентированный) модули. Содержание 
основного модуля направлено на формирование 
у обучающихся умения исследовать химические 
процессы и явления окружающей среды. Основ-
ной модуль является инвариантным для обуча-
ющихся и находится в предметной области об-
щеобразовательной дисциплины. Прикладной 
изучается с учетом специальности/профессии 
обучающихся. Содержание прикладного модуля 
направлено на формирование у обучающихся 
умения интерпретировать химические процес-
сы и явления в биосфере/техносфере.

В таблице 1 приведен фрагмент структуры 
дисциплины «Химия», сформированный с уче-
том декомпозированных результатов для треть-
его раздела основного модуля.

Таблица 1
Соотнесение результатов обучения с разделами дисциплины

Раздел /тема Результат обучения
Раздел 3. Строение и свойства неорганических ве-
ществ

Исследовать строение и свойства неорганических 
веществ

Классификация, номенклатура и строение неоргани-
ческих веществ

Классифицировать неорганические вещества в соот-
ветствии с их строением
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Раздел /тема Результат обучения
Физико-химические свойства неорганических ве-
ществ

Устанавливать зависимость физико-химических 
свойств неорганических веществ от строения атомов 
и молекул, а также типа кристаллической решетки

Производство неорганических веществ. Значение 
и применение в быту и на производстве

Обосновывать значение и применение неорганиче-
ских веществ в бытовой и производственной дея-
тельности человека их физико-химическими свой-
ствами

Окончание таблицы 1

Заключение 
Проектирование основных профессиональ-

ных образовательных программ, реализуемых на 
базе основного общего образования, осуществ-
ляется на основе требований двух стандартов: 
ФГОС СОО и ФГОС СПО. Разработка ОПОП 
должна осуществляться командой, включающей 
специалистов-разработчиков по всем професси-
ональным модулям и дисциплинам, включая об-
щеобразовательные. При таком проектировании 
результаты, сформированные в процессе изуче-
ния отдельных тем общеобразовательных дис-
циплин, становятся основой для формирования 
профессиональных компетенций. 

Логика проектирования результатов обуче-
ния по общеобразовательным дисциплинам ес-
тественно-научной направленности отражает 
этапность их формирования (от представлений 
к способам деятельности), что определяется си-
стемно-деятельностным подходом ФГОС СОО. 
Компетентностный подход, лежащий в основе 
ФГОС СПО, направлен на формирование мак-
симально востребованных в будущей профес-

сиональной деятельности результатов, а диаг-
ностическое целеполагание ориентирует весь 
образовательный процесс на достижение этих 
результатов. 

Технология отбора содержания обучения 
по дисциплине, рассмотренная в статье, стро-
ится на основе проектирования результатов об-
учения и их согласования с ПК, что позволяет 
сократить избыточность в содержании дисци-
плины за счет концентрированного изложения 
учебного материала по каждой теме и, как след-
ствие, обеспечивает интенсификацию учебного 
процесса по дисциплине. 

Предложенный к проектированию подход 
позволяет выделить ПК, формирование кото-
рых возможно в рамках освоения обучающими-
ся дисциплины и достижения запланированных 
результатов. Благодаря такому подходу стано-
вится возможной профессионализация в ОД, 
что обеспечивает преемственность содержания 
общеобразовательных дисциплин и дисциплин 
общепрофессионального и профессионального 
циклов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Вера Сергеевна Елагина, V_275@mail.ru

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы сту-
дентов, носящей деятельностный характер. В современных условиях развития высшего об-
разования возникает необходимость переориентации традиционной самостоятельной работы, 
содержание которой в основном носит воспроизводящий характер, на продуктивную, целью 
которой является стимулирование обучающихся к активному учению, развитию творческих 
способностей, познавательного интереса и самостоятельности. Продуктивная самостоятель-
ная работа строится в вузе на основе положений теории деятельности, нашедшей широкое ос-
вещение в работах отечественных психологов и педагогов. Анализ психолого-педагогической 
литературы позволил раскрыть особенности самостоятельной работы, носящей деятельност-
ный характер, рассмотреть ее структурные компоненты. Результатом самостоятельной рабо-
ты с позиций деятельностного подхода является формирование умений творчески овладевать 
способами и приемами самостоятельной деятельности, приобретать навыки самообразова-
ния. Их актуализация обуславливается переходом от учебной деятельности к профессиональ-
ной, в которой самообразовательная деятельность занимает большой удельный вес. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, учебная деятельность, деятельность, орга-
низация самостоятельной работы, рефлексия
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Abstract. The article deals with the problem of organizing independent work of students, which 
is of an activity nature. In the modern conditions of the development of higher education, there is 
a need to reorient traditional independent work, the content of which is mainly of a reproducing 
nature, to a productive one, the purpose of which is to stimulate students to active learning, the de-
velopment of creative abilities, cognitive interest and independence. Productive independent work 
is built at the university on the basis of the provisions of the theory of activity, which has found 
wide coverage in the works of domestic psychologists and teachers. The analysis of psychological 
and pedagogical literature made it possible to reveal the features of independent work, which has 
an activity character, to consider its structural components. The result of independent work from 
the standpoint of the activity approach is the formation of skills to creatively master the methods 
and techniques of independent activity, to acquire self-education skills. Their actualization is deter-
mined by the transition from educational activity to professional activity, in which self-educational 
activity occupies a large share. 
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Введение
Одним из направлений повышения эффек-

тивности и качества образовательного процесса 
в вузе является организация самостоятельной 
работы обучающихся с целью стимулирования 
их к активному учению, развитию личности, 
творческих способностей, познавательного ин-
тереса и самостоятельности. 

Несмотря на актуальность и высокую зна-
чимость самостоятельной работы, следует при-
знать, что содержание заданий и упражнений 
на аудиторных учебных занятиях и занятиях во 
внеаудиторное время в основном имеет воспро-
изводящий характер, требующий репродуктив-
ного мышления. 

Но самостоятельная работа, ориентиро-
ванная только на воспроизводящую познава-
тельную деятельность, не способствует при-
обретению опыта творческой, продуктивной 
деятельности, формированию у обучающихся 
умений видеть проблему в традиционной ситу-
ации, анализировать сущность изучаемых пси-
холого-педагогических явлений и процессов, 
определять функции изучаемых объектов в но-
вых ситуациях, в условиях неопределенности, 
осуществлять выбор способов решения педаго-
гических задач, а также использовать способы 
преобразующей деятельности.

Таким образом, приходится констатировать, 
что самостоятельная работа студентов организу-
ется без ориентации на ее развивающий и деятель-
ностный характер, в то время как современные 
федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования ориентированы 
на личностно-деятельностный характер обучения.  
В связи с этим традиционная система профессио-
нального образования будущих специалистов, 
направленная на формирование знаний, умений, 
компетенций, должна быть переориентирована 
на развитие способности личности к самоопре-
делению, саморазвитию, самореализации. 

Каждый студент, обучающийся в вузе, дол-
жен овладеть методами и приемами продуктив-
ной деятельности, то есть научиться самостоя-
тельно добывать знания, формировать навыки 
самостоятельной исследовательской деятель-
ности, учиться основам самообразовательной 
деятельности. Процесс изучения учебных дис-
циплин психолого-педагогического цикла не-

обходимо ориентировать на использование за-
даний по применению теоретических знаний 
в незнакомых, нестандартных практических, 
жизненных и профессиональных ситуациях, 
в которых требуется провести анализ фактов или 
событий, дать их интерпретацию в соответствии 
с имеющимися знаниями, сформулировать вы-
вод, спрогнозировать последствия возможных 
изменений, выразить собственную позицию.

Следует признать, что современное образо-
вание все больше ориентируется на формирова-
ние деятельностных способностей и развитие 
личности обучающихся, в связи с чем самосто-
ятельная работа в вузе должна носить деятель-
ностный характер.

Материалы и методы исследования 
Содержание и сущность деятельностного 

подхода к организации образовательного про-
цесса, включающего в том числе и самостоя-
тельную работу, достаточно широко раскрыты 
в работах психологов и педагогов (Л. С. Выгот-
ский [1], А. Н. Леонтьев [2], П. Я. Гальперин [3], 
С. Л. Рубинштейн [4], В. А. Беликов [5] и др.).

Согласно теории деятельности, любая де-
ятельность носит предметный характер, имеет 
определенную структуру, включающую последо-
вательную систему действий. В рамках деятель-
ностного подхода обучающийся занимает актив-
ную позицию. Деятельность является основой, 
средством и условием развития личности [2]. 

Деятельностный подход к организации 
самостоятельной работы требует ее анализа 
как целостной системы, решающей вопросы 
включения обучающихся в самостоятельную 
деятельность как активного субъекта.

Студент, осознающий себя субъектом учеб-
ной деятельности, проявляет интерес, инициа-
тиву, активность, стремление к самостоятель-
ности и творчеству при выполнении учебных 
заданий разного уровня сложности.

Деятельностный подход к самостоятельной 
работе рассматривается нами как методология, 
ориентированная на организацию студентами 
собственной учебно-познавательной деятель-
ности продуктивного характера, эффективность 
которой определяется наличием у них мета-
предметных умений. 

Деятельностный подход позволяет студен-
там осознать ценность учения, осмыслить его 
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роль в развитии личностных качеств, осознать 
степень ответственности за результаты деятель-
ности, активно познавать действительность.

Таким образом, деятельностный характер 
учебной самостоятельной работы студентов 
ориентирован на самоопределение и самореали-
зацию, на понимание необходимости приобре-
тения знаний для построения будущей модели 
профессионально-педагогической деятельности. 
У студентов формируется осознание важности 
знаний о том, в каких жизненных или профессио-
нальных ситуациях и как их можно применить. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Применительно к нашему исследованию 

деятельностный подход предполагает такую 
организацию самостоятельной работы студен-
тов в учебное и внеучебное время, при которой 
они выступают субъектами образовательного 
процесса. Это означает, что студенты самосто-
ятельно формулируют цели предстоящей рабо-
ты, конструируют содержание, составляют план 
и алгоритм осуществления самостоятельной 
работы, определяют способы ее организации, 
регулирования и коррекции, рефлексивного ана-
лиза и осмысления результатов. 

Системообразующим компонентом само-
стоятельной работы как педагогической систе-
мы является цель, выступающая координато-
ром всех ее компонентов. Целями организации 
самостоятельной работы являются: во-первых, 
создание условий для овладения умениями 
и навыками, способами самостоятельной рабо-
ты; во-вторых, формирование ценностного от-
ношения, способностей и личностных качеств, 
необходимых для самостоятельной деятельнос-
ти; в-третьих, развитие мотивации, связанной 
с заинтересованностью в самостоятельном при-
обретении предметных и профессиональных 
знаний и умений.

Безусловно, одной из важнейших задач 
преподавателя является формирование у сту-
дентов умений четко и правильно формули-
ровать цель предстоящей деятельности, ко-
торая не только предвосхищает результат, но 
и определяет направленность и содержание 
самостоятельной работы, формы и способы ее 
осуществления. Четко сформулированная цель 
способствует повышению эффективности са-
мостоятельной работы, показателями которой 
являются активность и самостоятельность сту-
дентов, результативность и качество выполнен-
ной ими работы, удовлетворенность студентов 
и процессом работы, и ее результатами.

Организация самостоятельной работы свя-
зана с развитием мотивационной готовности 

к ней. Позитивные мотивы стимулируют дея-
тельность обучающихся, придают определен-
ную направленность ей и смысл — входящим 
в нее действиям. 

Непосредственное осуществление самосто-
ятельной работы требует от обучающихся пра-
ктических действий, которые могут носить как 
теоретический характер (определение задачи, 
поиск способов ее решения, анализ результатов, 
формулировка выводов), так и практический, 
включающий разработку программы педагоги-
ческого эксперимента, проведение наблюдений 
и бесед, составление отчета и др.

Эти действия совершаются студентами в раз-
личных видах самостоятельной работы, таких 
как: решение педагогических задач, проблемных 
ситуаций, психолого-педагогических кейсов, 
организация и выполнение проектной и учеб-
но- и научно-исследовательской деятельности, 
участие в творческих конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях и вебинарах. Выполнение 
перечисленных видов самостоятельной работы 
побуждает студентов к управлению собственным 
образовательным процессом, в результате кото-
рого не только используются имеющиеся зна-
ния, осуществляется их коррекция, но и форми-
руются новые знания, начинающие приобретать 
личностный смысл, вызывать познавательный 
и профессиональный интерес. Таким образом, 
определение цели, выбор способов выполнения 
названных выше видов самостоятельной работы 
становятся деятельностью «для себя». 

Ориентация на деятельностный характер са-
мостоятельной работы предполагает не столько 
учет имеющегося субъектного опыта и раскры-
тие его образовательных возможностей, сколько 
конструирование нового отношения к процессу 
познания, активному взаимодействию с други-
ми субъектами деятельности [6].

Важно обратить внимание на развитие 
личности студентов в процессе осуществле-
ния самостоятельной работы. Выполняя зада-
ние, решая задачу, исследуя проблему само-
стоятельно, студенты должны понимать, что 
главным в этой деятельности является не само 
по себе получение результата, а личностное 
развитие обучающихся, приобретение опыта 
учиться самостоятельно. В этом случае проис-
ходит не только получение знаний и умений, 
но и эмоционально окрашенное их восприятие, 
осмысление и понимание возможности практи-
ческого применения знаний в новой ситуации. 
Так приобретенные знания и навыки самосто-
ятельной работы становятся персонифициро-
ванными. В этом контексте самостоятельная 
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работа вызывает у обучающихся интерес, обре-
тает личностный и ценностный смысл, а не яв-
ляется обязательной, навязанной преподавате-
лем работой, часто не находящей у них отклика 
и мотивации к ее выполнению.

Самостоятельная работа предполагает реф-
лексивную деятельность обучающихся, кото-
рую целесообразно проводить в диалогическом 
взаимодействии с преподавателем или с други-
ми обучающимися. 

По мнению Г. П. Щедровицкого, рефлексия 
обеспечивает взаимопонимание и согласован-
ность действий партнеров в условиях совмест-
ной деятельности, кооперации [7]. Такой подход 
позволяет обнаружить ошибки, возможные за-
труднения, сформировать ценностно-смысло-
вое отношение к самостоятельной работе, сво-
евременно внести коррективы в ее организацию 
или выбор заданий с учетом индивидуального 
подхода к обучению.

Рефлексия проявляется в анализе собствен-
ной самостоятельной деятельности. Она побу-
ждает обучающихся к размышлению об органи-
зации и осуществлении самостоятельной работы, 
о ее значении и смысле, о себе как субъекте дан-
ной деятельности. Так в процессе самостоятель-
ной деятельности студенты не только осуществ-
ляют познание окружающей действительности 
в рамках предметной области знаний, но и позна-
ют самих себя, выстраивают собственную систе-
му отношений к учебной деятельности.

Процесс рефлексии в диалогической форме 
должен дополняться саморефлексией. Размыш-
ление о собственной деятельности может осу-
ществляться разными способами, такими как: 
заполнение рефлексивных тест-карт, предлагае-
мых преподавателем после выполнения заданий 
для самостоятельной работы; самоанализ каче-
ства выполненного задания; ответы на вопросы, 
сформулированные обучающимся после выпол-
нения и анализа заданий и др. 

Возможность погрузиться в свои мысли, 
взглянуть на себя со стороны, оценить свои 
возможности и способности, безусловно, явля-
ется импульсом для развития личности обуча-
ющегося.

Самостоятельная работа обучающихся 
должна быть ориентирована на развитие твор-
ческих способностей, а следовательно, носить 
творческий характер. Исследовательская дея-
тельность обучающихся (реферат, статья, про-
ектная работа, модель, рекомендации и т. п.) 
отвечает данным требованиям и занимает в ор-
ганизации самостоятельной работы достаточно 
большое место. 

Развитию аналитических умений способст-
вует подготовка аналитических рефератов и науч-
ных статей, в которых сравниваются различные 
научные взгляды и позиции относительно рассма-
триваемой актуальной педагогической проблемы. 
Проектная деятельность обучающихся позволяет 
им разработать модели педагогических процес-
сов или явлений, подготовить рекомендации по 
совершенствованию образовательного процесса 
в вузе и школе. Подготовка рекомендаций спо-
собствует осмыслению и пониманию непосредст-
венного процесса обучения или воспитания, ви-
дению возможности применения теоретических 
знаний в практической деятельности.

Значимость перечисленных видов самосто-
ятельной творческой деятельности заключа-
ется в том, что они не ограничиваются только 
содержанием учебника и учебной программы. 
Их выполнение требует привлечения информа-
ции из дополнительных источников, а также ин-
формации междисциплинарного характера, что 
способствует расширению научного кругозора, 
развитию любознательности и интереса. 

Анализ творческого продукта обучающихся 
позволяет судить о степени самостоятельности, 
глубине познавательной активности и мысли-
тельной деятельности обучающихся. Особое 
внимание уделяется анализу сформированности 
умений структурированно и логично излагать 
сущность рассматриваемых вопросов, форму-
лировать выводы и делать заключения, устанав-
ливать их соответствие поставленным целям. 

Заключение 
Таким образом, результатом самостоятель-

ной работы с позиций деятельностного подхода 
является формирование умений творчески овла-
девать способами и приемами самостоятельной 
деятельности, приобретать навыки самообразо-
вания. Их актуализация обуславливается пере-
ходом от учебной деятельности к профессио-
нальной, где самообразовательная деятельность 
имеет большой удельный вес. 

Особую значимость имеет развитие лич-
ностных качеств обучающихся: самостоятель-
ности, инициативности, ответственности, кре-
ативности, настойчивости, а также выработки 
личностного смысла осуществления самостоя-
тельной деятельности, ее места и роли в учеб-
ной и самообразовательной деятельности.

Деятельностный характер самостоятельной 
работы студентов базируется на основных по-
ложениях теории деятельности (предметность 
и познавательная активность деятельности, ее 
влияние на развитие психических процессов, 
развитие сознания и мотивации личности). 
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Аннотация. В связи с тем, что региональный конкурс «Мастер года» перешел на всерос-
сийский уровень, возникла необходимость в определении направлений подготовки участни-
ков конкурса в соответствии с обновленной конкурсной документацией, а также обобщении 
опыта подготовки на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования» (ЧИРПО) педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций (ПОО) к участию конкурсе. Данная статья нацелена на определение направ-
лений методической подготовки педагогического работника к региональному этапу Все-
российского конкурса «Мастер года» и возможностей ее совершенствования. Установлена 
непосредственная связь между требованиями конкурсной документации и содержанием до-
полнительной профессиональной программы повышения квалификации «Подготовка мас-
теров производственного обучения к конкурсу „Мастер года“», реализуемой на базе ЧИРПО. 
Представлены рекомендации по работе методической службы, работников ПОО с будущим 
конкурсантом.
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connection has been established between the requirements of the competitive documentation and 
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Введение
Проведение конкурса «Мастер года» в рам-

ках регионального конкурса педагогических ра-
ботников ПОО Челябинской области осуществ-
ляется с 2015 года [1]. В 2021 году официально 
конкурс «Мастер года» стал Всероссийским 
конкурсом среди мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций Российской Федерации [2]. Цели 
проведения Всероссийского конкурса «Мастер 
года»: поощрение педагогических работников, 
повышение престижа педагогических профес-
сий, популяризация передовых идей в области 
образования и подготовки кадров, а также из-
учение и внедрение лучших педагогических 
практик. 

Согласно конкурсной документации, в кон-
курсе могут участвовать мастера производст-
венного обучения и преподаватели учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, про-
фессиональных модулей, практик профессио-
нального цикла образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
СПО [3]. Причем, кандидат на участие в кон-
курсе должен иметь достижения, подтвер-
жденные документами по заданным конкурсом 
критериям. В 2022 году в качестве критериев 
допуска к участию выделены следующие до-
стижения: 

 – наличие опыта подготовки призеров 
и (или) победителей чемпионатов профессио-
нального мастерства по стандартам «Ворлд-
скиллс Россия», чемпионатов «Абилимпикс», 
ArtMasters на региональном, национальном или 
международном уровне;

 – наличие выпускников, успешно прошед-
ших государственную итоговую аттестацию;

 – наличие опыта разработки и внедрения 
инновационных методов преподавания и воспи-
тания [3]. 

Представители каждого субъекта Россий-
ской Федерации участвуют в этом мероприятии. 
В октябре 2022 года конкурс проводился в Ека-
теринбурге, где представитель Челябинской 
области А. А. Абдулин, преподаватель ГБПОУ 
«Челябинский радиотехнический техникум» 
(ЧРТ), вошел в десятку лучших педагогических 
работников нашей страны и занял пятое место 
среди 84 участников. Это результат совместной 
работы ГБПОУ «ЧРТ» и ГБУ ДПО «Челябин-
ский институт развития профессионального об-
разования» (ЧИРПО).

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось с помощью 

методов теоретического анализа конкурсной 
документации Всероссийского конкурса сре-
ди мастеров производственного обучения про-
фессиональных образовательных организаций 
Российской Федерации «Мастер года», анализа 
и сравнения работ слушателей, обучавшихся 
по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации (ДПП ПК) 
«Подготовка мастеров производственного об-
учения к конкурсу „Мастер года”» в ЧИРПО за 
2021/22 учебный год, обобщения опыта подго-
товки участников конкурса.

Результаты исследования
Согласно конкурсной документации Все-

российского конкурса «Мастер года», процесс 
подготовки участника в 2022 году включает три 
этапа [3] (табл. 1). Мы добавили в список этапов 
еще один — подготовительный.

В данной статье рассмотрим процесс мето-
дической подготовки педагогических работни-
ков ПОО к участию в региональном этапе кон-
курса. Под методической подготовкой мы вслед 
за О. И. Сергеевой понимаем процесс овладения 
специальными знаниями и умениями через це-
ленаправленное включение педагогов в методи-
ческую практическую деятельность [4].
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Таблица 1
Этапы подготовки участника к конкурсу

Этап конкурса Сроки Работа ЧИРПО Работа ПОО
0 — подготови-
тельный 

Сентябрь — март Обучение по ДПП ПК «Под-
готовка мастеров производст-
венного обучения к конкурсу 
„Мастер года”»

Выбор конкурсанта, обучение 
в ПОО, направление на обуче-
ние в ЧИРПО

I — отборочный Март — апрель Отбор заявок участников I этапа 
конкурса, определение состава 
участников II этапа конкурса

Подготовка документов для 
I этапа конкурса, подготовка 
участника ко II этапу

II — региональный Апрель — май Работа в жюри конкурса, отбор 
абсолютного победителя регио-
нального этапа конкурса

Подготовка участника ко II этапу

III — заключитель-
ный (финальный)

Сентябрь Совместная работа по подготовке абсолютного победителя 
к III этапу

Для подготовки кандидатов к участию в ре-
гиональном этапе конкурса ЧИРПО второй 
учебный год осуществляет обучение по допол-
нительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Подготовка мастеров 
производственного обучения к конкурсу „Мас-
тер года”». В рамках программы слушатели со-
вершенствуют профессиональные компетенции 
педагога в области психологии, мастерства пу-
бличного выступления, реализации педагогиче-
ских технологий, проектирования, реализации 
и анализа методической разработки учебных 
занятий, в том числе в режиме онлайн [5]. 

Под компетенцией мы понимаем не просто 
набор знаний, умений, опыта, качеств личности; 
это способность использовать их для решения 
поставленных задач. Таким образом, в состав 
компетенции входят знания, умения, опыт, каче-
ства личности, психические процессы [6]. Оста-
новимся подробнее на процессе совершенство-
вания знаний и умений, необходимых участнику 
регионального этапа конкурса «Мастер года».

Анализ работ слушателей показал, что они 
в подавляющем большинстве — специалисты 
высокого класса в производственной сфере. Од-
нако существует необходимость в пополнении 
профессиональных знаний и умений в области 
педагогики, психологии, методики. Эти знания 
и умения для конкурсанта также важны, по-
скольку все конкурсные задания направлены на 
демонстрацию участником собственного опыта 
в вопросах подготовки обучающихся, основан-
ной на передовых технологиях и методиках пра-
ктической подготовки [2].

Анализ конкурсной документации Всерос-
сийского конкурса «Мастер года» 2021 и 2022 го-
дов позволяет выделить следующие основные 
направления методической подготовки педаго-
гического работника к конкурсу.

1. Систематизация знаний в области пси-
хологии работы с обучающимися, педагогики 
и основных педагогических терминов, методи-
ки проведения занятий различных видов.

2. Совершенствование умений планиро-
вать занятия с учетом требований ФГОС СПО 
(формирование общих и профессиональных 
компетенций), современных производственных 
и педагогических технологий, критериев оцен-
ки конкурсных заданий [3], в том числе:

 – методическое мастерство (включая педа-
гогические технологии) и творчество;

 – использование передовых технологий 
практической подготовки в своей профессио-
нальной деятельности (производственных тех-
нологий), владение методиками практической 
подготовки;

 – организация работы обучающихся, взаи-
модействия с ними;

 – использование информационно-комму-
никационных, здоровьесберегающих техно-
логий; 

 – результативность занятия (соответствие 
полученных результатов рабочей программе, 
целям занятия);

 – рефлексивная культура конкурсанта (це-
лесообразное использование оценочно-рефлек-
сивного инструментария, способность прово-
дить самоанализ проведенного занятия, ответы 
на вопросы экспертов).

3. Совершенствование умений проводить 
занятие с обучающимися из других ПОО, ор-
ганизовывать общение и продуктивную работу 
с незнакомыми студентами.

4. Совершенствование умений публичного 
выступления, работы с незнакомой аудиторией, 
умений представлять свой передовой педагоги-
ческий опыт в соответствии с критериями оцен-
ки конкурсных заданий [3], в том числе:
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 – актуальность и методическая обоснован-
ность представленного педагогического опыта;

 – культура публичного выступления (глу-
бина и широта знаний по заявленной теме, гра-
мотность речи, четкость и конкретность изло-
жения);

 – знание передовых технологий практиче-
ской подготовки (производственных технологий);

 – умение анализировать собственную 
деятельность, образовательные достижения 
обучающихся, проблемные точки своего про-

фессионального роста и предлагать рекомен-
дации по их решению;

 – общая и профессиональная эрудиция 
в области актуальных социальных запросов, 
тенденций развития профессионального обра-
зования, ценностных ориентиров современной 
системы образования и своей собственной пе-
дагогической деятельности.

5. Совершенствование умений работать 
с современными (новыми) информационными 
технологиями (ИТ) на занятиях (рис. 1).

Рис. 1. Основные направления методической подготовки педагогического 
работника к конкурсу «Мастер года»

Представленные направления включены в со-
держание дисциплин ДПП ПК «Подготовка масте-
ров производственного обучения к конкурсу „Ма-
стер года”» на базе ЧИРПО. Программа ежегодно 

корректируется с учетом содержания конкурсных 
заданий, а также критериев и показателей их оце-
нивания. Так, в 2022/23 учебном году в программу 
введена дисциплина «Психология урока» (табл. 2).

Таблица 2
Дисциплины ДПП ПК «Подготовка мастеров производственного обучения  

к конкурсу „Мастер года”» за 2021/22 и 2022/23 учебные годы
Наименование дисциплин

2021/22 учебный год 2022/23 учебный год
Условия организации регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Мастер года»

Условия организации регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Мастер года»

Нормативные и квалификационные требования пе-
дагогической деятельности

Нормативные и квалификационные требования пе-
дагогической деятельности

Проектирование и практическая реализация методи-
ческой разработки учебных занятий 

Проектирование и практическая реализация методи-
ческой разработки учебных занятий 

Проектирование и практическая реализация учебно-
го занятия в режиме онлайн (методический аспект)

Проектирование и практическая реализация учебно-
го занятия в режиме онлайн (методический аспект)

Разработка и реализация современных педагогиче-
ских технологий

Реализация современных педагогических техноло-
гий при проведении занятия. Защита выбранной пе-
дагогической технологии для занятия

Технология написания публичного выступления Мастерство публичного выступления
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Наименование дисциплин
2021/22 учебный год 2022/23 учебный год

Проектирование и практическая реализация учебно-
го занятия в режиме онлайн (технический аспект)

Проектирование и практическая реализация учебно-
го занятия в режиме онлайн (технический аспект)

Индивидуальные консультации Индивидуальные консультации 
Психология урока

Окончание таблицы 2

Срок обучения по программе в 2022/23 
учебном году — 247 часов. Время распределено 
на три сессии аудиторных занятий и самостоя-
тельную работу в межсессионный период. Этот 
объем времени достаточен для совершенствова-
ния обозначенных профессиональных знаний 
и умений, но его не хватит для осуществления 
начального обучения в области психологии, пе-
дагогики, методики. Несомненно, каждый слу-
шатель пополнит свои знания и умения, повы-
сит уровень профессиональных компетенций. 

Однако подготовительная работа самого канди-
дата к участию в конкурсе и работа с ним мето-
дической службы ПОО до обучения по ДПП ПК 
«Подготовка мастеров производственного об-
учения к конкурсу „Мастер года”» и в процес-
се обучения будет иметь в результате больший 
эффект.

Выделим возможности подготовительной 
работы методической службы, работников ПОО 
с будущим конкурсантом по пяти выделенным 
направлениям (табл. 3).

Таблица 3
Возможности самообразования и подготовительной работы ПОО  

с будущим конкурсантом

Основные направления 
методической подготовки 

конкурсанта
Варианты работы методической 

службы ПОО с конкурсантом
Варианты самостоятельной работы 

конкурсанта

1. Знание педагогики, пси-
хологии, методики 

1. Включение в обучение с молоды-
ми педагогами в качестве обучающе-
гося и обучающего.
2. Направление в качестве слуша-
теля на ОМО, семинары, конферен-
ции и др. 

Изучение и анализ учебников, учеб-
ных пособий, учебно-методических 
пособий, научной литературы 

2. Умение планировать за-
нятие под заданные условия

1. Регулярное посещение и анализ за-
нятий конкурсанта.
2. Посещение и анализ занятий луч-
ших преподавателей конкурсантом.
3. Ознакомление с содержанием нор-
мативных документов.
4. Наставничество опытного препо-
давателя (мастера ПО)

1. Изучение и анализ статей научных 
журналов, в том числе журнала «Ин-
новационное развитие профессио-
нального образования» [7].
2. Изучение методических материа-
лов коллег, обучающихся в ЧИРПО.
3. Изучение передового педагогиче-
ского опыта.
4. Выполнение практической работы 
на основе материала учебно-методи-
ческих пособий [6; 8–10] и др.

3. Умение проводить заня-
тие в условиях неопреде-
ленности

1. Организация проведения откры-
тых занятий конкурсантом с пригла-
шением коллег.
2. Включение в профориентацион-
ную работу

1. Организация работы студентов на 
занятии.
2. Проведение занятий с применени-
ем разных технологий, методов, при-
емов, средств

4. Мастерство публичного 
выступления

1. Направление в качестве доклад-
чика на ОМО, семинары, конферен-
ции и др.
2. Включение в качестве наставника 
молодых педагогов

Подключение к внеурочной работе 
с другими группами студентов
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Основные направления 
методической подготовки 

конкурсанта
Варианты работы методической 

службы ПОО с конкурсантом
Варианты самостоятельной работы 

конкурсанта

5. Умение работать с новы-
ми ИТ

1. Обучение работе с ИТ.
2. Включение в работу по размеще-
нию материалов занятий участника 
в электронных ресурсах с помощью 
дистанционных образовательных тех-
нологий 

1. Самообучение работе с ИТ.
2. Разработка заданий для студентов 
с использованием ИТ.
3. Проведение занятий с использова-
нием разных программ, электронных 
ресурсов и др.

В качестве рекомендаций по работе мето-
дической службы, работников ПОО с будущим 
конкурсантом отметим следующее. 

1. Процесс обучения «ЧИРПО — участник 
конкурса» должен иметь продолжение в виде 
«участник конкурса — методическая служба, 
работники ПОО», так как постоянно происхо-
дят изменения в процессе подготовки к конкур-
су, о которых должны знать лица, участвующие 
в подготовке конкурсанта.

2. При выборе будущего участника кон-
курса для направления его на обучение по ДПП 
ПК «Подготовка мастеров производственного 
обучения к конкурсу „Мастер года”» следует 
руководствоваться двумя позициями: наличием 
базовых педагогических знаний и умений и же-
ланием участника развиваться в педагогической 
профессии.

Под базовыми педагогическими знаниями 
и умениями мы подразумеваем понимание сущ-
ности и умение различать шесть компонентов 
педагогического процесса по В. С. Безруко-
вой [11], понимание сущности и умение реали-
зовать методическую структуру (этапы) занятия 
в учебном процессе. 

3. В качестве показателей готовности буду-
щего участника к конкурсу «Мастер года» целе-
сообразно рассматривать наличие:

 – умений проектировать, проводить и ана-
лизировать учебное занятие, демонстрируя ме-

Окончание таблицы 3

тодическое мастерство (педагогические техно-
логии) и творчество; 

 – умений использовать передовые произ-
водственные, информационно-коммуникаци-
онные, здоровьесберегающие технологии на 
занятии;

 – целесообразно организованной работы 
обучающихся на занятии; 

 – умений демонстрировать свои методи-
ческие практики подготовки обучающихся 
к освоению передовых производственных тех-
нологий.

Заключение 
Таким образом, выделенные нами основ-

ные направления методической подготовки пе-
дагогического работника ко Всероссийскому 
конкурсу «Мастер года» позволяют система-
тизировать работу самому будущему участни-
ку конкурса и методическим службам ПОО, 
а также стимулировать методические службы 
ПОО к совместной работе с ЧИРПО и будущим 
участником. Представленные варианты рабо-
ты с конкурсантом помогут расширить спектр 
видов деятельности: методической службы 
ПОО — по подготовке к педагогическим кон-
курсам; самого участника конкурса — в области 
самообразования. Развитие каждого преподава-
теля и мастера производственного обучения — 
это залог развития системы профессионального 
образования в целом.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБщЕСТВА
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Дина Иштимеровна Шагеева2, sh.dina.i@mail.ru
1, 2 Магнитогорский педагогический колледж», Магнитогорск, Челябинская область, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы использования цифровых тех-
нологий в процессе обучения студентов среднего профессионального образования (далее — 
СПО), где особое внимание обращается на методологию и технологию формообразования 
трехмерных объектов с помощью компьютерных программ в проектной деятельности обуча-
ющихся. Отражается проблема исследования, основанная на преодолении противоречий 
в развитии образовательного процесса в проектировании в организациях СПО через методы 
организации проектной деятельности как средство реализации проектно-конструкторского об-
учения, направленные на формирование профессиональных компетенций в условиях оптими-
зации цифровой образовательной среды. Методологические основы исследования отражают 
совокупность профессиональных знаний в области проектной деятельности. Использование 
методологического подхода в нашем исследовании основывается на представлении о един-
стве материальной и образовательной деятельности. В исследовании с точки зрения мето-
дологии взят за основу системно-деятельностный подход к организации целенаправленного 
процесса проектной деятельности студентов СПО. Отмечается, что согласно ФГОС выполне-
ние студентами СПО проектов предусматривается учебным планом, отражающим проектную 
деятельность, способствующую формированию ключевых (профессиональных) компетенций, 
основанных на методологии, теории и технологии проектной деятельности с использованием 
электронных, информационных (цифровых) ресурсов образовательного процесса.

Ключевые слова: проектные методы, методология, цифровые технологии, процесс про-
ектирования, компьютерные программы, трехмерное моделирование, объекты техники 
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE ORGANIZATION  
OF PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS  

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN A DIGITAL SOCIETY
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Dina I. Shageeva2, sh.dina.i@mail.ru
1, 2 Magnitogorsk Pedagogical College, Magnitogorsk, Chelyabinsk region, Russia

Abstract. The article deals with topical issues of using digital technologies in the process of teaching 
students of secondary vocational education (hereinafter referred to as SVE), where special attention 
is paid to the methodology and technology of shaping three-dimensional objects using computer pro-
grams in the design activities of students. The research problem is reflected, based on overcoming 
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contradictions in the development of the educational process in design in SVE organizations through 
the methods of organizing project activities as a means of implementing design and design training 
aimed at developing professional competencies in the context of optimizing the digital educational 
environment. The methodological foundations of the study reflect the totality of professional knowl-
edge in the field of project activities. The use of the methodological approach in our study is based 
on the concept of the unity of material and educational activities. In the study, from the point of view 
of methodology, a system-activity approach to the organization of a purposeful process of project 
activity of students of secondary vocational education is taken as a basis. It is noted that according to 
the Federal State Educational Standard, the implementation of SVE projects by students is provided 
for by the curriculum, reflecting project activities that contribute to the formation of key (professional) 
competencies based on the methodology, theory and technology of project activities using electronic, 
informational (digital) resources of the educational process.

Keywords: design methods, methodology, digital technologies, design process, computer programs, 
three-dimensional modeling, technical objects

For citation: Naumov VP, Shageeva  DI. Methodological foundations for the organization of project 
activities of students of secondary vocational education in a digital society. Innovative development of 
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Введение 
В настоящее время при всей масштабности 

государственных программ развития образова-
ния в условиях цифровизации общества далеко 
не все идеи доходят до реализации. Одна из ос-
новных причин — это недостаток компетенций 
полноценной работы с информационными тех-
нологиями и программными ресурсами. К тому 
же, сегодня переход производственных про-
цессов от традиционного планирования и раз-
работки объектов к инновационному процессу 
проектирования основан на информационных 
технологиях, отражающих цифровизацию дан-
ных направлений. В этой ситуации смысл циф-
ровизации образовательной деятельности за-
ключается не только в наличии компьютеров 
и программного обеспечения (цифровой обра-
зовательной среды), но и в изменении процес-
сов производства, основанных на управлении 
данным производством, от скорости усвоения 
и обработки информации. 

В создавшейся ситуации необходима адап-
тация системы среднего профессионального 
образования на основе запросов цифрового об-
щества. В этой связи внедрение цифровых тех-
нологий в учебный процесс оказывает влияние 
на смену способов получения и обработки ин-
формации, изменение формата обучения ком-
пьютерным технологиям. 

В настоящее время цифровые технологии 
в социуме стали неотъемлемой частью жиз-
ни человека, а специфика этих технологий 
и ее разнообразные трансформации связаны 
с распространением цифровизации в образо-
вании. Актуальность решения данной пробле-
мы подтверждается Указом Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 «О стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [1]. Поэтому сегодня вла-
дение основами цифровой культуры — это не-
отъемлемый атрибут образованного человека, 
так как современный цифровой мир неуклон-
но расширяет свои границы, активно вторгаясь 
в образовательную деятельность [2; 3]. 

В процессе цифровизации образователь-
ной сферы особую актуальность приобретает 
проблема улучшения качества подготовки вы-
пускников среднего профессионального образо-
вания, где главной задачей является подготовка 
компетентных специалистов, способных само-
стоятельно решать профессиональные задачи, 
стоящие перед современным обществом. При 
этом цифровая составляющая дает доступ более 
широкому спектру образовательного контента, 
позволяет создавать множество новых задач 
с учетом индивидуальных возможностей каж-
дого обучающегося [4; 5].

Материалы и методы исследования
Условием эффективности профессиональ-

ной подготовки студентов к проектной дея-
тельности является методология, включающая 
систему методов научного познания и меха-
низмов проектной деятельности, отражающих 
овладение методами организации проектного 
обучения (моделирование, конструирование) 
с использованием ресурсов цифровой образо-
вательной среды. Методология определяет не 
только способы получения научных знаний, но 
и путь, с помощью которого достигается цель 
исследования, создается система научной ин-
формации о способах и методах преобразова-
ния проектируемого объекта [6]. С точки зрения 
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методологии мы основываемся на научно-ме-
тодических исследованиях в сфере проектной 
деятельности, активно используя весь спектр 
методов и приемов, направленных на решение 
актуальной задачи с целью обосновать влияние 
проектной деятельности на процесс формирова-
ния профессиональной компетентности студен-
тов СПО. 

В качестве методологической составля-
ющей мы использовали основные положения 
проектного обучения, изложенные в научных 
исследованиях П. Р. Атутова, И. Т. Глебова, 
Н. В. Матяш, В. А. Полякова, В. Д. Симоненко, 
Ю. Л. Хотунцева, принимая понятие методоло-
гии как систему определенных способов, прие-
мов и методов, применяемых в сфере организо-
ванной проектной деятельности. Обозначенные 
в исследованиях основные положения проект-
ного обучения оказали существенное влияние 
на формирование проектных навыков обучаю-
щихся на основе использования информацион-
ных технологий, способствующих обучению 
студентов по программам технико-технологиче-
ской направленности [7; 8]. 

В обозначенной проблеме отмечается 
противоречие между потребностью в обуче-
нии студентов информационным технологиям 
в проектной деятельности и их недостаточной 
подготовленностью к этому. 

При обучении студентов по модульным 
программам в СПО в области технического 
творчества нами взят за основу системно-дея-
тельностный подход, рассматривающий мето-
дологию как учение об организации проектной 
деятельности в условиях организованной циф-
ровой среды. Он означает, что формирование 
профессиональных компетенций студентов про-
является в деятельности, через систематическое 
решение проектных задач, в процессе овладения 
цифровыми технологиями. С точки зрения сис-
темности он представляет собой совокупность 
взаимосвязанных компонентов: субъекта педа-
гогического процесса, содержания проектного 
обучения, проектных форм и методов и матери-
ально-технического оснащения (средств) циф-
ровой образовательной среды [9]. Взаимосвя-
занное движение этих компонентов направлено 
на достижение обозначенных проектных задач, 
отражает процесс проектирования объектов как 
целостную систему. При названном сочетании 
перечисленных компонентов, а также знаний 
и навыков в области проектирования будет обес-
печена плодотворная деятельность по созданию 
технических объектов высокого функциональ-
ного и эстетического качества. 

Постановка и разработка такой многоас-
пектной проблемы, как процесс проектирова-
ния технических объектов с применением ин-
формационных технологий в образовательной 
деятельности студентов СПО, отражает цель 
нашей работы.

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [10] и ФГОС СПО по 
специальности 44.02.03 «Педагогика дополни-
тельного образования» (профиль «Техническое 
творчество») [11] предполагают участие студен-
тов в исследовательской и проектной деятель-
ности, включая владение информационными 
технологиями в процессе разработки техниче-
ских объектов. 

Важность данного аспекта изложена в ра-
ботах О. В. Брыковой [12], Е. С. Полат [13] 
и В. Д. Симоненко [8], отражает методологиче-
скую основу и учитывается нами при формиро-
вании проектных компетенций студентов с ис-
пользованием информационных технологий. 
В процессе выполнения проектов реализуется 
определенная часть программы компьютерно-
го моделирования, которая предусматривает 
комплексную самостоятельную работу обуча-
емых [8]. При этом обоснование идеи проекта 
при разработке технического объекта соверша-
ется как поэтапный процесс проектирования, 
отражающий обработку первоначального замы-
сла с помощью компьютерного моделирования, 
вносящий уточнения, изменения, дополнения 
в обозначенную схему разработки объекта. Ос-
новным средством исследования является со-
вокупность научных методов моделирования 
и проектирования, обоснованных и сведенных 
в единую систему на базе организованной циф-
ровой среды.

Для многих исследователей (Г. С. Гохберг, 
Г. М. Киселев, Л. Ю. Уваров и др.) использо-
вание обозначенных подходов служит призна-
нием того, что в век цифровой экономики при-
менение различных электронных устройств 
в образовании является объективной необходи-
мостью [14–16].

Результаты исследования и их обсуждение
В контексте последних событий в мире 

и санкционного давления со стороны Запада на 
Россию при использовании популярных графи-
ческих редакторов, таких как Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, CorelDRAW, 3D Max, ZBrush, 
Autodesk Maya, Cinema 4D, LightWave 3D, 
AutoCAD, ArhiCAD, нет возможности продле-
ния лицензии. Исходя из этих изменений на 
рынке графических редакторов, основы рас-
тровой графики, ее возможности и недостатки 
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изучаются на примере программы GIMP. При 
выполнении индивидуального задания на по-
строение проектно-графических рядов, поиск 
композиционных решений и трехмерное мо-
делирование применяют льготные профессио-
нальные графические системы Blender 3D [17]. 
Выбранный программный пакет Blender 3D 
очень схож по набору инструментов и интер-
фейсу с программным обеспечением 3D Max 
и имеет аналогичные трехмерные проекции, 
поэтому сегодня проектную деятельность сту-
дентов необходимо ориентировать на исполь-
зование подобных компьютерных программ 
для трехмерного моделирования технических 
объектов [18]. 

Программа Blender 3D имеет широкий 
спектр возможностей, позволяет выполнять 
технические модели различной конфигурации. 
Отличительной ее особенностью является то, 
что, используя модификаторы, можно по от-
дельности выполнить сборку конкретных дета-
лей с обозначенными размерными характери-
стиками. 

В данной программе используется поддерж-
ка разнообразных геометрических примитивов, 
включая полигональные модели. Применяют-
ся система быстрого моделирования в режиме 
subdivision surface (SubSurf), кривые Безье, по-
верхности NURBS, metaballs (метасферы), уни-
версальные встроенные механизмы рендеринга 
и интеграция с внешними рендерерами YafaRay, 
LuxRender и многими другими. Все сцены, объек-
ты, материалы, текстуры, изображения, постпро-
дакшен-эффекты могут быть сохранены в единый 
файл с расширением .blend. 

В рамках нашего исследования методика 
проектирования отражает совокупность спо-
собов, приемов и средств сбора, обработки, 
анализа, оценки информации с точки зрения 
теории, обращенной к практике исследования. 
На практике результаты исследования вопло-
щаются в разработанном проекте и затем после 
всестороннего анализа и оценки апробируется 
в обобщенном виде и реализуется в проектном 
документе (проекте).

Практическая реализация трехмерного мо-
делирования технического объекта (самолет) 
отражена нами в трехмерной графической про-
грамме Blender 3D (табл. 1). Процесс проекти-
рования выстроен нами поэтапно, в следующей 
последовательности: начинаем с создания при-
митива куба, переходим в режим редактирова-
ния с помощью клавиши «Tab» и преобразуем 
куб в параллелепипед, используя клавишу «S». 
Для визуализации скрытых вершин используем 
кнопку «Visible Selection», не выходя из режи-
ма редактирования. Для выделения ребер нажи-
маем клавишу выделения ребра и поочередно 
выделяем ребра объекта при зажатой клави-
ше «Shift». Для выдавливания полигон вперед 
используем кнопку «Extrude» (горячая клави-
ша «Е») на панели «Mesh Tools». Далее, нажав 
клавишу «S» и удерживая клавишу «Ctrl», дово-
дим вершину до значения 0,1, чтобы получить 
форму конуса. Создавая верхнюю часть самоле-
та, хвост и крылья, нужно повторно совершить 
действия, описанные выше. Трехмерная мо-
дель самолета выполнена. Для окраски частей 
смоделированного объекта заходим в панель 
«Material» и выбираем цвет. 

Таблица 1
Этапы трехмерного моделирования объекта 

1. Создаем примитив куба с помощью клавиши 
«Tab», и клавиши «S»: по оси X — 3,0; по оси Y — 
1,5; по оси Z — 0,5

2. Для отображения вершины используем кнопку 
«Visible Selection». Для выделения ребер используем 
клавишу «Shift»
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3. Вытягиваем переднюю часть нажатием кнопки 
«Extrude» на панели «Mesh Tools» или горячей кла-
виши «E»

4. Сужаем вершину конуса клавишами «S» и «Ctrl» 
до тех пор, пока ее размер не будет равен 0,1

5. Создаем верхнюю часть самолета и хвост, повто-
ряя действия из пунктов 3 и 4

6. Создаем крылья, повторяя действия из пунктов 3 и 4

Окончание таблицы 1

Таким образом, программа Blender 3D име-
ет широкий спектр возможностей трехмерного 
моделирования, позволяет решать с помощью 
модификаторов разнообразные задачи, полу-
чать любые эффекты. 

Заключение 
Представленный нами процесс проектирова-

ния объектов отражает организацию проектной 
деятельности студентов СПО, способствующую 
формированию у студентов профессиональ-
ных компетенций, основанных на методологии 
и технологии проектной деятельности с ис-
пользованием электронных (цифровых) обра-
зовательных информационных ресурсов. Дан-
ный процесс связан с построением цифровой 
образовательной среды и отражает проектный 

характер учебной деятельности в техниче-
ском творчестве. Таким образом, на основании 
вышеизложенных подходов, в соответствии 
с ФГОС, использование цифровых технологий 
в процессе проектирования технических объ-
ектов будет способствовать более эффективно-
му формированию профессиональных компе-
тенций студентов СПО в условиях цифрового 
образования.

В контексте данной работы существует не-
обходимость целостного осмысления проектной 
подготовки студентов в условиях цифрового об-
щества как сложной, интегративной и развива-
ющейся образовательной системы, позволяю-
щей применять в практике 3D-моделирования 
объектов проектные методы. 
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Аннотация. В статье обоснован конструктивный подход как методологическая основа разра-
ботки методического обеспечения воспитательной деятельности в условиях неопределенно-
сти, цифровизации, непрерывного образования. Анализируется оценка действующими спе-
циалистами воспитания способов освоения ими методического обеспечения воспитательной 
деятельности на основе опросов, проведенных в период с 2020 по 2022 гг. Результаты исследо-
вания свидетельствуют о включенности респондентов в освоение методического обеспечения 
воспитательной деятельности, однако разрабатывать его в составе команд готовы только 20 % 
опрошенных учителей. Наиболее желательным в обновлении компетенций воспитательной де-
ятельности является общение с коллегами и обмен опытом. Представлен алгоритм разработ-
ки методического обеспечения как результат конструктивного взаимодействия (нетворкинга) 
субъектов воспитания и специалистов разных сфер, включающий два модуля: 1) разработки; 
2) практической реализации и трансформации. Проанализированы результаты апробации ис-
пользования данного алгоритма в условиях проактивной подготовки к воспитательной деятель-
ности; выявлены его преимущества (продуктивность, содержательность, фасилитационный 
эффект) и риски (энергозатратность, ингибиция, сложности принятия). Для разработки мето-
дического обеспечения воспитательной деятельности целесообразно обращение к стратегии 
совместного обсуждения и действия на основе алгоритма, актуализирующего полисубъектное 
взаимодействие с использованием цифровых средств. Обучение данному алгоритму в усло-
виях профессиональной проактивной подготовки позволит специалистам воспитания освоить 
инструменты, обеспечивающие продуктивную воспитательную деятельность в современных 
условиях.
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Abstract. The article substantiates a constructive approach as a methodological basis for the de-
velopment of methodological support for educational activities in conditions of uncertainty, digitaliza-
tion, and continuous education. The assessment by current education specialists of the methods of 
mastering the methodological support of educational activities is analyzed on the basis of surveys 
conducted in the period from 2020 to 2022. The results of the study indicate that the respondents 
are involved in the development of the methodological support of educational activities. However, 
only 20% of the surveyed teachers are ready to develop this support as part of teams. The most 
desirable thing in updating the competencies of educational activities is communication with col-
leagues and the exchange of experience. An algorithm for the development of methodological sup-
port is presented as a result of constructive interaction (networking) between subjects of education 
and specialists in various fields, including two modules: 1) development; 2) practical implementation 
and transformation. The results of testing of this algorithm in conditions of proactive preparation for 
educational activities are analyzed. Its advantages (productivity, content, facilitative effect) and risks 
(energy consumption, inhibition, difficulties of acceptance) are revealed. To develop methodological 
support for educational activities, it is advisable to turn to the strategy of joint discussion and action 
based on an algorithm that actualizes polysubject interaction using digital tools. Teaching this algo-
rithm in the context of professional proactive training could allow educators to master the tools that 
ensure productive educational activities in modern conditions.

Keywords: education, educational activities, constructive approach, methodological support, spe-
cialists in the field of education, digital tools, polysubject interaction, proactive training, social partners
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Введение
В современной гуманитарной науке и обра-

зовании фиксируется полипарадигмальность. 
При этом педагоги, специалисты по работе с мо-
лодежью в качестве основной называют гума-
нистическую парадигму [1]. Исходя из данной 
парадигмы, высшей ценностью является чело-
век, личность, а система образования призвана 
обеспечить раскрытие ее потенциала, самореа-
лизацию, создавая необходимые условия, воз-
можности их выбора личностью.

Однако в условиях неопределенности, кон-
фликтогенности, цифровизации появляются но-

вые вызовы и встает вопрос об обеспечении 
готовности самого человека к конструктивному 
ответу на них, а перед системой образования 
возникает задача формирования такой готовно-
сти. Это актуализирует обновление методоло-
гической основы современных педагогических 
исследований [2].

Ориентируясь на мнение ряда отечествен-
ных [3] и зарубежных [4] исследователей, видим 
перспективным обращение к конструктивной 
парадигме, опирающейся на «концепцию эпи-
стемологического конструктивизма» [5]. При-
знавая ценность личности, она обращает вни-
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мание на то, что личность не только результат 
отражения и реализации предоставляемых воз-
можностей, но и созидатель этих возможностей. 
Человек во взаимодействии с окружающими его 
субъектами конструирует себя, свою картину 
мира, среду и возможности. 

В этих условиях в российском обществе 
актуализирован потенциал воспитания, однако 
разработка методического обеспечения воспи-
тания, отвечающего вызовам времени, особен-
ностям цифрового поколения, необходимости 
гибридного формата реализации, недостаточна.

Причин этому несколько: запросы и вызо-
вы меняются очень динамично, а методическое 
обеспечение, отвечающее им, конструируется 
медленно; являясь трудоемким, данный процесс 
требует от специалистов высокого уровня ком-
петенций в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, интерактивного взаимо-
действия, методики воспитания; недостаточна 
системная поддержка трансляции современного 
методического обеспечения. 

Согласимся с результатами исследования 
Н. Л. Селивановой, П. В. Степанова, демон-
стрирующими, что современное учебно-ме-
тодическое обеспечение в сфере подготовки 
к воспитательной деятельности будущих педа-
гогов перегружено теоретическим материалом 
и недостаточно практико-ориентированно [6]. 
Также Т. А. Ромм, М. В. Ромм подчеркивают 
актуальность нового подхода к разработке мето-
дики воспитания в условиях цифровизации [7].

Обращение к конструктивному подходу 
задает новый ракурс исследования и практиче-
ской деятельности в сфере воспитания, в том 
числе в разработке методического обеспечения 
воспитательной деятельности.

Раскрытие конструктивного подхода как 
методологической основы разработки методи-
ческого обеспечения воспитательной деятель-
ности и проактивной подготовки специалистов 
воспитания составляет цель данной статьи.

Материалы и методы исследования
Исследование выполнено на основе кон-

структивного подхода с применением теорети-
ческих методов (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации) и эмпирических 
методов (опроса, наблюдения, анализа продук-
тов деятельности). В эмпирическом исследова-
нии (опросе) принимали участие 108 специали-
стов в сфере воспитания Челябинской области.

Для сбора эмпирических данных исполь-
зовался опрос. Закрытые вопросы опросника 
были направлены на изучение: 1) способа ос-
воения методических разработок; 2) способа 

повышения квалификации в воспитательной 
деятельности. Для математической обработки 
результатов исследования использовался D-тест 
Сомера.

Результаты исследования и их обсуждение
Методологическим потенциалом в разра-

ботке методического обеспечения воспитатель-
ной деятельности обладает конструктивный 
подход. Под методологическим потенциалом 
вслед за Е. В. Титовой понимаем «наличие яв-
ных и скрытых (латентных) возможностей выд-
вижения новых продуктивных идей, сопряжен-
ных с источником, и на их основе построения 
новых теоретических обоснований и методиче-
ских средств для различных аспектов деятель-
ности» [8, с. 88]. Применение конструктивного 
подхода в педагогических исследованиях можно 
назвать тенденцией, которую фиксируют разные 
исследователи. Так, В. В. Краевский еще в начале 
двухтысячных годов указывал на усиливающий-
ся процесс движения «от „рецептивно-отража-
тельного” подхода к „конструктивно-деятель-
ностному” как в образовательном процессе, 
так и педагогической науке» [9, с. 88]. В усло-
виях цифровизации целесообразность примене-
ния данного подхода обоснуют S. Mohammed, 
L. Kinyo [10].

Раскроем ряд положений конструктивного 
подхода, выдвигаемых исследователями [7; 10; 11] 
и актуальных применительно к разрабатываемой 
проблеме исследования:

1) каждый субъект оказывает свое влияние 
на конструирование себя и окружающей среды;

2) во взаимодействии субъектов конструи-
руются смыслы, принимаются ценности, прин-
ципы, формируются межсубъектность и поли-
субъектность;

3) конструктивность задает ориентир субъ-
екта на нравственно-положительный результат 
своей деятельности;

4) конструктивная деятельность ориенти-
рована на созидание в процессе взаимодействия 
продукта (решения), а не на выбор альтернати-
вы из уже имеющихся;

5) результатом выступает конструкт (карти-
на мира, компетентность, методика).

Следовательно, разработка методического 
обеспечения с позиции конструктивного подхо-
да рассматривается как реализация потенциала 
разных субъектов воспитания (воспитателей, 
воспитанников, родителей, социальных партне-
ров) во взаимодействии его конструирующих, 
апробирующих и транслирующих данное обес-
печение (методы, методики, технологии, средст-
ва и др.).
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В современных условиях актуально не 
просто воспроизведение действующих вос-
питательных практик, а их преобразование 
с учетом вызовов времени, неопределенности, 
цифровизации [12; 13]. Важно уже в процес-
се получения профессионального образования 
включать будущих специалистов в обновление 
воспитательных практик (при сохранении ба-
ланса в поле «традиции — новации»). Важен 
вклад как будущих (молодых), так и опытных 
специалистов. Подчеркнем, что подготовка 
специалистов должна иметь опережающий 
характер, быть проактивной. Проактивность 
предполагает «самостоятельные и ориентиро-
ванные на будущее действия, направленные на 
изменение» [14]. Ранее нами была разработана 
и апробирована модель проактивной подготов-
ки специалистов социальной сферы, сфер об-
разования и молодежной политики к воспита-
тельной деятельности [15]. 

С учетом ориентира на проактивность рас-
сматриваем методическое обеспечение воспи-
тательной деятельности и профессиональной 
подготовки к ней как продукт конструктивного 
взаимодействия (нетворкинга) субъектов вос-
питания, создаваемый и реализуемый в быстро 
изменяющихся условиях. Его реализация акту-
ализирует применение стратегии совместного 
размышления и действия [16]. Поскольку в ее 
осуществлении важна включенность и вклад 
каждого субъекта взаимодействия, необходимо 
изучение позиции предполагаемых субъектов 
разработки методического обеспечения. 

В период с 2020 по 2022 гг. было проведе-
но исследование среди практикующих специ-
алистов (учителей, социальных педагогов, ор-
ганизаторов, психологов), которое позволило 
выявить, что не все респонденты готовы вклю-
читься в разработку нового методического обес-
печения (табл. 1).

Таблица 1
Способы освоения методических разработок специалистами

Способы Абсолютная 
величина (N)

Относительная 
величина (%)

Пользоваться готовыми методическими разработками 29 26,9
Осваивать методики на тематических курсах 28 25,9
Создавать свои методические разработки 24 22,2
Создавать методические разработки вместе с коллегами, вос-
питанниками 23 21,3

Другое 4 3,7

Из таблицы следует, что только пятая 
часть опрошенных готова разрабатывать ме-
тодики совместно с другими субъектами 
воспитания (21,3 %) или создавать свои ме-
тодические разработки (22,2 %); четверть 
предпочитает использовать готовые разра-
ботки (26,9 %) или осваивать их на курсах 
(25,9 %). 

На вопрос «Ощущаете ли вы необходимость 
в повышении уровня компетентности в области 
воспитательной деятельности?» ответили: «да» — 
68 человек (63 %), «нет» — 16 человек (14,8 %); 
не смогли определиться 24 респондента (22,2 %). 
Для уточнения предпочитаемого способа повыше-
ния уровня компетентности в воспитательной дея-
тельности был задан отдельный вопрос (табл. 2).

Таблица 2
Способ повышения уровня компетентности в области воспитательной деятельности

Способ повышения 
уровня компетентности

Мнение педагогов
N = 71

Мнение иных 
специалистов N = 37

Итого
N = 108 D p

Чтение педагогической 
литературы 19,7 % 21,6 % 20,4 % 0,019 0,818

Курсы повышения ква-
лификации 42,3 % 67,6 % 50,9 % 0,253 0,01

Общение с коллегами, 
обмен опытом 88,7 % 78,4 % 85,2 % –0,104 0,182

Работа в команде по со-
зданию инноваций 19,7 % 62,2 % 34,3 % 0,424 0,0001

Участие в конференци-
ях, форумах 39,4 % 73,0 % 50,9 % 0,335 0,0001



44

Educational Technologies: Science and Practice

Полученные данные показывают, что аб-
солютное большинство респондентов пред-
почитают повышать свою компетентность 
в воспитательной деятельности через общение 
с коллегами и обмен опытом (85,2 %), около по-
ловины — с помощью курсов повышения ква-
лификации (50,9 %) и участия в конференциях, 
форумах (50,9 %), и только около трети опро-
шенных (34,3 %) — посредством совместной 
командной разработки новых методик.

Мы сравнили данные учителей и других 
специалистов в области воспитания (социаль-
ных педагогов, административных работни-
ков, организаторов) и выявили отличия: учите-
ля менее, чем другие специалисты, настроены 
на командную инновационную деятельность 
(p ≤ 0,0001), участие в курсах повышения квали-
фикации (p ≤ 0,01) и в конференциях, форумах 
(p ≤ 0,0001).

Анализируя полученные данные, можем 
сделать предположение, что сегодня действу-
ющие специалисты в области воспитания рас-
сматривают работу в командах по созданию 
инноваций как способ повышения своей компе-
тентности и включаются в эту деятельность, но 
доля учителей среди них незначительна (только 
один из пяти опрошенных). В то же время имен-
но общение с коллегами и обмен опытом рас-
сматривается как наиболее желательный способ 
освоения компетенций в сфере воспитательной 
деятельности всеми группами опрошенных. То 
есть стратегия совместного обсуждения и де-
ятельности актуальна для разработки методи-
ческого обеспечения в командах специалистов 
в области воспитания, но учителя склонны 
включаться в нее на этапе применения разра-
ботанных методик, с учетом обсуждения полу-
ченного опыта. Это формирует и запрос на при-
менение данной стратегии не только на этапе 
разработки методического обеспечения, но и на 
этапе его трансляции, при проведении курсов 
повышения квалификации.

Опираясь на конструктивный подход, стра-
тегию совместного рассуждения и действия, 
представим алгоритм разработки методического 
обеспечения воспитательной деятельности. Со-
гласно выбранной методологической позиции 
конструирование методического обеспечения 
рассматриваем как результат взаимодействия 
(нетворкинга), конструктивной деятельнос-
ти субъектов по выработке и внедрению кон-
кретного продукта и развитию собственных 
компетенций. Поэтому фиксируем три аспекта 
его разработки: командообразование (включая 
ценностно-смысловое самоопределение и дви-

жение к полисубъектности); проектный цикл 
(отражающий последовательность действий по-
лисубъекта); цикл Колба (раскрывающий овла-
дение компетенциями самих участников). 

Во-первых, разработка осуществляется во 
взаимодействии разных субъектов, и в идеале 
в условиях полисубъектного взаимодействия 
формируется команда, проходя этапы командо-
образования: 

 – адаптацию, ориентировку в задаче (пози-
ционирование);

 – группирование и кооперацию (принятие 
цели и задач);

 – нормирование (выработка правил и прин-
ципов группового взаимодействия в ходе рабо-
ты над реализацией цели);

 – функционирование (согласованные дей-
ствия, полисубъектное взаимодействие при при-
нятии решений, их реализации и рефлексии).

Во-вторых, содержательно конструирова-
ние методического обеспечения представляет 
собой проектный цикл: выявление проблемы — 
проектирование решения проблемы — реализа-
ция проектного решения — анализ, рефлексия 
и обратная связь.

В-третьих, конструирование методического 
обеспечения в составе команд является спосо-
бом повышения компетентности участников. 
С этой позиции опора на модель опытно-ориен-
тированного обучения Д. Колба (представлен-
ную С. Смысловой [17]) актуализирует реализа-
цию таких блоков, как: 

1) получение конкретного опыта;
2) рефлексивное наблюдение (анализ дан-

ного опыта);
3) абстрактная концептуализация (теорети-

ческое обоснование полученных знаний);
4) активное экспериментирование (апроби-

рование на практике новых концепций).
Алгоритм разработки методического обес-

печения как результат конструктивного взаимо-
действия (нетворкинга) субъектов воспитания 
и специалистов разных сфер объединяет в себе 
два модуля: модуль разработки образца и мо-
дуль его практического применения и трансфор-
мации. 

Модуль разработки образца включает сле-
дующие шаги: 

1) ценностное групповое самоопределение 
на основе презентации, формирование груп-
повых норм (на этом этапе создается группа 
из представителей разных сфер, включенных 
в воспитательную деятельность, субъектов; 
происходит знакомство, целеполагание, согла-
сование включенности, распределение ролей, 
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определение принципов и механизмов взаимо-
действия, ожидаемого результата); 

2) групповой анализ и прогнозирование 
(изучается и анализируется опыт — состояние 
методического обеспечения конкретной воспи-
тательной задачи в конкретных условиях и же-
лаемого прогнозного состояния); 

3) конструирование (на основе интерактив-
ного полисубъектного взаимодействия выдви-
гаются гипотезы, осуществляется их проверка, 
экспертное обсуждение, корректировка и созда-
ние предварительного продукта — образца); 

4) апробация (применение на практике, 
анализ и обсуждение результатов в индивиду-
альной и групповой рефлексии).

Далее созданный методический продукт 
распространяется, применяется на практике 
в разных условиях, что приводит к его модифи-
кации и трансформации. 

Второй модуль — практического применения 
и трансформации — включает такие шаги, как: 

1) ценностное самоопределение команды, 
применяющей методику; 

2) групповой анализ и планирование дейст-
вий по апробации; 

3) доконструирование; 
4) апробация и трансформация (примене-

ние, рефлексия, обратная связь, коррекция).
Если в рамках первого модуля более востре-

бованы исследовательские и проектные методы, 
то во втором модуле — продуктивные на осно-
ве взаимодействия в реальном воспитательном 
пространстве и на рабочем месте. Интерактив-
ность взаимодействия обеспечивается в том 
числе посредством цифровых ресурсов: инте-
рактивных таблиц и документов, онлайн-форм, 
онлайн-конференций и др. 

Данный алгоритм был апробирован нами 
в процессе разработки методик применения циф-
ровых ресурсов в воспитательной деятельности, 
включающей взаимодействие студентов, препо-
давателей и практикующих специалистов воспи-
тания. Дальнейшая апробация осуществляется 
во взаимодействии с социальными партнерами: 
региональным отделением Общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьни-
ков», сетевым сообществом «Диалоги ОРМ» 
(ОРМ — организация работы с молодежью), Ин-
ститутом непрерывного и дополнительного об-
разования Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета.

В результате были выявлены как преиму-
щества, так и риски применения представлен-
ного алгоритма. К положительным результатам 

отнесем: продуктивность (создаются востребо-
ванные методические продукты), содержатель-
ность (благодаря включению разных субъектов 
оптимизировано содержательное наполнение, 
отражающее запросы разных субъектов), фаси-
литационный эффект (формируется общность 
заинтересованных людей, которые во взаимо-
действии мотивируют друг друга, раскрывают 
возможности роста, осуществляют наращива-
ние своих компетенций). Риски: энергозатрат-
ность (в условиях дефицита времени сложно 
осуществлять полные циклы, этапы рефлексии 
проходят очень сжато), ингибиция (риск отказа 
от ответственности за свой вклад в условиях ко-
мандной работы), сложность принятия (не все 
продуцируемые идеи могут в равной мере раз-
деляться участниками, требуется аргументация 
выбора, готовность к принятию другого мнения, 
достижению согласия).

Заключение
Таким образом, в современных условиях ак-

туальна разработка методического обеспечения 
воспитательной деятельности, отвечающая на 
вызовы (настоящего и будущего) и опирающаяся 
на потенциал цифровых ресурсов, полисубъект-
ное взаимодействие исследователей, практиков, 
будущих и действующих специалистов разных 
сфер. Его разработка с позиций конструктивно-
го подхода представляет конструктивную груп-
повую деятельность во взаимодействии субъ-
ектов по созданию и внедрению конкретного 
методического продукта, что также обеспечи-
вает повышение уровня компетентности самих 
участников. Алгоритм данной деятельности 
включает два модуля: разработки и практиче-
ского применения продукта. Такая деятельность 
отвечает запросам разных групп специалистов 
в области воспитания (учителей, социальных 
педагогов, психологов, педагогов-организато-
ров), однако в разработке методического обес-
печения учителя готовы принимать участие 
в меньшей мере, чем другие специалисты в об-
ласти воспитания, и предпочитают знакомиться 
с созданными методическими продуктами через 
общение и обмен с коллегами. С учетом рисков 
(энергозатратность, ингибиция, сложность при-
нятия) актуальна целенаправленная подготовка 
методистов воспитательной работы, которые 
смогут модерировать конструктивную деятель-
ность по созданию и трансляции современных 
методик воспитания, опираясь на взаимодейст-
вие практикующих специалистов разных сфер 
и будущих специалистов, реализовать потенци-
ал проактивной подготовки для развития воспи-
тательного пространства. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность подготовки населения к жизнедеятельно-
сти в информационном обществе. Представлена модель образовательного процесса в про-
фессиональной образовательной организации, направленная на формирование цифровых 
компетенций трех категорий населения: обучающихся общеобразовательных организаций, 
студентов колледжа, взрослого населения, в том числе предпенсионного и пенсионного воз-
раста. Рассмотрены четыре компонента модели: целевой, содержательный, организацион-
но-деятельностный, результативный. В содержательном компоненте модели представлены 
созданные творческими коллективами педагогов образовательные программы для каждой 
категории населения. В организационно-деятельностном компоненте представлена после-
довательная совместная деятельность участников образовательного процесса. В процессе 
инновационной деятельности были апробированы методы, формы и средства организации 
образовательного процесса, направленные на подготовку каждой категории населения. В ре-
зультативном компоненте педагогической системы представлен диагностический инструмен-
тарий для определения сформированности цифровых компетенций у каждой категории на-
селения, проведен анализ результатов сформированности цифровых компетенций по трем 
уровням: низкому, среднему, высокому. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновационный проект, цифровая образо-
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Abstract. The article discusses the importance of preparing the population for life in the information 
society. A model of the educational process in a professional educational organization is presented, 
aimed at the formation of digital competencies for three categories of the population: students of 
educational institutions, college students, adults, including pre-retirement and retirement age. Four 
components of the model are considered: target, content, organizational and activity, and results. 
The content component of the model presents educational programs created by creative teams of 
teachers for each category of the population. The organizational and activity component presents 
a consistent, joint activity of the participants in the educational process. In the process of innovation, 
methods, forms and means of organizing the educational process were tested, aimed at preparing 
each category of the population. The resulting component of the pedagogical system presents diag-
nostic tools for determining the formation of digital competencies in each category of the population, 
and analyzes the results of the formation of digital competencies at three levels: low, medium, high.

Keywords: information technology, innovative project, digital educational environment, readiness 
of teachers for innovative activities, digital competencies, levels of formation of digital competencies, 
educational model

For citation: Basharina OV, Losenkova IG. The system of preparing various categories of the popu-
lation for life in the conditions of the information society in a professional educational organization. 
Innovative development of vocational education. 2022;(4(36):48-60. (In Russ.).

Введение
Активное развитие информационного об-

щества и цифровой экономики требует от че-
ловека новых навыков, которые обеспечат его 
эффективную деятельность как в обществен-
ной, так и в профессиональной жизни. В этом 
плане большое значение приобретают подготовка 
различных категорий населения к жизнедеятель-
ности в условиях информационного общества, 
формирование у граждан набора цифровых ком-
петенций, позволяющих активно и безопасно вза-
имодействовать с цифровой средой [1].

Важность этого направления отмечается 
и в Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», где 
в качестве одной из задач названо «создание 
современной и безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечивающей высокое ка-
чество и доступность образования всех видов 
и уровней» [2].

Материалы и методы исследования
Актуальность, социальная значимость, недо-

статочная теоретическая и практическая разрабо-
танность рассматриваемой проблемы послужили 
тому, что в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Челябинской области 
№ 01/1061 от 10 апреля 2020 г. «О признании 
региональных инновационных площадок на тер-
ритории Челябинской области» на базе ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж» была 
открыта инновационная площадка по теме «Под-
готовка различных категорий населения к жиз-
недеятельности в условиях информационного 
общества». 

Разработанные в ходе реализации иннова-
ционного проекта образовательные програм-
мы, цифровые образовательные ресурсы и ди-
станционные курсы, формы и методы работы, 
показатели и уровни цифровых компетенций, 
результаты мониторинга уровней цифровых 
компетенций легли в основу данного исследо-
вания.
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Результаты исследования и их обсуждение
В ходе реализации инновационного проекта 

была разработана система подготовки четырех 
категорий населения (обучающиеся общеобра-
зовательных организаций; студены колледжа; 
взрослое население, в том числе граждане пред-

пенсионного и пенсионного возраста) к жизне-
деятельности в информационном обществе.

Система подготовки включает в себя четы-
ре компонента: целевой, содержательный, орга-
низационно-деятельностный, результативный 
(рис. 1).

Рис. 1. Схема модели системы подготовки различных категорий населения  
к жизнедеятельности в информационном обществе
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Целевой компонент системы определяет 
цель и задачи подготовки представителей четы-
рех категорий населения. Целью подготовки яв-
ляется формирование цифровых компетенций, 
позволяющих активно и безопасно взаимодей-
ствовать с цифровой средой различным катего-
риям населения.

Данная цель определила задачи, позволя-
ющие определить основные направления дея-
тельности педагогического коллектива [3].

Система цифровых компетенций, которые 
будут сформированы, включает в себя содержа-
тельный компонент.

Для реализации содержательного компо-
нента системы была организована работа твор-
ческих групп по разработке программ обучения 
различных категорий населения в области циф-
ровых технологий.

Программа учебной дисциплины УДД 02 
Основы цифровой безопасности включена в ва-
риативный модуль образовательных программ 
по каждой из специальностей, обучение по ко-
торым реализуется в Миасском геологоразве-
дочном колледже. Эта дисциплина позволяет 
формировать цифровые компетенции у студен-
тов колледжа.

Разработанная программа повышения ква-
лификации «Основы компьютерной грамот-
ности и цифровой безопасности» позволяет 
формировать цифровые компетенции у взро-
слого населения, в том числе у граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста. Опира-
ясь на исследования ученых, направленные 
на подготовку людей третьего возраста к жиз-
недеятельности в информационном общест-
ве, мы внесли в ее содержание знания об ин-
формации; знания об информационной среде, 
медиа- и киберпространстве; компьютерную 
грамотность; умение ориентироваться в ин-
формационных и медиапотоках; умения и на-
выки фиксировать и восстанавливать получен-
ную информацию [4].

Для обучающихся средних общеобразова-
тельных школ разработана программа допол-
нительного образования «Информационные 
технологии и основы цифровой безопасности», 
реализуемая через совместные мероприятия.

Полноценный образовательный процесс 
формирования цифровых компетенций у лю-
бой категории обучающихся и слушателей кур-
сов повышения квалификации возможен толь-
ко в цифровой образовательной среде, которая 
обеспечена цифровыми образовательными ре-
сурсами и электронными учебно-методически-
ми комплексами.

В связи с этим для каждой образовательной 
программы разработан электронный учебно-ме-
тодический комплекс и сформирована база циф-
ровых образовательных ресурсов, размещенных 
в том числе в сети Интернет.

Усвоение содержания образовательных про-
грамм, обеспечивающих формирование циф-
ровых компетенций, реализуется с помощью 
организационно-деятельностного компонента 
педагогической системы, позволяющего органи-
зовать последовательную совместную деятель-
ность участников образовательного процесса. 

Непосредственными участниками образо-
вательного процесса, реализуемого в ГБУ ДПО 
«Миасский геологоразведочный колледж», яв-
ляются представители только одной из привле-
каемых к подготовке категорий населения — 
студенты. Следовательно, для реализации 
образовательных программ для обучающихся 
средних общеобразовательных организаций 
и взрослого населения, в том числе граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста, воз-
никла необходимость сотрудничества с сетевы-
ми партнерами. В связи с этим для привлечения 
к подготовке двух названных выше категорий 
населения были подписаны договоры о сотруд-
ничестве и организовано взаимодействие:

 – с Администрацией Миасского городского 
округа;

 – с государственным автономным учрежде-
нием по организации отдыха и оздоровления 
«Метеор»;

 – с областным казенным учреждением 
Центр занятости населения города Миасса;

 – с управлением образования Администра-
ции Миасского городского округа;

 – с муниципальными общеобразовательны-
ми организациями.

Успешная реализация данного инноваци-
онного проекта зависит от готовности педаго-
гов к инновационной деятельности и уровня их 
компетенций в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

В связи с этим в мае 2020 года в образова-
тельной организации было проведено исследо-
вание готовности педагогов к инновационной 
деятельности, которое выявило как позитивные, 
так и негативные аспекты подготовки педаго-
гов [5]. В частности, исследование показало, 
что не у всех педагогов, участвующих в инно-
вационной деятельности, имеется устойчивый 
интерес к такой деятельности и осознанная не-
обходимость инновационных изменений; не все 
педагоги готовы работать с цифровыми образо-
вательными ресурсами; не у всех педагогов есть 
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постоянный доступ к компьютерной технике, 
подключенной к сети Интернет, во время прове-
дения занятий с обучающимися.

Проведенное исследование позволило ад-
министрации разработать систему повышения 
квалификации педагогов в области ИКТ-ком-
петенций; организовать обновление материаль-
но-технической базы и оптимизировать процесс 
загрузки IT-мастерских колледжа; разработать 
систему стимулирующих выплат участникам 
образовательного процесса.

Повышение квалификации педагогов осу-
ществлялось в трех направлениях: формальном 
(обучение по образовательным программам 
и курсы повышения квалификации), нефор-
мальном (участие в семинарах, конференциях, 
заседаниях ОМО); информальном (обмен опы-
том через публикацию статей в журналах и ма-
териалах конференций разного уровня). 

За время реализации инновационного про-
екта прошли обучение по образовательным про-
граммам и программам повышения квалифика-
ции в области цифровых технологий более 70 % 
педагогов Миасского геологоразведочного кол-
леджа. Перечислим некоторые из этих программ: 

1) «Создание электронного учебно-мето-
дического комплекса по дисциплине (профес-
сиональному модулю) и организация электрон-
ного обучения на основе LMS Moodle» (ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования», далее — ГБУ 
ДПО ЧИРПО);

2) «Системное администрирование» (Фонд 
новых программ развития образования);

3) «Информационные технологии в образо-
вании» (ГБУ ДПО ЧИРПО);

4) «Профессиональные компетенции пе-
дагога в условиях цифровой трансформации» 
(ГБУ ДПО ЧИРПО);

5) «Практика и методика реализации обра-
зовательных программ среднего профессио-
нального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции „Веб-
дизайн и разработка”» (ГБПОУ «Южно-Ураль-
ский государственный технический колледж»);

6) «Практика и методика реализации обра-
зовательных программ среднего профессио-
нального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции „Ин-
женерный дизайн CAD”» (Снежинский физико-
технический институт Национального исследо-
вательского ядерного университета «МИФИ»);

7) «Практика и методика реализации обра-
зовательных программ среднего профессио-
нального образования с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
„3D-моделирование для компьютерных игр”» 
(ГБПОУ города Москвы «Политехнический 
колледж им. Н. Н. Годовикова»).

8) «Цифровая трансформация. Быстрый 
старт» (Центр подготовки руководителей и ко-
манд цифровой трансформации Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС).

Педагоги колледжа представили опыт своей 
инновационной деятельности, выступив с до-
кладами: на тринадцати заседаниях областных 
методических объединений («Качество элек-
тронного учебного курса — основа обеспечения 
эффективного электронного обучения», «Совре-
менные технологии, методы и формы реализа-
ции образовательных программ для подготовки 
специалистов для цифровой экономики», «Фор-
мирование цифровой образовательной среды 
профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения в образовательный про-
цесс электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» и др.); на четы-
рех областных научно-практических семинарах 
(«Практические основы организации образова-
тельного процесса в ПОО средствами дистан-
ционных образовательных технологий», «Со-
здание современной цифровой образовательной 
среды по специальности посредством внедрения 
в образовательный процесс электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техноло-
гий», «Электронные образовательные ресурсы 
для профессиональной образовательной органи-
зации», «Практические основы использования 
современных цифровых платформ в образова-
тельном процессе ПОО»); на Международной 
научно-практической конференции «Националь-
ная безопасность и молодежная политика: ки-
берсоциализация и трансформация ценностей 
в VUCA-мире»; на Всероссийском вебинаре по 
проблеме «Возможности LMS Moodle для орга-
низации образовательного процесса в профессио-
нальных образовательных организациях».

Для активизации самообразовательной де-
ятельности педагогов колледжа, участвующих 
в инновационной деятельности, было принято 
решение о закреплении за ними тем индиви-
дуальной методической работы в соответствии 
с направлениями инновационного проекта. Бла-
годаря этому педагогами подготовлено и опу-
бликовано девятнадцать статей по данным на-
правлениям.

Для осуществления непрерывной подго-
товки и поддержки педагогов и администрации 
в процессе инновационной деятельности в кол-
ледже проводились регулярные консультации 
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членов рабочей группы, а также проведение ре-
гулярного семинара «Формирование цифровой 
образовательной среды в профессиональной 
образовательной организации для подготовки 
различных категорий населения».

В процессе инновационной деятельности 
были апробированы методы, формы и средства 
организации образовательного процесса, на-
правленного на подготовку каждой категории 
населения (табл. 1).

Таблица 1
Основные методы, формы и средства образовательного процесса,  

направленного на формирование цифровых компетенций трех категорий населения
Методы Формы Средства

Обучающиеся средних общеобразовательных организаций
Объяснительно-иллюстративные, 
наглядные, действие по образцу, 
командная работа

Деловые игры, классные часы, 
синхронное и асинхронное вза-
имодействие в цифровой среде, 
практическая работа

Цифровые ресурсы, дистанцион-
ные обучающие курсы, сетевые 
сообщества, государственные пор-
талы

Студенты колледжа
Самостоятельная работа, частич-
но-поисковые, кейс-технологии, 
мозговой штурм, командная работа

Лекции, тематические дискуссии, 
деловые игры; синхронное и асин-
хронное взаимодействие в цифро-
вой среде, практическая работа

Цифровые ресурсы, дистанци-
онные обучающие курсы, интер-
нет-ресурсы, базы знаний, инфор-
мационно-справочные системы, 
государственные порталы, сетевые 
сообщества

Взрослое население, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста
Наглядные, действие по образцу, 
кейс-технологии, мозговой штурм, 
сотрудничество

Лекции, тематические дискуссии, 
синхронное и асинхронное вза-
имодействие в цифровой среде, 
практическая работа

Дистанционные обучающие кур-
сы, интернет-ресурсы, информа-
ционно-справочные системы, го-
сударственные порталы, сетевые 
сообщества

Башарина О. В., Лосенкова И. Г. Участни-
кам проекта было предложено выбрать трек-
группу (обучающий курс) по одному их трех 
направлений: 

1) «Инженерное 3D-моделирование»;
2) «Графический дизайн в Photoshop»;
3) «Разработка и дизайн сайта».
По каждому направлению прошли обуче-

ние 13 человек. Всего в работе IT-смены об-
учение прошли 39 школьников, окончивших 
8-й класс.

В течение двенадцати дней участники 
IT-смены в сопровождении вожатых и под ру-
ководством опытных преподавателей форми-
ровали цифровые компетенции по выбранному 

направлению, реализовывали мини-проекты, 
учились сотрудничеству и работе в команде. 

Результативный компонент педагогической 
системы представляет собой диагностический 
инструментарий для определения сформиро-
ванности цифровых компетенций у каждой ка-
тегории населения, участвующей в подготовке.

Опираясь на исследования в области циф-
ровых компетенций обучающихся и взрослого 
населения Е. С. Мироненко [6], И. С. Симаро-
вой [7], Г. У. Солдатовой [8], А. Б. Темировой [9], 
творческие группы преподавателей колледжа 
определили формируемые цифровые компе-
тенции, их содержательную характеристику 
и уровни: низкий, средний, высокий (табл. 2).

Таблица 2 
Содержание уровней цифровых компетенций

Наименование  
компетенции Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Работа с компьютером, 
операционной системой 
и базовыми прикладны-
ми программами

Знает и использует при-
кладные программы для 
просмотра текстовой, гра-
фической информации 

Знает порядок работы 
с файловой системой, 
умеет копировать, сохра-
нять, перемещать и уда-
лять файлы

Осуществляет установку 
программного обеспе-
чения для подключения 
периферийных устройств 
компьютера
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Наименование  
компетенции Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Умеет работать с внешни-
ми носителями информа-
ции и устройствами вво-
да/вывода информации

Печатает и сканирует гра-
фическую и текстовую 
информацию

Осуществляет настройку 
операционной системы. 
Использует прикладные 
программы для решения 
поставленных задач

Работа с текстовыми до-
кументами

Использует текстовые 
процессоры для работы 
с файлами текстовых до-
кументов, редактирует 
текст документа с ис-
пользованием текстовых 
процессоров 

Форматирует тексто-
вые документы, создает 
и редактирует таблицы 
в текстовых документах, 
вставляет и оформляет 
иллюстрации в тексто-
вых документах с ис-
пользованием текстовых 
процессоров

Создает формулы в текс-
товых документах, встав-
ляет сноски и ссылки 
в текстовых документах, 
создает оглавление текс-
товых документов с ис-
пользованием текстовых 
процессоров

Работа с табличными до-
кументами

Ввод и редактирование 
данных в электронных 
таблицах. Вставка про-
стых формул по образцу

Создание расчетов, прове-
дение анализа и сортиров-
ки, посторенние диаграмм 
в электронных таблицах

Создание связи между 
отдельными таблицами, 
отдельными листами, от-
дельными книгами.
Создание макросов

Работа с электронными 
презентациями

Создание слайдов с го-
товым оформлением, пе-
чать текста, вставка кар-
тинок

Создание собственно-
го оформления слайдов, 
вставка графических объ-
ектов, таблиц, диаграмм, 
настройка простой ани-
мации, переходов между 
слайдами

Вставка сложной анима-
ции (триггер), мультиме-
диа, озвучивание слай-
дов, создание слайд-шоу 
и видео.
Создание гиперссылок.
Настройка анимации по 
времени

Работа с изображениями Создание и сохранение 
изображения. 
Работа с простыми ин-
струментами

Создание слоев, исполь-
зование простых приемов 
обработки изображения

Создание анимации. Ра-
бота со сложными выде-
лениями объектов. Рабо-
та с фильтрами

Поиск информации в сети 
Интернет и электронные 
коммуникации

Составление простого за-
проса в браузере. 
Копирование информации

Поиск информации по 
эффективному обраще-
нию в браузере.
Создание почтового ящика. 
Создание страницы в со-
циальной сети

Эффективный поиск ин-
формации разных форма-
тов в сети Интернет.
Участие в электронных 
телеконференциях. Со-
здание и ведение сооб-
щества и блога в сети Ин-
тернет

Цифровая безопасность 
и культура работы с дан-
ными 

Создание простых логи-
нов и паролей для защи-
ты личной информации

Понимание киберугроз 
в сети Интернет. Исполь-
зование эффективных 
способов защиты личной 
информации и защиты от 
нежелательных рассылок, 
негативных сообщений

Использование антиви-
русных программ для 
защиты от вредоносных 
программ и информаци-
онных атак. Определение 
фейковой информации 
в сети Интернет

Мониторинг результатов подготовки по 
каждой образовательной программе включал 
входной и итоговой контроль цифровых компе-
тенций.

Низкий уровень сформированности циф-
ровых компетенций соответствовал степени 
выполнения поставленной задачи от 0 до 50 %; 

средний уровень — от 51 % до 80 %; высокий 
уровень — от 81 % до 100 %.

Входной контроль результатов сформи-
рованности цифровых компетенций у об-
учающихся средних общеобразовательных 
организаций (рис. 2) позволил выделить 
компетенции, которыми на высоком уровне 

Окончание таблицы 2
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владеет минимальное количество обучающих-
ся, в том числе:

 – работа с электронными документами — 
7,69 %;

 – цифровая безопасность и культура работы 
с данными — 10,26 %;

 – работа с компьютером, операционной си-
стемой и базовыми прикладными программа-
ми — 12,82 %.

Взаимодействие с обучающимися показало, 
что образовательные мероприятия, проводимые 
в течение реализации инновационного проекта, 

позволили сформировать у обучающихся мо-
тивацию к изучению информационных техно-
логий, познакомили с IT-профессиями, востре-
бованными в цифровой экономике. Школьники 
прошли обучение по современным компьютер-
ным программам. Практически все обучающи-
еся во время проведенной рефлексии отмечают 
востребованность таких образовательных меро-
приятий, высказывают благодарность педагогам 
и заявляют о необходимости увеличения коли-
чества дополнительных образовательных про-
грамм по более узким направлениям.
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Рис. 2. Результаты входного контроля сформированности цифровых компетенций  
у обучающихся средних общеобразовательных организаций, %

Результаты итогового контроля (рис. 3) по-
казали, что процент сформированности на вы-
соком уровне увеличился по всем цифровым 
компетенциям.

Включение учебной дисциплины УДД 02 
Основы цифровой безопасности в вариативный 
модуль образовательных программ по каждой спе-
циальности, реализуемой в ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж», позволило охва-
тить процессом формирования цифровых компе-
тенций всех обучающихся. Рассмотрим монито-
ринг сформированности цифровых компетенций 
студентов по профессии «повар, кондитер».

Входной контроль сформированности циф-
ровых компетенций (рис. 4) показал, что у боль-

шого количества студентов сформированы на  
низком уровне следующие компетенции: ра-
бота с табличными электронными документа-
ми —57,69 %; работа с изображениями — 42,31 %; 
работа с текстовыми документами — 34,62 %.  
Казалось бы, этим студентам нет необходимо-
сти овладевать названными компетенциями для 
реализации своей профессиональной деятель-
ности, однако развитие цифровой экономики 
и информационного общества в целом требует 
от специалистов цифровых навыков. Поэтому 
перед педагогическим коллективом была по-
ставлена задача поднять сформированность 
этих компетенций у студентов на средний и вы-
сокий уровни.
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Результаты итогового контроля (рис. 5) 
показали, что процент студентов, владеющих 
компетенцией «Работа с табличными электрон-
ными документами» на среднем уровне, вырос 
на 3,85 %, а на высоком уровне на — 11,54 %; 
компетенцией «Работа с изображениями» на 
высоком уровне — на 19,23 %; компетенцией 
«Работа с текстовыми документами» на сред-

нем уровне — на 15,38 %; на высоком уров-
не — на 3,84 %.

Однако в целом результаты сформирован-
ности цифровых компетенций достаточно низ-
кие, и мы видим необходимость организации 
последовательного и непрерывного формиро-
вания цифровых компетенций. В связи с этим 
перед педагогическим коллективом поставлена 
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Рис. 3. Результаты итогового контроля сформированности цифровых компетенций  
у обучающихся средних общеобразовательных организаций, %

Рис. 4. Результаты входного контроля сформированности цифровых компетенций  
у студентов колледжа
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задача разработать соответствующие учебные 
дисциплины для второго курса обучения.

Обучение взрослого населения проходило по 
программе повышения квалификации «Основы 
компьютерной грамотности и цифровой безопас-
ности». 

По результатам входного контроля были 
определены компетенции, сформированные 

у большого количества слушателей на низ-
ком уровне (рис. 6): работа с изображени-
ями — 81,82 %; работа с табличными элек-
тронными документами — 54,55 %; цифровая 
безопасность и культура работы с данными — 
45,45 %; работа с компьютером, операцион-
ной системой и базовыми прикладными про-
граммами — 36,36 %.

Рис. 5. Результаты итогового контроля сформированности цифровых компетенций  
у студентов колледжа, %
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Рис. 6. Результаты входного контроля сформированности цифровых компетенций  
у взрослого населения предпенсионного и пенсионного возраста, %
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Рис. 7. Результаты итогового контроля сформированности цифровых компетенций  
у взрослого населения предпенсионного и пенсионного возраста

Реализация данной программы повышения 
квалификации позволила увеличить сформиро-
ванность на высоком уровне следующих компе-
тенций: работа с текстовыми документами — на 
27,27 %; работа с электронными презентация-
ми — на 18,18 %; цифровая безопасность и куль-
тура работы с данными — на 9,09 % (рис. 7). 

В ходе проведения рефлексии слушатели вы-
сказались о необходимости таких курсов, благо-
даря которым они расширили спектр своих воз-
можностей функционирования в цифровой среде, 
общественной жизни, и внесли предложение 
о проведении курсов по программе более узкой 
направленности.

Заключение
Подводя итог, необходимо отметить, что 

в ГБПОУ «Миасский геологоразведочный кол-
ледж» разработана и апробирована система 
подготовки трех категорий населения: обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, сту-
дентов колледжа, взрослого населения предпен-
сионного и пенсионного возраста. 

Положительными результатами, на наш 
взгляд, являются следующие реализованные 
в колледже мероприятия: 

 – разработка образовательных программ 
для каждой категории населения;

 – организация сетевого взаимодействия 
с социальными партнерами;

 – определение уровней сформированности 
цифровых компетенций;

 – разработка цифровых ресурсов и дистан-
ционных курсов по каждой образовательной 
программе;

 – формирование и апробация системы по-
вышения квалификации и стимулирования ин-
новационной деятельности педагогов;

 – разработка мониторинга по формированию 
цифровых компетенций трех категорий населения 
и подготовка инструментария для его проведения.

Однако, несмотря на определенные дости-
жения в ходе реализации инновационного про-
екта, мы выявили необходимость развивать сле-
дующие направления:

 – разработать образовательные программы 
более узкой направленности, позволяющие орга-
низовать последовательное и непрерывное обуче-
ние для выделенных нами категорий населения; 

 – продолжить взаимодействие с социаль-
ными партнерами и предприятиями Миасского 
городского округа;

 – продолжить разработку инструментария 
для оценки сформированности цифровых ком-
петенций различных категорий населения.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам изучения процессов трансформации цифровизации 
образования на примере анализа цифровых инструментов, используемых в системе профессио-
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Abstract. The article is devoted to the problems of studying the processes of transformation of 
the digitalization of education on the example of the analysis of digital tools used in the system of pro-
fessional educational organizations. The authors point out the contradictions of digitalization, empha-
size both positive and negative characteristics of this process. On the basis of a large-scale empirical 
study of students of professional educational organizations of the Chelyabinsk region, aspects related 
to the assessment by students of the level of attention to digital literacy issues, the frequency of using 
various types of digital tools in the educational process and the assessment of the significance of 
factors influencing the digitalization of education are studied. Conclusions are given about the impor-
tance of increasing the digital competencies of teachers of professional educational organizations as 
a factor influencing the digitalization of the educational process as a whole.
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Введение
На сегодняшний день одним из актуаль-

ных направлений развития как всей системы 
образования в России, так и системы профес-
сионального образования в частности является 
цифровизация образовательного процесса. По 
мнению А. А. Строкова, «в своей основе циф-
ровизация, прежде всего, предполагает транс-
формацию значимой информации в цифровую 
форму для обеспечения ее эффективного ис-
пользования в разных областях человеческой 
деятельности и формирования новых комму-
никативных и познавательных возможностей. 
Расширяя же эти возможности, цифровизация 
сама уже создает новые среды обитания чело-
века — цифровые, технологические, отличные 
от реальности, но претендующие на ее более 
совершенную замену» [1, c. 15]. 

При этом сам по себе процесс цифрови-
зации не является простым и протекающим 
строго планомерно и в идеальных услови-
ях. Его реализация сталкивается с реалиями 
образовательной системы, которая не всегда 
оказывается готовой к внедрению цифровых 
технологий в необходимом объеме и на не-
обходимом уровне качества. Как указывает 
Б. Е. Стариченко, «никто не ставит под сомне-
ние необходимость цифровой трансформации 
образования. Однако для ее реализации тре-
буется вложение значительных финансовых 
ресурсов в материальную инфраструктуру 
и переподготовку кадров, а также переосмы-
сление целей и содержания образования всех 
уровней» [2, c. 56].

Среди факторов, препятствующих эффек-
тивному внедрению цифровых технологий 
в образовательную среду, мы можем назвать:

 – неготовность педагогического сообщест-
ва, с точки зрения как образовательных подхо-
дов, так и наличия компетенций в области циф-
ровых технологий;

 – межпоколенческий разрыв в стиле и объе-
ме использования цифровых технологий между 
обучающимися и педагогами;

 – отсутствие или неразвитость материаль-
но-технической базы образовательных органи-
заций;

 – не всегда оптимизированные на должном 
уровне цифровые образовательные инструмен-
ты и др.

Исследователи указывают, что у процес-
са цифровизации есть как положительные, так 
и отрицательные моменты [3; 4]. К числу поло-
жительных можно отнести: удобство, в том чи-
сле физическое (экономия времени и ресурсов, 
отсутствие необходимости ношения книг, бу-
маг и т. д.); практичность (электронные ресур-
сы более защищены от потери в результате тех 
или иных действий); мобильность (доступность 
образования в любом месте и в любое время); 
экономическую целесообразность (уменьшение 
затрат на производство и приобретение учебной 
литературы и т. п.). К числу отрицательных мож-
но отнести: снижение познавательных навыков 
обучающихся; проблемы со здоровьем, вызван-
ные длительным нахождением перед монитором 
компьютера или смартфона; снижение умствен-
ной активности; снижение уровня социализации. 
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В системе профессионального образования 
процесс внедрения цифровых технологий про-
текает зачастую с не меньшими сложностями, 
чем в рамках высшего образования. Авторы 
согласны с позицией Ю. В. Шаронина, соглас-
но которой «без дидактического обоснования 
использование цифровых технологий в педа-
гогической практике преподавателей высшего 
и профессионального образования весьма за-
труднительно. К сожалению, процесс их внедре-
ния происходит достаточно стихийно: возника-
ют идеи, которые сразу же пытаются внедрять 
без какого-либо психолого-педагогического 
анализа» [5, с. 94].

Указанные противоречия внедрения цифро-
вых образовательных технологий обуславлива-
ют актуальность эмпирических исследований 
различных аспектов цифровизации отечествен-
ного образования.

Материалы и методы исследования 
В период с марта по май 2022 года автор-

ским коллективом было проведено социологи-
ческое исследование 6586 обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций 
(ПОО) Челябинской области. 

Целью исследования стали cбор, анализ 
и обобщение информации, отражающей мнение 
обучающихся Челябинской области о современ-
ном состоянии, проблемах цифровой грамотно-
сти и цифровой безопасности в интернет-про-
странстве. 

В рамках данного исследования стави-
лись задачи по оценке уровня владения IT-
технологиями и сформированности цифро-
вых компетенций обучающихся, понимания 
и значимости цифровой грамотности для об-
учающейся молодежи; выявлению наиболее 
актуальных в среде обучающейся молодежи 
цифровых параметров, цифровых платформ 
и частоты их использования в образовательном 
процессе; выявлению факторов, оказывающих 
влияние на цифровизацию в образовательной 
организации, наиболее актуальных в среде об-
учающейся молодежи каналов получения ин-
формации в виртуальном пространстве и уров-
ня доверия им; исследованию вовлеченности 
обучающихся в онлайн-коммуникацию в соци-
альных сетях, в том числе сформированности 
навыков распознавания угроз виртуального 
пространства; оценке эффективности реали-
зации комплекса мер, направленных на повы-
шение цифровой грамотности, и вовлеченно-
сти обучающихся в профилактическую работу 
в области противодействия деструктивному 
воздействию цифровой среды; анализу сфор-

мированности у обучающихся алгоритма реа-
гирования на деструктивные проявления.

Рассмотрим социально-демографические ха-
рактеристики обучающихся. Опрошено 57,9 % 
девушек и 42,1 % юношей. Возраст респонден-
тов составляет:

 – 14–15 лет — 0,7 %;
 – 16–17 лет — 55,3 %;
 – 18–19 лет — 35,7 %;
 – 20–21 год — 6,3 %;
 – 22 года и старше — 2,0 %. 

По месту жительства 34,9 % опрошенных 
из Челябинска, 61,8 % обучающихся родом из 
Челябинской области.

Более половины опрошенных среди обуча-
ющейся молодежи (60,4 %) оценивают уровень 
жизни своей семьи как средний, еще более тре-
ти (30,3 %) — как высокий («ни в чем себе не 
отказывают»), а 4,4 % — как низкий («не хвата-
ет средств на самое необходимое»). Еще 4,8 % 
респондентов затруднились с оценкой уровня 
жизни семьи.

В целом анализ социально-демографических 
данных респондентов позволяет сделать вывод 
о том, что в исследовании представлены сведе-
ния по репрезентативной областной выборке. 
Выборка опроса обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций — типоло-
гическая квотная, многоступенчатая, серийная 
(муниципальное образование, образовательная 
организация, класс, группа). Представитель-
ность выборки позволяет рассматривать мнение 
опрошенных как мнение всех обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций 
в возрасте 16 лет и старше по Челябинской обла-
сти со статистической погрешностью до 0,87 % 
при доверительном интервале 95 %. 

По итогам исследования планируется напи-
сание серии научных статей. В данной статье 
анализируются итоги исследования по таким 
показателям, как:

1) оценка внимания к вопросам цифровой 
грамотности обучающихся в образовательных 
организациях;

2) частота использования различных ти-
пов цифровых инструментов в образовательном 
процессе;

3) оценка значимости факторов, оказываю-
щих влияние на цифровизацию в образователь-
ной организации.

Результаты исследования и их обсуждение
По результатам исследования было вы-

явлено, что на вопрос «Как ты считаешь, 
в твоей образовательной организации уделя-
ется достаточно внимания вопросам цифровой 
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грамотности обучающихся?» ответы респон-
дентов распределились следующим образом:

 – «Да, ведется (-утся) специальный пред-
мет, курс (-ы) / дисциплина (-ы), факультати-
вы» — 39,5 %;

 – «Да, внимание уделяется, но скорее недо-
статочное» — 36,3 %;

 – «Нет, не уделяется внимание» — 10,8 %;
 – «Затрудняюсь ответить» — 13,4 %. 

Как видим, ответы респондентов показыва-
ют противоречивое состояние работы по фор-
мированию компетенций в области цифровой 
грамотности, проводимой среди обучающихся 
профессиональных образовательных органи-
заций. Лишь 39,5 % респондентов указывают 
на формально достаточный уровень внимания, 
т. е. наличие специальных предметов, курсов, 
дисциплин или факультативов. При этом за 
рамками исследования остается вопрос о ка-
честве освещения цифровой грамотности 
в рамках данных форм. В то же время почти 
такое же число (36,2 %) опрошенных счита-
ют, что вопросам медийно-информационной 
грамотности1 в их образовательных органи-
зациях не уделяется должного внимания. Еще 
более плачевно ситуацию оценивают 10,8 % 
респондентов, указавших, что в их образова-
тельных организациях вообще не уделяется 
внимание данному направлению. Велик и про-
цент затруднившихся ответить, что в контекс-

те вопроса может быть интерпретировано как 
отсутствие уверенности в должном внимании 
вопросам цифровой грамотности. Таким обра-
зом, по данном вопросу может быть сделан вы-
вод о недостаточности текущего уровня вни-
мания вопросам медийно-информационной 
грамотности в профессиональных образова-
тельных организациях.

Следующий анализируемый вопрос оце-
нивал частоту использования различных типов 
цифровых инструментов в образовательном 
процессе. Среди предложенных к оценке типов 
цифровых инструментов были определены: 

 – базы данных;
 – образовательное программное обеспе-

чение;
 – автоматизация и оптимизация образова-

тельных процессов;
 – GPS, Wi-Fi, 3G, 4G;
 – ноутбуки, ПК, проекторы, мультимедий-

ное оборудование;
 – социальные сети, мессенджеры;
 – смартфоны, образовательные приложе-

ния;
 – сайт, электронная библиотека;
 – робототехника, искусственный интеллект, 

виртуальная реальность;
 – дистанционные образовательные плат-

формы;
 – онлайн-курсы и модули.

Таблица 1
Частота использования цифровых инструментов в образовательном процессе
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Каждый день 25,2 25,1 21,9 69,5 53,7 70,9 66,1 37,4 17,2 21,6 18,0
Несколько раз 
в неделю

35,5 39,4 35,0 15,4 27,4 15,1 18,0 31,5 28,8 32,6 30,0

1 Согласно определению ООН, «медийно-информационная грамотность — это совокупность знаний, навыков, 
установок, компетенций и практик, которые позволяют обеспечить эффективный доступ, анализ, критическую оценку, 
интерпретацию, использование, создание и распространение информации и медийных продуктов с использованием 
всех необходимых средств и инструментов на творческой и этичной основе. МИГ является неотъемлемой частью т. н. 
„навыков XXI века”, или „мягких” навыков» [6].
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Один раз в не-
делю

10,6 12,0 12,9 4,3 7,3 4,4 5,3 10,7 10,3 12,6 11,5

2–3 раза в ме-
сяц

5,9 6,1 6,5 2,3 3,2 2,0 2,7 4,9 6,2 7,8 7,5

Один раз в ме-
сяц

3,8 3,7 4,6 1,7 1,9 1,7 1,6 3,0 3,7 4,5 4,4

Один раз 
в 2–3 месяца

2,7 2,3 2,9 1,0 1,4 1,2 1,0 2,0 3,0 4,4 3,8

Один раз 
в полгода

2,3 1,8 2,5 1,0 1,0 1,00 1,0 1,8 3,3 4,3 3,6

Один раз в год 
и реже

2,4 1,7 2,0 0,8 0,8 0,6 0,7 1,8 3,8 3,8 4,6

Нет, не исполь-
зуются

11,6 7,8 11,6 4,1 3,2 3,2 3,6 6,7 23,6 8,2 16,5

Итого ответов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Окончание таблицы 1

Как видно из представленных данных, наи-
более часто в образовательном процессе обуча-
ющимися используются: социальные сети и мес-
сенджеры (70,9 % опрошенных используют их 
каждый день); возможности сетевого подключе-
ния и геолокации (69,5 % опрошенных использу-
ют их каждый день); смартфоны и образователь-
ные приложения для них (66,1 % опрошенных 
используют их каждый день). 

Наиболее редко используемыми, согласно 
результатам опроса, в образовательном про-
цессе являются: робототехника, искусственный 
интеллект, виртуальная реальность (не исполь-
зуются вообще 23,6 % опрошенных); онлайн-
курсы и модули (16,5 % опрошенных их не ис-
пользуют), базы данных (11,6 % опрошенных их 
не используют) и автоматизация и оптимизация 
образовательных процессов (также 11,6 % опро-
шенных их не используют).

Отдельно стоит проанализировать часто-
ту использования онлайн-курсов и модулей. 
С учетом тенденции к повышению частоты ис-
пользования дистанционных образовательных 
технологий можно было бы предположить, что 
результаты исследования покажут существенное 

преобладание среди ответов вариантов с указа-
нием на высокую частоту использования данного 
инструмента. Однако каждый день данным ин-
струментом пользуются лишь 18,0 % опрошен-
ных; еще 30,0 % опрошенных используют данный 
инструмент несколько раз в неделю; практически 
или совсем не используют его четверть опро-
шенных (24,7 % опрошенных — сумма ответов 
«Один раз в полгода», «Один раз в год» и «Нет, 
не используется»). Это может быть свидетельст-
вом некоторого отставания внедрения дистанци-
онных образовательных технологий в практику 
обучения в профессиональных образовательных 
организациях либо их малой пригодности для ре-
ального каждодневного использования.

Таким образом, результаты исследования по 
блоку вопросов с оценкой частоты использова-
ния различных типов цифровых инструментов 
в образовательном процессе показывают, что на-
ибольшая частота использования характерна для 
тех инструментов, которые можно назвать пре-
валирующими в повседневном бытовом взаимо-
действии обучающихся с цифровой средой; в то 
же время специализированные образовательные 
инструменты используются значительно реже, 
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что говорит о необходимости активизации вне-
дрения цифровых образовательных инструмен-
тов в образовательный процесс профессиональ-
ных образовательных организаций.

Следующий вопрос был посвящен оценке 
значимости факторов, оказывающих влияние 
на цифровизацию в образовательной органи-
зации. 

Таблица 2
Оценка значимости факторов цифровизации образовательной организации
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5 баллов 36,0 39,8 37,6 40,8 46,8 40,0
4 балла 33,0 35,4 33,4 33,0 31,5 34,6
3 балла 20,4 16,5 18,8 16,8 14,2 16,2
2 балла 5,4 4,6 5,4 5,4 3,8 5,1
1 балл 5,2 3,7 4,7 4,1 3,6 3,9
Не ответили 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого ответов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Согласно результатам исследования, наивыс-
шую оценку респондентов по значимости среди 
факторов, оказывающих влияние на цифрови-
зацию в образовательной ороганизации, полу-
чила цифровая компетентность педагогов. Этот 
результат показывает, что обучающиеся про-
фессиональных образовательных организаций 
осознают, что внедрение любых инструментов 
цифровизации образовательного процесса будет 
малоэффективным без совершенстования компе-
тенций педагогов, от которых в конечном счете 
и зависит, будут ли применяться цифровые тех-
нологии в реальной практике образования. Сле-
дом за указанным фактором идут техническая 
оснащенность образовательного процесса и при-
менение ИКТ в коммуникации между педагога-
ми и обучающимися. Наименее значимым факто-
ром, по мнению респондентов, является наличие 
инновационных образовательных проектов.

Заключение 
Подводя итоги проведенного эмпириче-

ского исследования, посвященного опросу 
респондентов из числа обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций по 
проблемам фиксации уровня внимания к вопро-
сам цифровой грамотности, оценке факторов 

и инструментов цифровизации образовательно-
го процесса, можно сделать следующие выводы.

1. Исследование показывает недостаток 
внимания к вопросам цифровой грамотности 
обучающихся в профессиональных образова-
тельных организациях. Для повышения уровня 
цифровой грамотности обучающихся необходи-
мо усиление внимания к данной сфере в рамках 
преподаваемых курсов и дисциплин, а также 
специальных мероприятий, направленных на 
развитие соответствующих компетенций. 

2. Согласно исследованию, наибольшая ча-
стота использования в образовательном процес-
се характерна для тех цифровых инструментов, 
которые можно назвать превалирующими в по-
вседневном бытовом взаимодействии обучаю-
щихся с цифровой средой; в то же время специ-
ализированные образовательные инструменты 
применяются значительно реже, что говорит 
о необходимости активизации внедрения циф-
ровых образовательных инструментов в образо-
вательный процесс в профессиональных обра-
зовательных организациях.

3. По данным исследования, в качестве наи-
более значимого фактора, оказывающего влияние 
на цифровизацию образовательного процесса, 
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респонденты называют цифровую компетент-
ность своих педагогов. Следовательно, необхо-
димы меры по усилению подготовки педагогиче-
ского сообщества в вопросах медиаграмотности. 

Таким образом, в рамках выстраивания 
траекторий цифровой трансформации образо-

вательного процесса профессиональных обра-
зовательных организаций в настоящее время 
существует необходимость акцентирования 
внимания на повышении уровня как цифровых 
компетенций самих преподавателей, так и циф-
ровой грамотности обучающихся. 
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И СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции времени и нормативные основания, отра-
жающие необходимость формирования цифровых компетенций у выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций, а также специфика формирования цифровых компетенций 
студентов педагогических специальностей. На примере деятельности ГБПОУ «Миасский педа-
гогический колледж» представлен опыт работы образовательной организации, направленный 
на совершенствование уровня развития цифровых компетенций всех субъектов образователь-
ного процесса. Сформулирована идея взаимосвязи уровня сформированности цифровых ком-
петенций преподавателей и выпускников педагогических специальностей. Предложены под-
ходы к формированию цифровых компетенций педагогов, описаны действия образовательной 
организации, обеспечивающие повышение уровня развития цифровых компетенций студентов 
(показаны изменения содержания образовательной программы, ресурсы программ дополни-
тельного образования, иные приемы, обеспечивающие необходимый результат), представлен 
диагностический инструментарий, позволяющий определить уровень сформированности циф-
ровых компетенций выпускников.
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Abstract. The article discusses the trends of the time and normative grounds that reflect the need 
for the formation of digital competencies among graduates of professional educational organizations, 
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are described (changes in the content of the educational program, resources of additional education 
programs, other techniques that provide the desired result are shown). Diagnostic tools are presented. 
They allow determining the level of formation of digital competencies of graduates.
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Введение
Цифровая трансформация захватывает все 

сферы деятельности человека. Появляются но-
вые запросы рынка труда, рождаются новые 
профессии. Работодатель ждет специалиста, 
готового быстро решать задачи любой сложно-
сти в условиях неопределенности, способного 
предлагать новые креативные идеи, критически 
оценивать ситуацию и выбирать нестандартные 
решения на основе анализа данных. Имеющие-
ся знания и навыки человека быстро устаревают. 
Современному выпускнику профессиональной 
организации, чтобы быть успешным и востре-
бованным, необходимо учиться всю жизнь. Сле-
дует отметить, что цифровая трансформация 
происходит и в системе образования, а это вле-
чет за собой не только обновление содержания 
образования, его организации, но и изменение 
роли преподавателя.

Материалы и методы исследования
Основные приоритеты государственной по-

литики Российской Федерации, определяющие 
требования к подготовке специалиста в услови-
ях цифровой трансформации, отражены в фе-
деральных стратегических документах, таких 
как: Указ Президента Российской Федерации 
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы» [1], распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении програм-
мы „Цифровая экономика Российской Федера-
ции”» [2], приказ Минэкономразвития России 
от 24.01.2020 № 41 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта „Ка-
дры для цифровой экономики” национальной 
программы „Цифровая экономика Российской 
Федерации” (вместе с «Методикой расчета по-
казателя „Количество выпускников системы 
профессионального образования с ключевыми 
компетенциями цифровой экономики, Тыся-
ча человек”», «Методикой расчета показателя 
„Число принятых на программы высшего обра-
зования в сфере информационных технологий 

и по математическим специальностям, Тысяча 
человек”», «Методикой расчета показателя „Ко-
личество специалистов, прошедших переобу-
чение по компетенциям цифровой экономики 
в рамках дополнительного образования, Тысяча 
человек”») [3] и др.

Анализ вышеперечисленных документов 
показал отсутствие четко описанных требо-
ваний, предъявляемых к перечню и уровню 
сформированности цифровых компетенций 
выпускников педагогических специальностей. 
Однако перечень профессиональных действий, 
заложенных в профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)», предполагает формирование 
цифровых компетенций будущего педагога [4].

Современный педагог, как и любой специ-
алист, должен владеть ключевыми компетен-
циями цифровой экономики. Под цифровы-
ми компетенциями вслед за О. Г. Ачкасовой, 
В. П. Панасюком мы понимаем комплекс ком-
петенций по работе в цифровой среде и с циф-
ровыми продуктами, включая активность по 
созданию и сбору данных, их обработке и ана-
лизу, а также по автоматизации процессов с по-
мощью компьютерных технологий. Иными сло-
вами, цифровые компетенции — это не только 
сумма общепользовательских и профессиональ-
ных знаний и умений, которые представлены 
в различных моделях ИКТ-компетентности, 
но и установка на эффективную деятельность 
и личное отношение к ней, основанное на чувст-
ве ответственности [5]. К цифровым компетен-
циям, которыми должен владеть современный 
педагог, относятся следующие: коммуникация 
и кооперация в цифровой среде, саморазвитие 
в условиях неопределенности, креативное мыш-
ление, управление информацией и данными, 
критическое мышление в цифровой среде [2]. 
Именно поэтому сегодня данные компетенции 
являются одними из ведущих в педагогической 
деятельности на всех ступенях непрерывного 
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образования. Развитие цифровых компетен-
ций у студентов невозможно, если работающие 
с ними педагоги образовательной организации 
не владеют данными компетенциями на долж-
ном уровне [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение
Планомерная работа по формированию 

цифровых компетенций преподавателей и сту-
дентов ГБПОУ «Миасский педагогический кол-
ледж» начата с 2020 года в рамках реализации 
проекта региональной инновационной площад-
ки «Формирование профессиональных компе-
тенций студентов педагогических специально-
стей СПО на основе сетевого взаимодействия 
организаций различного типа». На первом эта-
пе работы всем преподавателям колледжа было 
предложено пройти тестирование и оценить 
уровень развития цифровых компетенций. 
В качестве диагностического инструментария 
был выбран интерактивный онлайн-инстру-
мент «Колесо цифровой компетентности». 
Данный инструмент разработан Центром циф-
ровых технологий Dannelse, который более 
10 лет специализируется на цифровом образо-
вании и цифровых компетенциях (https://digital-
competence.eu/).

Цель «Колеса цифровой компетентно-
сти» — представить обзор цифровых компе-
тенций и предложить конкретные инструменты 
для повышения и улучшения этих компетенций. 
Ключевыми компонентами цифровой компе-
тентности, согласно данному инструментарию, 
являются четыре области: 

 – информация (хранилище, поиск, критиче-
ская оценка, самообслуживание); 

 – общение (выбор СМИ, социальная осве-
домленность, сотрудничество, активное участие);

 – производство (конфигурация, автомати-
зация, цифровое исследование, производство 
и обмен);

 – безопасность (закон, управление иденти-
фикацией, защита данных, здоровье).

Оценку сформированности компетенций мы 
проводили с использованием уровневой шкалы. 
Нами были определены три уровня сформиро-
ванности цифровых компетенций: недостаточ-
ный (менее 50 % из возможных к получению 
в процессе диагностики результатов); базовый (от 
51 % до 80 %); продвинутый (от 81 % до 100 %).

После прохождения преподавателями этой 
диагностики были получены следующие ре-
зультаты (рис. 1).

Рис. 1. Результаты диагностики уровня сформированности  
цифровых компетенций у преподавателей  

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» в 2020 г.

Из представленных на рисунке 1 данных 
видно, что в области «информация» недостаточ-
ный уровень сформированности цифровых ком-
петенций имеют 3 преподавателя, базовый — 18 
и продвинутый — 3; в области «коммуникация» 
недостаточный уровень у 2 респондентов, ба-
зовый — у 16 и продвинутый — у 6; в области 
«производство» недостаточный уровень имеют 

4 преподавателя, базовый — 18 и повышен-
ный — 2; в области «безопасность» недостаточ-
ный уровень у 5 респондентов, базовый — у 16 
и повышенный — у 3. Результаты диагностики 
свидетельствуют о том, что у преподавателей 
педагогического колледжа преобладает базовый 
уровень сформированности цифровых компе-
тенций.
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Прохождение диагностики «Колесо цифро-
вой компетентности» позволило каждому пре-
подавателю определить для себя недостаточно 
сформированные компетенции в рамках про-
фессиональной деятельности и построить ин-
дивидуальную траекторию своего развития по 
трем направлениям:

 – формальное образование (освоение до-
полнительной профессиональной образователь-
ной программы повышения квалификации или 
переподготовки);

 – неформальное образование (участие в се-
минарах, научно-практических конференциях, 
конкурсах профессионального мастерства, на-
ставничество по модели «преподаватель — пре-
подаватель»);

 – информальное образование (самообразо-
вание).

В период с 2020 по 2022 гг. преподаватели 
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 
осваивали дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы повышения 
квалификации, такие как «Цифровой дизайн», 
«Профессиональные компетенции педагога 
в условиях цифровой трансформации», «Осно-
вы обеспечения информационной безопасности 
детей», «Современный преподаватель дистанци-
онного образования» и др., принимали активное 

участие в постоянно действующем методическом 
семинаре «Педагогический дизайн образователь-
ной среды», научно-практических конференци-
ях и конкурсах профессионального мастерства, 
а также занимались самообразованием.

Повторное проведение диагностики «Коле-
со цифровой компетентности» позволило выя-
вить прогресс в совершенствовании цифровых 
компетенций преподавателей. Результаты диаг-
ностики представлены на рисунке 2.

Из данных рисунка 2 видно, что в области 
«информация» недостаточный уровень сфор-
мированности цифровых компетенций имеет 
1 преподаватель, базовый — 17 и продвину-
тый — 6; в области «коммуникация» недоста-
точного уровня не имеет ни один преподаватель, 
базовый — у 14 респондентов и продвинутый — 
у 10; в области «производство» недостаточный 
уровень имеют 2 преподавателя, базовый — 16 
и повышенный — 6; в области «безопасность» 
недостаточный уровень у 2 респондентов, базо-
вый — у 15 и повышенный — у 7. Представ-
ленные результаты свидетельствуют о том, что 
у преподавателей педагогического колледжа 
преобладает базовый уровень сформированно-
сти цифровых компетенций, однако наблюдает-
ся увеличение количества педагогов, имеющих 
продвинутый уровень.

Рис. 2. Результаты диагностики уровня сформированности  
цифровых компетенций у преподавателей  

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» в 2022 г.

Рассмотрим сравнительный анализ резуль-
татов диагностики уровня сформированности 
цифровых компетенций у преподавателей педа-
гогического колледжа в период с 2020 по 2022 гг. 
(рис. 3).

Из данных рисунка 3 видно, что в области 
«информация» количество преподавателей, име-

ющих недостаточный уровень сформирован-
ности цифровых компетенций, снизилось с 3 
до 1, базовый — с 18 до 17, при этом количест-
во педагогов, имеющих продвинутый уровень, 
увеличилось с 3 до 6; в области «коммуника-
ция» количество преподавателей, имеющих 
недостаточный уровень сформированности 
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компетенций, снизилось с 2 до 0, базовый — с 16 
до 14, при этом количество педагогов, имеющих 
продвинутый уровень, увеличилось с 6 до 10; 
в области «производство» количество препо-
давателей, имеющих недостаточный уровень 
сформированности компетенций, снизилось с 4 
до 2, базовый — с 18 до 16, при этом количест-
во педагогов, имеющих продвинутый уровень, 
увеличилось с 2 до 6; в области «безопасность» 
количество преподавателей, имеющих недоста-

точный уровень сформированности компетен-
ций, снизилось с 5 до 2, базовый — с 16 до 15, 
при этом количество педагогов, имеющих про-
двинутый уровень, увеличилось с 3 до 7. Пред-
ставленные результаты свидетельствуют о том, 
что снизилось количество преподавателей, име-
ющих недостаточный и базовый уровень циф-
ровой компетентности, при этом увеличилось 
количество педагогов, имеющих продвинутый 
уровень владения цифровыми компетенциями.

Рис. 3. Результаты диагностики уровня сформированности  
цифровых компетенций у преподавателей  

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» в 2020–2022 гг.

Следует отметить, что только компетентный 
педагог способен подготовить высококвалифи-
цированного специалиста, востребованного на 
рынке труда, а выпускник педагогического кол-
леджа должен наравне с преподавателем владеть 
всеми перечисленными выше компетенциями.

В настоящее время в соответствии с сов-
ременными требованиями образования проме-
жуточная и итоговая аттестации по основным 
программам среднего профессионального об-
разования осуществляются в форме демонстра-
ционного экзамена и требуют от студентов вы-
сокого уровня сформированности цифровых 
навыков. Наряду с пользовательскими навыками, 
такими как умение работать с интерактивным 
оборудованием (интерактивные доски, панели, 
столы, документ-камера, электронный флипчарт, 
робототехнические конструкторы и др.), специ-

ализированным программным обеспечением, бу-
дущий специалист должен обладать креативным 
и критическим мышлением, уметь управлять ин-
формацией и данными, выстраивать коммуника-
цию и кооперацию в цифровой среде, стремиться 
к саморазвитию в условиях неопределенности. 
Это вызвало необходимость изменения содержа-
ния основной образовательной программы. 

За счет введения вариативной части в учеб-
ный план были добавлены такие дисциплины, 
как «Онлайн-технологии в дистанционном об-
учении» и «Визуализация и инфографика», 
в программу дисциплины «Информатика и ИКТ 
в профессиональной деятельности» включен 
раздел «Интерактивные технологии в педагоги-
ческой деятельности». 

Кроме того, каждый студент, обучающийся 
в педагогическом колледже, в рамках построения 
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индивидуального образовательного маршру-
та параллельно с основной профессиональной 
образовательной программой осваивает:

 – на первом курсе — дополнительные об-
щеобразовательные программы технической 
направленности «Юный знаток» (конструиро-
вание электронных схем), InfoCode (програм-
мирование в Scratch);

 – начиная со второго курса — дополни-
тельные профессиональные программы пере-
подготовки «Педагогика дополнительного об-
разования в области технического творчества» 
в объеме 300 часов; 

 – на третьем и четвертом курсах — допол-
нительные профессиональные программы по-
вышения квалификации «Визуализация учеб-
ной информации. Методика использования 
инфографики» в объеме 36 часов, «Исполь-
зование STEAM-лаборатории в дошкольной 
образовательной организации» в объеме 36 ча-
сов и др.

Такой подход к освоению содержания обра-
зовательной программы позволяет будущим 
педагогам постепенно формировать навык дея-
тельности в условиях цифровой среды.

Развитию цифровых компетенций способ-
ствует и организация наставничества по мо-
дели «студент — студент». Студенты третьего 
курса становятся наставниками студентов пер-
вого курса в процессе подготовки проектов: от 
формулировки темы до презентации готового 
продукта. Данный процесс невозможно органи-
зовать без привлечения современных цифровых 

технологий, направленных на поиск, обработку, 
хранение и представление информации. 

В качестве инструмента, позволяющего 
оценить сформированность цифровых компе-
тенций, можно рассматривать демонстрацион-
ный экзамен по компетенции, который студенты 
колледжа сдают в рамках промежуточной ат-
тестации. Проведение вышеописанных меро-
приятий способствует увеличению количества 
студентов, профессиональные компетенции ко-
торых, в том числе и цифровые, соответствуют 
национальным и международным стандартам. 

Анализируя результаты демонстрационного 
экзамена с 2020 по 2022 гг. мы выбрали аспекты 
оценки, отражающие сформированность циф-
ровых компетенций студентов, и применили 
уровневый подход к оценке их сформирован-
ности, аналогичный тому, который применялся 
для оценивания уровня сформированности циф-
ровых компетенций преподавателей. 

Представим динамику сформированности 
компетенций у выпускников IV курса 2020 г. 
и 2022 г. по специальностям 44.02.02 Препода-
вание в начальных классах и 44.02.01 Дошколь-
ное образование по результатам демонстраци-
онного экзамена в таблице 1. Несмотря на то, 
что количество выпускников в 2020 и 2022 гг. 
существенно различалось (исходя из количе-
ства обучающихся по годам), сравнение их ре-
зультатов стало возможным, так как оценочным 
суждениям подлежал процент достижения сту-
дентами уровней освоения компетенций, а не 
количество оцениваемых студентов.

Таблица 1
Результаты уровня сформированности цифровых компетенций  

у выпускников 2020 и 2022 гг.

Год 
выпуска Кол-во чел.

Уровни сформированности
недостаточный базовый продвинутый

чел. % чел. % чел. %
2020 54 6 11 39 72 9 17
2022 89 0 0 29 33 60 67

Сведения, представленные в таблице 1, сви-
детельствуют о том, что по результатам сдачи 
демонстрационного экзамена у выпускников 
2022 г. произошли значительные улучшения 
сформированности цифровых компетенций 
в сравнении с результатами выпускников 2020 г. 
Из данных таблицы видно, что произошло со-
кращение количества студентов, имеющих не-
достаточный уровень владения цифровыми 
компетенциями, с 11 % до 0 %, а также сниже-
ние количества студентов, имеющих базовый 
уровень, с 72 % до 33 % при увеличении количе-

ства студентов, имеющих продвинутый уровень 
владения компетенциями, с 17 % до 67 %. Пред-
ставленная динамика результатов демонстраци-
онного экзамена свидетельствует о повышении 
уровня сформированности цифровых компетен-
ций у выпускников педагогического колледжа.

Результаты сдачи демонстрационных эк-
заменов и достижения студентов колледжа на 
региональных чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» показывают, что они готовы к приме-
нению цифровых технологий в профессиональ-
ной деятельности.
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Заключение
На основании анализа представленных 

в статье данных можно сделать следующие вы-
воды:

 – наличие цифровых компетенций у вы-
пускников педагогических специальностей яв-
ляется необходимостью, обусловленной циф-
ровой трансформацией общества и экономики, 
определяется требованиями профессионально-
го стандарта;

 – формирование цифровых компетенций 
выпускников невозможно, если у преподава-
телей образовательной организации цифровые 
компетенции не сформированы на должном 
уровне; 

 – формирование цифровых компетенций 
преподавателей образовательной организации 

строится через систему профессионального раз-
вития, основанную на формальном, неформаль-
ном, информальном повышении квалификации;

 – формирование цифровых компетенций 
выпускников требует изменения содержания 
образовательных программ и поиска способов 
включения студентов в процесс непрерывного 
профессионального развития;

 – наличие высокого уровня сформирован-
ности цифровых компетенций выпускников яв-
ляется необходимым условием обеспечения их 
профессиональной адаптации.

Уточнение этих выводов и формулировка 
новых заключений будут продолжены в усло-
виях функционирования региональной иннова-
ционной площадки на базе ГБПОУ «Миасский 
педагогический колледж».
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Аннотация. Инновационная деятельность колледжа в рамках полифункциональной модели 
рассматривается как фактор повышения эффективности выполнения всех образовательных 
функций и обеспечивает высокий уровень сформированности у обучающихся колледжа об-
щих и профессиональных компетенций, определяемых ФГОС СПО. Исходя из общих базо-
вых функций управления образованием в колледже, определены и представлены в модели 
основные функции. Также уточнены основные компоненты модели, в соответствии с которыми 
в ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» определены ключевые направления ра-
боты региональной инновационной площадки — непрерывная профессионализация образова-
ния, цифровизация образовательных технологий, практическая ориентированность процесса 
профессиональной подготовки обучающихся, что дало возможность определить разрабаты-
ваемую образовательную модель как полифункциональную. Взаимосвязь функциональных 
компонентов модели имеет уровневый характер и отражает особенности инновационной дея-
тельности педагогов колледжа. Разработка полифункциональной модели авторами осуществ-
лена с учетом следующих уровней: методологического, функционального, технологического, 
результативно-практического. На каждом уровне реализация модели обеспечивает формиро-
вание и оценку базовых общих и профессиональных компетенций. Реализация инновацион-
ной деятельности в рамках представленной модели обеспечивает формирование в колледже 
практико-ориентированной образовательной среды.
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Abstract. The innovative activity of the college within the framework of the multifunctional model is 
considered as a factor in increasing the efficiency of the performance of all educational functions and 
ensures a high level of formation of general and professional competencies among students of the col-
lege, determined by the Federal State Educational Standard of SVE. The main functions are defined 
and presented in the model based on the general basic functions of education management in the col-
lege. Also, the main components of the model are clarified. In accordance with which the Magnitogorsk 
Pedagogical College the key areas of work of the regional innovation platform are determined: continu-
ous professionalization of education, digitalization of educational technologies, practical orientation of 
the process of professional training of students. these features make it possible to define the developed 
educational model as a polyfunctional one. The relationship between the functional components of 
the model has a level character and reflects the features of the innovative activity of college teachers. 
The development of a polyfunctional model by the authors was carried out taking into account the fol-
lowing levels: methodological, functional, technological, productive-practical.  At each level, the imple-
mentation of the model ensures the formation and assessment of basic general and professional 
competencies. The implementation of innovative activities within the framework of the presented model 
ensures the formation of a practice-oriented educational environment in the college.

Keywords: innovative activity, multifunctional educational model of the college, components-func-
tions of the model, professional competencies, organizational and pedagogical conditions for the ef-
fectiveness of the model

For citation: Leushkanova Oyu, Ivanova Eyu, Belikov VA. Features of a multifunctional educational 
model of a teacher training college in the system of innovation. Innovative development of vocational 
education. 2022;(4(36):77-85. (In Russ.).

Введение
Проблема инновационного проекта, решае-

мая в рамках полифункциональной модели, а так-
же его цель заключаются в выделении, разработ-
ке и реализации комплекса организационных, 
педагогических, образовательных и социальных 
условий обеспечения качества профессиональ-
ной подготовки обучающихся колледжа путем 
целенаправленной профессионализации образо-
вания, использования цифровых образователь-
ных технологий и создания практико-ориентиро-
ванной образовательной среды колледжа.

Необходимость разработки полифункцио-
нальной модели, на наш взгляд, определяется 
тем, что, во-первых, эффективность профессио-
нальной подготовки студентов педагогического 
колледжа станет выше, если этап отбора и зачи-
сления абитуриентов не будет носить случайный 
характер, а начнет проводиться на базе и с уче-
том результатов их предпрофессиональной под-
готовки [1] и, во-вторых, положенные в основу 
реализации образовательной деятельности педа-
гогического колледжа современные практико-ори-
ентированные цифровые технологии подготовки 
студентов могут обеспечить успешность дистан-
ционных форм обучения, удовлетворение интере-
са молодежи к цифровой технике, реализовать ее 
значительный образовательный потенциал. 

Вопросы разработки различных типов по-
лифункциональных моделей в образовании рас-
сматриваются в работах Е. Д. Жуковой, Д. С. За-

нина [2] и других авторов. По нашему мнению, 
полифункциональная образовательная модель 
представляет собой наглядно-образное логиче-
ское отражение реальной образовательной вза-
имосвязанной деятельности педагогов и студен-
тов педагогического колледжа на всех этапах 
профессиональной подготовки, обеспечивает 
содержательное отражение реализуемых направ-
лений и выполняемых функций деятельности: 
направления предпрофессиональной подготовки 
и функции профессионализации образования; 
направления подготовки к практической деятель-
ности и функции практико-ориентированности 
образования; направления технологизации про-
фессиональной подготовки с учетом современ-
ных условий и достижений и функции цифрови-
зации образования.

При организации инновационной деятель-
ности педагогов колледжа в рамках полифункцио-
нальной образовательной модели мы учитывали 
психологические принципы единства развития, 
сознания и деятельности личности, взаимосвязи 
внутренних интеллектуальных процессов и внеш-
них воздействий на психику человека (Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, C. Л. Рубинштейн и др.); 
принцип преемственности в реализации обще-
го и профессионального образования личности 
(А. В. Батаршев, С. Я. Батышев, А. П. Беляева, 
Е. П. Бочарова, Ш. И. Ганелин, С. М. Годник, 
Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, Л. М. Кустов, 
А. А. Кыверялг, М. И. Махмутов и др.); принципы 
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формирования компетенций и разработки образо-
вательных технологий (В. А. Беликов, А. Н. Леон-
тьев, Н. Ф. Талызина, И. П. Волков, Н. А. Клеще-
ва, И. С. Якиманская и др.). 

Материалы и методы исследования
Целью статьи мы ставим представление 

образовательной полифункциональной модели 
педагогического колледжа, реализация которой 
обеспечивает инновационный характер процес-
са подготовки обучающихся педагогического 
колледжа, определяет характер и результаты 
работы колледжа в рамках региональной ин-
новационной площадки. На этой основе нами 
были определены основные методы исследо-
вания: наблюдение; изучение аналитических 
материалов, документации и материалов обра-
зовательной деятельности педагогов организа-
ций СПО; опросы и тестирование обучающихся 
и педагогов колледжа; ситуационный анализ. 
При подготовке статьи нами было подтвержде-
но предположение о том, что полифункциональ-
ная образовательная модель педагогического 
колледжа может быть представлена не только 
в описательном виде, но и графически.

Результаты исследования и их обсуждение 
Структура и содержание полифункциональ-

ной образовательной модели рассмотрены нами 
в рамках целостной системы инновационной 
образовательной деятельности педагогов кол-
леджа по реализации программы региональной 
инновационной площадки и, на наш взгляд, 
имеют уровневый характер (рис. 1):

 – первый уровень — методологический 
(подходы, требования которых определяют со-
держание модели);

 – второй уровень — функциональный (вы-
деление базовых функций управления и реа-
лизации образовательной деятельности кол-
леджа); 

 – третий уровень — технологический (опре-
деление инновационных направлений и выделе-
ние инновационных форм, методов, средств, мето-
дик и технологий образовательной деятельности 
колледжа);

 – четвертый уровень — результативно-пра-
ктический (диагностика и оценка базовых об-
щих и профессиональных компетенций, форми-
руемых в результате реализации модели).

Рис. 1. Уровни полифункциональной  
образовательной модели педагогического колледжа

Методологический уровень полифункцио-
нальной образовательной модели представлен 
требованиями и принципами общих подхо-
дов к решению проблем образования лично-
сти [3, с. 22].

Функциональный уровень учитывает об-
щие функции управления, такие как: 

 – планирование образовательной деятель-
ности колледжа по программе региональной 
инновационной площадки (РИП);
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 – организация, сопровождение и руковод-
ство образовательной деятельностью педагогов 
во взаимосвязи с деятельностью обучающихся 
колледжа;

 – мотивация и стимулирование деятельнос-
ти педагогов и обучающихся;

 – контроль и корректировка хода и резуль-
татов образовательной деятельности.

На каждом из представленных уровней 
образовательной деятельности педагогов кол-
леджа в рамках программы РИП были опре-
делены следующие основные направления 
инновационной работы в ГБПОУ «МПК» (да-
лее — ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж») [4; 5]: 

1) определение, разработка и реализация 
условий и методик ранней профессионализации 
обучающихся общеобразовательных школ, ор-
ганизаций дополнительного образования, под-
готовительных отделений колледжа;

2) выявление, разработка и реализация тех-
нологий цифровизации образования обучаю-
щихся колледжа;

3) разработка и реализация рабочих образо-
вательных программ для обеспечения практико-
ориентированного характера профессиональ-
ной подготовки обучающихся педагогического 
колледжа.

Все три направления реализуются в соот-
ветствии с принципом преемственности, учи-
тывают достигнутые результаты по каждому 
направлению, но не дублируют друг друга, 
так как каждое из направлений имеет свои 
особенности. 

Первое направление РИП — определение, 
разработка и реализация условий и методик 
ранней профессионализации обучающихся об-
щеобразовательных школ, организаций допол-
нительного образования, подготовительных 
отделений колледжа.

Целью данного направления инновацион-
ной деятельности ГБПОУ «МПК» мы стави-
ли разработку и экспериментальную проверку 
эффективности комплекса организационных, 
управленческих и дидактических условий ран-
ней профессионализации обучения обучающих-
ся школ, организаций дополнительного образо-
вания и подготовительных отделений колледжа 
с учетом требования принципов преемственно-
сти, доступности, практико-ориентированности 
и других. В процессе достижения поставленной 
цели нами были решены поставленные задачи 
и получены существенные результаты реализа-
ции первого направления инновационной дея-
тельности колледжа:

1) разработана система ранней про-
фессионализации обучающихся в услови-
ях преемственности «общеобразовательная 
школа — организация дополнительного образо-
вания — организация среднего профессиональ-
ного образования»;

2) разработаны дидактические средства, 
методы, организационные формы и технологии 
ранней профессионализации обучения;

3) разработан комплекс критериев и по-
казателей, комплекс диагностических методов 
оценки уровня эффективности ранней профес-
сионализации обучающихся;

4) выделены и обоснованы условия успеш-
ности ранней профессионализации подготовки 
обучающихся;

5) разработан интегрированный план 
ранней профессионализации обучающихся 
и составлены практические рекомендации по 
внедрению предлагаемой системы ранней про-
фессионализации обучения;

7) выявлен комплекс насущных проблем 
в системе среднего профессионального образо-
вания, в основе решения которых лежат аспекты 
ранней профессионализации обучающихся.

Таким образом, нами были уточнены основ-
ные этапы формирования преемственной сис-
темы профессионального образования, первым 
этапом которой является этап ранней профессио-
нализации обучающихся.

Критериями эффективности ранней про-
фессионализации обучения были выбраны: 
1) результативность общего базового обучения; 
2) уровень обученности; 3) уровень информиро-
ванности и профессиональной ориентированно-
сти обучающихся; 4) готовность повысить уро-
вень обученности и продолжить образование; 
5) уровень сформированности у обучающихся 
качеств профессиональной направленности.

Второе направление РИП — выявление, 
разработка и реализация технологий цифрови-
зации образования обучающихся колледжа.

Целью второго направления реализации 
программы РИП педагоги ГБПОУ «МПК» ста-
вили обеспечение использования современных 
образовательных технологий в процессе про-
фессиональной подготовки обучающихся на 
основе современных цифровых средств и мето-
дов [6; 7]. Цифровизация образования в ГБПОУ 
«МПК» рассматривается как объективный 
фактор оптимизации процесса профессиональ-
ной подготовки и образования обучающихся, 
обеспечения качества подготовки специалиста 
среднего звена в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и работодателей.
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Для достижения цели цифровизации обра-
зования и использования цифровых технологий 
в колледже была создана информационно-циф-
ровая среда профессионального образования, 
которая обеспечивается разработкой и реали-
зацией цифровых технических устройств (ком-
пьютеры, планшеты, мобильные устройства, 
сети, видеосистемы, интерактивные экраны 
и т. п.); образовательных и дидактических ма-
териалов, методов и форм (программное обес-
печение, электронно-образовательные ресурсы, 
информационно-образовательные порталы, си-
стемы дистанционного обучения, электронные 
библиотеки, облачные ресурсы, вебинары, теле-
конференции и т. п.); цифровых средств управ-
ления процессом профессиональной подготовки 
(дистанционное обучение, электронная почта, 
социальные сети, личный кабинет в облаке как 
форма обучения, и т. п.) [8; 9]; взаимодействием 
с сетевыми партнерами, предприятиями и орга-
низациями.

Таким образом, в педагогическом кол-
ледже были в полной мере реализованы 
возможности двухкомпонентного информа-
ционно-образовательного обеспечения, вклю-
чающего общедоступные ресурсы междуна-
родных и отечественных образовательных 
платформ и разработки IT-компаний; контент 
собственных разработок специалистов кол-
леджа и сетевых партнеров.

Третье направление РИП — разработка 
и реализация рабочих образовательных про-
грамм для обеспечения практико-ориентиро-
ванного характера профессиональной подго-
товки обучающихся педагогического колледжа.

Целью программы РИП колледжа по данно-
му направлению было разработать и реализо-
вать образовательные программы, выполнение 
которых в значительной степени гарантирует 
формирование и развитие у обучающихся пра-
ктически значимых общих и профессиональных 
компетенций, будет способствовать накопле-
нию опыта практической деятельности и овла-
дению практико-ориентированными способно-
стями и умениями выполнять выбранный для 
подготовки в колледже вид профессиональной 
деятельности.

Разработка и реализация рабочих образова-
тельных программ для обеспечения практико-
ориентированного характера профессиональной 
подготовки обучающихся были выполнены по 
следующим взаимосвязанным и взаимообуслов-
ленным процессуальным направлениям:

1) пересмотр теоретической части содер-
жания всех рабочих образовательных про-
грамм при условии оптимального соотношения 
объема информации, определенного основной 
образовательной программой, и информации, 
требуемой практикой профессиональной дея-
тельности;

2) введение в образовательное простран-
ство и сферу практической подготовки обучаю-
щихся колледжа функциональных компонентов 
реальной профессиональной деятельности на 
предприятии или в организации;

3) обеспечение преемственности образова-
тельных программ, образовательных техноло-
гий и практики профессиональной деятельности 
в рамках принципа вариативности образования;

4) организация сотрудничества колледжа 
и профильных предприятий на основе сетевого 
взаимодействия и социального партнерства.

Реализация данного направления програм-
мы РИП предполагала выполнение комплекса 
управленческих и педагогических действий, свя-
занных с диагностикой профессиональных спо-
собностей, консультированием обучающихся, 
их родителей и педагогов по вопросам практики 
по профилю осваиваемой в колледже профес-
сиональной деятельности; повышением про-
фессиональной квалификации и содействием 
в профессиональной переподготовке преподава-
телей колледжа; совершенствованием и уточне-
нием образовательных программ в соответствии 
с требованиями практики.

Результативно-практический уровень раз-
работки и реализации полифункциональной 
образовательной модели колледжа предполагает 
определение базовых общих и профессиональ-
ных компетенций, формируемых в результате 
реализации модели [10; 11]. Нами для целевой 
диагностики были выбраны следующие компе-
тенции: ОК — креативность, техническая понят-
ливость, сформированность трудовых действий; 
ПК — определять цели и задачи деятельнос-
ти, планировать деятельность; организовывать 
и выполнять деятельность; демонстрировать 
владение деятельностью различной направлен-
ности и т. д.

Преподаватели колледжа провели комплекс 
диагностических мероприятий для оценки 
уровня сформированности названных компе-
тенций. Мы приведем результаты, полученные 
педагогами Н. И. Кузьменко и Д. И. Шагеевой 
при диагностике студентов гуманитарного отде-
ления (табл. 1 и 2).
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Таблица 1
Уровни сформированности общих компетенций студентов колледжа  

по результатам реализации полифункциональной модели

Показатели
Уровни 

высокий средний низкий
Креативность 35 % 35 % 30 %
Техническая понятливость 30 % 30 % 40 %
Сформированность трудовых действий 35 % 53 % 12 %

Таблица 2
Уровни сформированности профессиональных компетенций студентов колледжа 

по результатам реализации полифункциональной модели

Показатели
Уровни 

высокий средний низкий
Занятие имеет определенную последовательно реализованную 
дидактическую цель

35 % 35 % 30 %

На занятии сочетается коллективная и индивидуальная работа 
обучающихся

35 % 35 % 30 %

На занятии применяется поисковая или частично-поисковая си-
туация

45 % 35 % 20 %

Соблюдение педагогической этики, грамотная речь, использова-
ние ТСО

25 % 35 % 40 %

Графически полифункциональная модель 
образовательной деятельности колледжа в рам-
ках РИП представлена на рисунке 2.

Заключение
Отметим, что представленная графиче-

ская схема полифункциональной модели не 
отражает всех ее особенностей и возможно-
стей реализации. Полифункциональная обра-
зовательная модель, реализуемая в рамках 
РИП, представляет собой образ инновацион-
ной деятельности педагогов колледжа, макси-
мально полно учитывает ее содержание и име-
ет следующие особенности: инновационность 
решения задач, непрерывность профессио-
нального образования в колледже с учетом 
ранней профессионализации, вооружение об-
учающихся и педагогов универсальными циф-
ровыми способами действий профессиональ-
ного характера, возможность корректировки 
и расширения образовательной сферы в за-
висимости от личностных образовательных 
потребностей обучающихся, возможность их 
перехода к другим видам профессиональной 
деятельности.

Реализация полифункциональной образо-
вательной модели педагогического колледжа 

предполагает разработку комплекса органи-
зационных, педагогических, управленческих, 
социальных и иных условий обеспечения ре-
зультативности всех направлений и функций 
профессиональной подготовки обучающихся, 
таких как профессионализация, цифровизация 
и практико-ориентированность образования 
с целью формирования общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся колледжа 
в соответствии с современными социально-эко-
номическими условиями и образовательным 
заказом организаций и предприятий города 
и региона. Реализация образовательной поли-
функциональной модели создает все необходи-
мые условия для формирования единого инно-
вационного образовательного пространства; 
формирования готовности выпускников кол-
леджа к осуществлению профессиональной 
деятельности; повышения уровня професси-
ональной квалификации педагогов; создания 
информационно-цифровой базы образования; 
эффективного учебно-методического обеспече-
ния образовательного процесса; организации 
необходимого сетевого взаимодействия коллед-
жа и предприятий, на базе которых проходит 
практика студентов. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА  
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Аннотация. В условиях развития цифрового общества и цифровой экономики назрела необ-
ходимость создания цифровой образовательной среды. В статье рассматривается понятие 
«цифровая образовательная среда колледжа», ее составляющие и эффективность использо-
вания цифровых образовательных ресурсов в условиях реализации ФГОС СПО. Отмечается, 
что всесторонне развитый выпускник должен обладать необходимым набором компетенций, 
которые позволят ему эффективно работать или продолжать образование в высокоразвитом 
информационном обществе. Такими компетенциями являются: «коммуникация и кооперация 
в цифровой среде», «саморазвитие в условиях неопределенности», «креативное мышление», 
«управление информацией и данными», «критическое мышление в цифровой среде». Авто-
ры статьи обращают внимание на то, что цифровизация в учебном процессе предполагает 
инновации, связанные: с расширением доступа к образовательным услугам за счет онлайн-
ресурсов; содержанием обучения; цифровым учебным оборудованием и дидактическими ма-
териалами. Таким образом, повышается интерактивность образовательного процесса и его 
эффективность.
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Введение
Создание современной безопасной цифро-

вой образовательной среды является одним из 
приоритетных направлений в сфере обучения 
и воспитания молодого поколения в Российской 
Федерации. Данный процесс регламентируется 
следующими нормативными документами:

 – Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 

 – Национальной программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации»;

 – региональным проектом «Кадры для циф-
ровой экономики» (Челябинская область).

В последнем документе подчеркивается 
необходимость достижения образовательными 
организациями цифровой зрелости (по мнению 
вице-президента, исполнительного директора 
кластера информационных технологий фонда 
«Сколково» К. Паршина, «цифровая зрелость — 
степень готовности к внедрению цифровых ре-
шений в учебные процессы» [1]), что предпола-
гает не только технологическое переоснащение, 
но и качественное преобразование всего обра-
зовательного процесса: от переподготовки педа-
гогических кадров и формирования цифровой 
культуры (как педагогов, так и обучающихся) 
до внедрения цифровых продуктов и сервисов 
и разработки авторского цифрового образова-
тельного контента.

Таким образом, функционирование цифро-
вой образовательной среды в образовательной 
организации закреплено на государственном 
уровне. Следовательно, в условиях перехода всех 
сфер жизни к цифровой экономике возникает 
потребность в создании образовательной среды 
нового типа — цифровой образовательной сре-
ды, функционирующей по сетевому принципу, 
позволяющей перейти на новый уровень всем 
участникам образовательного процесса и повы-
сить его эффективность за счет оптимальных 
и своевременных управленческих решений.

Результаты исследования и их обсуждение 
В апреле 2022 г. в Многопрофильном кол-

ледже ФГБОУ ВО «Магнитогорский государст-

венный технический университет им. Г. И. Но-
сова» (далее — Многопрофильный колледж) 
состоялось заседание областного методическо-
го объединения преподавателей общего гума-
нитарного и социально-экономического цикла 
Челябинской области. На основе анализа высту-
плений, представленных в рамках этого заседа-
ния, можно говорить о начальном этапе форми-
рования в Многопрофильном колледже особой 
образовательной среды — цифровой. 

«Традиционные формы работы в образо-
вательном процессе отходят на второй план, 
становятся неинтересными участникам обра-
зовательного процесса» [2, с. 315]. Цифровая 
образовательная среда в колледже выполняет 
особую миссию, которая заключается в подго-
товке всесторонне развитого выпускника, обла-
дающего необходимым набором компетенций, 
готового к работе или продолжению образова-
ния в высокоразвитом информационном обще-
стве, а также обладающего стандартными циф-
ровыми компетенциями, такими как: 

1) «Коммуникация и кооперация в цифро-
вой среде»»;

2) «Саморазвитие в условиях неопределен-
ности»;

3) «Креативное мышление»;
4) «Управление информацией и данными»;
5) «Критическое мышление в цифровой 

среде».
Компетенция «Коммуникация и коопера-

ция в цифровой среде» предполагает способ-
ность обучающегося использовать различные 
цифровые средства, позволяющие во взаимо-
действии с другими людьми достигать постав-
ленных целей. 

Электронные библиотечные системы 
(ЭБС) — одно из эффективных, доступных для 
всех участников образовательного процесса 
цифровых средств. ЭБС играют роль инфор-
мационного пространства, созданного с целью 
объединения преподавателей и студентов, пре-
доставления свободного доступа ко всем би-
блиотечным ресурсам и равноправных возмож-
ностей их использования. ЭБС гарантируют 
доступность любой (научной и художественной) 



88

VET Quality and Labour Market

литературы в нужном количестве. В российских 
образовательных учреждениях с внедрением 
ЭБС оправданно связывается повышение каче-
ства, полноты, оперативности и комфортности 
информационно-библиотечного обслуживания.

Преимущества применения ЭБС:
 – возможность воспользоваться книгой на 

любом электронном носителе в любое время;
 – создание книжных подборок библиотека-

рем (формируются с учетом рекомендаций пе-
дагога, а также с опорой на списки литературы, 
рекомендованные Министерством науки и выс-
шего образования РФ) и выдача этих подборок 
группе;

 – понятные и простые в использовании на-
стройки, дающие возможность подобрать для 
каждого читателя оптимальный и комфортный 
режим чтения;

 – удобная работа с текстом (выделение 
и сохранение нужных цитат, открытие книги на 
нужной странице).

Наличие в Многопрофильном колледже 
компьютерных классов позволяет обеспечить 
каждого обучающегося (или группу) на занятии 
как художественной литературой, так и элек-
тронными учебниками, а также разнообразны-
ми электронными словарями. Используя ЭБС, 
обучающийся может проанализировать текст, 
прочитать статью в учебнике, воспользоваться 
толковым, этимологическим или орфоэпиче-
ским словарем, подобрать и проанализировать 
средства художественной выразительности. 

Компетенция «Саморазвитие в условиях 
неопределенности» предполагает способность 
обучающегося ставить образовательные цели 
под возникающие жизненные задачи, подби-
рать способы решения и возможности разви-
тия (в том числе с использованием цифровых 
средств) других необходимых компетенций.

При условии подключения к сети Интер-
нет обучающиеся на занятии не только имеют 
возможность доступа в ЭБС, но и могут прой-
ти различные формы онлайн-тестирования 
с немедленным получением результатов и под-
робным разбором допущенных ошибок на 
образовательном портале ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г. И. Носова».

Компетенция «Креативное мышление» 
определяет способность человека генериро-
вать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, абстрагироваться от стандартных 
моделей: перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные вари-
анты действий с целью выработки новых опти-
мальных алгоритмов. 

Сегодня стандартные формы работы в обра-
зовательном процессе становятся вспомогатель-
ными, малоинтересными для всех участников 
этого процесса. И преподаватели, и обучающие-
ся ищут новые, удобные для всех формы комму-
никации, доступные как во время учебных заня-
тий, так и во внеурочное время. Перспективным 
и актуальным представляется использование 
в процессе образования сервиса LearningApps.
org. LearningApps.org обеспечивает поддержку 
обучения и преподавания с помощью неболь-
ших общедоступных интерактивных модулей-
упражнений. Данные упражнения создаются 
онлайн и в дальнейшем могут быть использо-
ваны в образовательном процессе. Для создания 
таких упражнений на сайте предлагается не-
сколько шаблонов (упражнения на классифика-
цию, тесты с множественным выбором и т. д.). 
Такие упражнения могут быть с легкостью ин-
тегрированы в сценарий обучения.

Компетенция «Управление информацией 
и данными» требует от обучающегося разви-
тия способности находить нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализи-
ровать, запоминать и передавать информацию 
с использованием цифровых средств, а также 
с помощью алгоритмов при работе с получен-
ными из различных источников данными уметь 
эффективно использовать полученную инфор-
мацию для решения задач.

Компетенция «Критическое мышление 
в цифровой среде» предполагает способность 
проводить оценку информации, ее достоверно-
сти, строить логические умозаключения на ос-
новании полученных данных и собранной ин-
формации.

Также цифровая образовательная среда 
способствует формированию основных ком-
петенций цифровой экономики и у препода-
вателей Многопрофильного колледжа. Эта 
среда предполагает набор ИКТ-инструментов, 
использование которых является системным 
и удовлетворяет требованиям ФГОС к фор-
мированию условий реализации основной 
образовательной программы профессиональ-
ного образования, способствует достижению 
обучающимися планируемых профессиональ-
ных, личностных, метапредметных, предмет-
ных результатов обучения, освоению общих 
и профессиональных компетенций и представ-
ляет собой совокупность цифровых средств 
обучения, онлайн-курсов, электронных обра-
зовательных ресурсов, обеспечивающих мак-
симально полное использование дидактиче-
ского потенциала цифровых технологий для 
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формирования у обучающихся компетенций, 
отвечающих запросам цифровой экономики.

Кроме того, цифровая образовательная сре-
да колледжа в идеале должна стать единым про-
странством коммуникации для всех участников 
образовательных отношений, действенным ин-
струментом управления качеством реализации 
образовательных программ, работой педагоги-
ческого коллектива.

Цифровизация в учебном процессе пред-
полагает инновации, связанные с расширени-

ем доступа к образовательным услугам за счет 
онлайн-ресурсов; с содержанием обучения; 
с цифровым учебным оборудованием и дидак-
тическими материалами; при этом не приво-
дит к радикальной трансформации методов 
преподавания, но повышает интерактивность 
образовательного процесса и его эффектив-
ность. 

Основные компоненты цифровой образо-
вательной среды Многопрофильного колледжа 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Компоненты цифровой образовательной среды Многопрофильного колледжа  

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова»
Компоненты Соответствие требованиям ФГОС

Официальный сайт ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г. И. Носова» https://www.magtu.ru/

Обеспечивает информационную поддержку деятельности уни-
верситета и колледжа как его структурного подразделения

Образовательный портал ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г. И. Носова» https://newlms.
magtu.ru/ 
– рейтинг профессорско-преподаватель-
ского состава;
– сервисы единого окна;
– электронное портфолио студентов 
и аспирантов;
– ЭБС;
– электронная зачетная книжка

Обеспечивает учебно-методическую поддержку образовательно-
го процесса, мониторинг и фиксацию хода и результатов обра-
зовательного процесса; доступ к образовательным стандартам, 
учебным планам и учебно-методической документации, к элек-
тронным интерактивным курсам на платформе Moodle; электрон-
ным изданиям, зарегистрированным в Информрегистре; дистан-
ционный заказ различных справок; доступ к расписанию занятий 
всех форм обучения; консультацию и защиту самостоятельной 
работы в режиме реального времени с использованием видео-
конференц-связи, чата или форума

Корпоративный портал: автоматизация 
расчета педагогической нагрузки (соб-
ственная разработка)

Обеспечивает планирование образовательного процесса и его ре-
сурсного обеспечения, доступ ко всем необходимым официаль-
ным документам (документы по управлению образовательной, 
научно-исследовательской деятельностью); синхронизирует ра-
боту структурных подразделений

Система электронного документообо-
рота 1С

Обеспечивает современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации

Индивидуальный план педагогического 
работника (ИППР)

Обеспечивает организацию и планирование учебной и внеучеб-
ной деятельности педагогических работников на текущий учеб-
ный год

Программа «Студент СПО» Способствует управлению контингентом от приема до выпуска; 
созданию ведомостей; учету, выгрузке и выборке различной ин-
формации об обучающихся. Программа интегрирована в образо-
вательный портал

Студия самозаписи ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г. И. Носова»

Обеспечивает создание педагогическими работниками качест-
венного авторского образовательного контента

На сегодняшний день в образовательных 
организациях различного уровня (в том числе 
в колледже) активно развивается система он-
лайн-обучения на основе использования раз-
личных образовательных платформ [3]. Одной 
из таких платформ, поддерживающих образо-
вательный процесс в колледже и позволяющих 
обеспечить равный и свободный доступ обуча-
ющихся к знаниям, гибкость обучения, а также 
реализовать обучение с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, являет-

ся модульная объектно ориентированная дина-
мическая среда Moodle.

Образовательная среда Moodle предлагает 
широкий спектр возможностей для реализации 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, поскольку по своей природе интерактив-
на. При этом Moodle позволяет реализовать 
и требования ФГОС (пункт 7.2.1. ФГОС 3+ 
и пункт 4.3.4. ФГОС 3++), в которых указа-
но, что каждому обучающемуся должен быть 
обеспечен неограниченный индивидуальный 
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доступ к электронным библиотечным системам, 
к электронной информационной образователь-
ной среде, удаленный доступ в случае примене-
ния электронного обучения (от англ. Electronic 
Learning — система обучения на основе инфор-
мационных и электронных технологий) и т. п.

Электронный учебный курс (ЭУК) — это 
образовательное электронное издание или ин-
формационная система комплексного назна-
чения, способная реализовать дидактические 
возможности средств информационно-ком-
муникационных технологий [4], созданная 
с целью поддержки учебного процесса в учре-
ждениях всех ступеней образования, а также 
для самообразования в составе учебных про-
грамм, направленных на непрерывное образова-
ние. Такой курс является частью электронного 
образования. 

Электронный учебный курс, созданный на 
базе Moodle, позволяет эффективно организо-
вать образовательный процесс, основанный на 
принципах взаимодействия и самостоятельного 
обучения студентов под руководством педагога. 
С целью демонстрации возможностей динами-
ческой образовательной среды Moodle опишем 
пример такого учебного курса. 

Цель электронного учебного курса — фор-
мирование и развитие самостоятельной познава-
тельной активности обучающихся при активном 
взаимодействии всех участников коммуника-
ции. Учитывая положения новых образователь-
ных стандартов ФГОС 4 и ТОП-50, в которых 
самостоятельная работа не предусмотрена, ЭУК 
становится незаменимым элементом образова-
тельного процесса и, соответственно, коммуни-
кации, имеющей определенную ценность для 
обучаемых.

Структура ЭУК по любой изучаемой дисци-
плине включает в себя ряд разделов и соответст-
вует рабочей программе дисциплины. С одной 
стороны, структура курса является типичной, 
традиционной, включает обязательные элементы 
раздела: теоретический материал, презентации, 
практическую работу репродуктивного характе-
ра, контрольный тест по теме или разделу, а так-
же дополнительное практическое задание для бо-
лее детальной проработки изучаемого материала.

С другой стороны, у авторов курса — пре-
подавателей — имеется возможность творчески 
переосмыслить структуру ЭУК, внести допол-
нительные нестандартные элементы, позволя-
ющие повторно самостоятельно проанализиро-
вать учебный материал, такие, например, как: 
«Книга», «База данных», «Кроссворд», «Глос-
сарий» [5].

Неоспоримыми достоинствами при органи-
зации смешанного обучения обладает конферен-
ция BigBlueButton, которая дает возможность 
осуществлять в режиме онлайн взаимодействие 
со студентами: проводить опрос, консультиро-
вать, объяснять новый материал. 

Сам же электронный курс универсально 
и комплексно отражает взаимодействие педаго-
га и студента, поскольку выступает в качестве 
инструмента при освоении студентом учебно-
го материала, а педагог осуществляет анализ 
и контроль этого процесса [5].

В перспективе в Многопрофильном коллед-
же ожидается переход на электронный журнал, 
а также автоматизированное расписание на ос-
нове системы ProCollege.

В создании и наполнении цифровой среды 
Многопрофильного колледжа задействованы все 
участники образовательного процесса (рис. 1).

Рис. 1. Цифровая образовательная среда колледжа
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Заключение
Согласно концепции Л. Флориди, люди со-

здают себе новую окружающую среду — «ин-
формационную сферу», или «иносферу», в ко-
торой активно взаимодействуют [6]. Цифровая 
среда колледжа — одна из таких «иносфер», 
позволяющих организовать как офлайн-обще-
ние с обучающимися, так и онлайн-взаимодей-
ствие, что зачастую соответствует потребностям 
и интересам студентов, поскольку они являются 
представителями человека нового типа — homo 
informaticus [7].

Трансформация цифровой образователь-
ной среды Многопрофильного колледжа, ко-
торая началась в 2022 г., позволит обеспечить 
модернизацию образовательного процесса, эф-
фективно и результативно использовать в педа-
гогической практике технологии электронного 
обучения, автоматизирует процессы управ-
ления качеством образования, а также будет 
способствовать формированию у студентов на-
выков обучения в цифровом мире, умению со-
здавать цифровые проекты для своей будущей 
профессии. 
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Аннотация. Военная среда характеризуется высокой степенью конфликтности отношений, 
что объясняется жесткой иерархией, авторитарным стилем управления, регламентацией дея-
тельности, необходимостью адаптации к меняющимся условиями и другими факторами, повы-
шающими конфликтогенность среды. К работе офицеров, работающих с курсантами учебных 
центров и выполняющих обучающие, воспитательные и социализирующие функции, предъяв-
ляются особые требования. Проведенный авторами статьи анализ научной литературы пока-
зал, что практически отсутствуют исследования, посвященные работе с конфликтами в учеб-
ных центрах для военнослужащих срочной службы. эта категория военнослужащих имеет 
свою специфику, влияющую на развитие конфликтности в воинском подразделении. В статье 
обосновывается необходимость разработки модели формирования готовности к разрешению 
конфликтов курсантов учебных центров, ее методологии, содержания методического сопрово-
ждения (технологий, методов, форм, средств). В ходе работы применялись категориально-по-
нятийный, структурно-функциональный анализ, методический комплекс обследования: «Адап-
тивность 2» (МЛО), СР-45, 16-факторный личностный опросник. 

Ключевые слова: конфликтность, психоэмоциональный климат, готовность к разреше-
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Abstract. The military environment is characterized by a high degree of conflict in relations, which is 
explained by a rigid hierarchy, an authoritarian style of management, regulation of activities, the need 
to adapt to changing conditions, and other factors that increase the conflict potential of the environ-
ment. Special requirements are imposed on the work of officers who work with cadets of training cen-
ters and perform training, educational and socializing functions. The analysis of the scientific literature 
carried out by the authors showed, that there are practically no studies on working with conflicts in 
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training centers for conscripts. This category of military personnel has its own specifics that affect 
the development of conflict in a military unit. The article substantiates the need to develop a model 
for the formation of readiness to resolve conflicts among cadets of training centers, its methodology, 
the content of methodological support (technologies, methods, forms, means). In the course of the 
work, categorical-conceptual, structural-functional analysis, the Methodological complex of the sur-
vey “Adaptiveness 2” (MLO), СР-45, a 16-factor personality questionnaire have been used.

Keywords: conflict, psycho-emotional climate, readiness to resolve conflicts, cadets of training cen-
ters, pedagogical support

For citation: Sokolova NA, Ralko AA, Vasilyeva VS. On the issue of pedagogical support for the for-
mation of readiness for conflict resolution of cadets of training centers. Innovative development of 
vocational education. 2022;(4(36):93-99. (In Russ.).

Основные положения
1. Рассмотрены категориально-понятий-

ный аппарат проблемы педагогического сопро-
вождения формирования готовности к разреше-
нию конфликтов курсантов военных центров; 
факторы, влияющие на возникновение и разви-
тие конфликтов в военной среде;

2. Выявлено, что среди курсантов учебных 
центров есть группы, нуждающиеся в педагоги-
ческом сопровождении вследствие наличия про-
блем с адаптацией, склонности к девиантному 
поведению, высокого уровня конфликтности.

Введение 
Военная среда характеризуется высокой сте-

пенью конфликтности отношений, что объясня-
ется многими причинами, такими как авторитар-
ный стиль управления, жесткая регламентация 
деятельности, наличие чрезвычайных ситуаций 
и условий, проблемы адаптации к меняющимся 
условиями и другими факторами, повышающи-
ми конфликтогенность среды. Компетентност-
ный подход к конфликтам, возникающим в во-
инских коллективах, способствует разрешению 
конфликтов без применения открытых форм 
противостояния, значительно улучшает пси-
хоэмоциональный климат в повседневной дея-
тельности воинских подразделений, сокращает 
количество случаев девиантного поведения во-
еннослужащих, что в целом повышает боеспо-
собность вооруженных сил. Все вышесказанное 
диктует необходимость специальной подготов-
ки военнослужащих к разрешению конфликтов 
в военной сфере [1; 2].

Проблема конфликтов в воинских коллек-
тивах, причин их возникновения, специфики, 
профилактики находится в поле зрения совре-
менных исследований. Влияние экстремальных 
факторов военной службы на возникновение 
конфликтов изучается Р. В. Кубасовым [3]. Про-
гнозирование влияния специфики трудовой де-
ятельности военнослужащих на возникновение 

конфликтов исследуется П. Ю. Кулагиной [4]. 
Причины возникновения конфликтов в воин-
ских коллективах, в том числе провоцирующих 
суицидальное поведение, и их специфика осве-
щаются в трудах О. Л. Васяниной [5], А. А. Рыж-
ковой [6], Д. В. Яновского [7; 8]. Специфика ис-
пользования различных стратегий разрешения 
конфликтов в воинских подразделениях раскры-
вается А. А. Гизатуллиным [9], М. А. Гэрейхано-
вым [10]. Обучением курсантов военных вузов 
технологиям работы с конфликтами, в том числе 
профилактике конфликтов в воинских подразде-
лениях, занимаются О. Л. Васянина [5], Р. Г. Ре-
дун [11], М. Р. Сиразетдинов [12] и др. Однако 
анализ публикаций показал, что большинство 
исследований конфликтов в военной среде свя-
зано с изучением специфики подготовки бу-
дущих офицеров — курсантов военных вузов 
к работе с личным составом воинских подразде-
лений и практически отсутствуют исследования, 
посвященные работе с конфликтами в учебных 
центрах для военнослужащих срочной службы. 
А эта категория военнослужащих имеет свою 
специфику, влияющую на развитие конфликтно-
сти в воинском подразделении. К особенностям 
жизнедеятельности в данной среде относятся: 

1) агрессивность, зачастую скрытая (ар-
мия — это инструмент вооруженной борьбы, 
объективной характеристикой которого являет-
ся агрессия; агрессия интегрирована в саму ар-
мию, является ее частью);

2) серьезные психологические, физические 
и моральные нагрузки, сопровождающие есте-
ственные для этого вида деятельности чрезвы-
чайные ситуации, угрозу жизни, экстремальные 
условия;

3) авторитарный стиль руководства, чет-
кая иерархия и жесткая структурированность 
управления, регламентированность распорядка 
деятельности военнослужащих в нормативных 
документах; 
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4) слияние в единое целое бытовой, трудо-
вой сфер жизни и отдыха, протекающих в изо-
лированной среде военных городков, что увели-
чивает конфликтность в несколько раз;

5) ограничения, установленные различны-
ми нормативными актами;

6) невозможность выбора коллектива (воен-
нослужащий не имеет права выбирать коллектив, 
подразделение, часть, где будет проходить служ-
бу по призыву);

7) смешение различных культур, религий, 
традиций в одной среде [13].

Материалы и методы исследования
Пилотное исследование, проведенное среди 

курсантов учебного центра, было ориентировано 
на выявление психологического состояния лич-
ного состава, уровня адаптации курсантов, пре-
дупреждение конфликтных ситуаций. В качестве 
объекта изучения выступали военнослужащие, 
призванные на военную службу весной и осе-
нью 2021 года. Методический комплекс обсле-
дования составили: «Адаптивность 2» (МЛО), 
СР-45, 16-факторный личностный опросник.

Результаты исследования 
В ходе пилотного исследования, проведенно-

го с курсантами весеннего пополнения 2021 года, 
были получены следующие результаты (в про-
центном соотношении): с низким уровнем под-
верженности отклоняющемуся поведению было 
выявлено 87,2 % военнослужащих; с нормаль-
ным уровнем — 11,1 % военнослужащих; с вы-
соким уровнем — 1,7 % военнослужащих.

Затем в ходе изучения осеннего пополнения 
2021 года были получены следующие результа-
ты (в процентном соотношении): с низким уров-
нем подверженности отклоняющемуся поведе-
нию, с высокой и нормальной адаптацией было 
выявлено 86,3 % военнослужащих; с нормаль-
ным уровнем подверженности отклоняющемуся 
поведению, с удовлетворительной адаптацией 
было выявлено 11,9 % военнослужащих; с вы-
соким уровнем подверженности отклоняюще-
муся поведению, с низкой адаптацией было вы-
явлено 1,8 % военнослужащих.

Группы высокой и нормальной адаптации. 
Лица этих групп достаточно легко адаптиру-
ются к новым условиям деятельности, быстро 
входят в новый коллектив, достаточно легко 
и адекватно ориентируются в ситуации, быст-
ро вырабатывают стратегию своего поведения. 
Как правило, неконфликтны, обладают высокой 
эмоциональной устойчивостью.

Группа удовлетворительной адаптации. 
Большинство лиц этой группы обладают при-
знаками различных акцентуаций, которые в при-

вычных условиях частично компенсированы 
и могут проявляться при смене деятельности. 
Поэтому успех адаптации зависит от внешних 
условий среды. Эти лица, как правило, облада-
ют невысокой эмоциональной устойчивостью. 
Возможны асоциальные срывы, проявление аг-
рессии и конфликтности. Лица этой группы тре-
буют индивидуального подхода, постоянного 
наблюдения, коррекционных мероприятий.

Группа низкой адаптации. Лица этой груп-
пы обладают признаками явных акцентуаций ха-
рактера и некоторыми признаками психопатий, 
а их психическое состояние можно охарактери-
зовать как пограничное. Возможны нервно-пси-
хические срывы. Лица этой группы обладают 
низкой нервно-психической устойчивостью, 
конфликтны, могут допускать асоциальные по-
ступки; требуют наблюдения психолога и врача.

Таким образом, 12,8 % и 13,7 % курсан-
тов соответственно однозначно нуждаются 
в специальном психолого-педагогическом со-
провождении процесса адаптации к новой для 
них среде, коррекции поведения, требуют ин-
дивидуального подхода. В противном случае 
они могут стать инициаторами конфликтов, 
что представляет опасность для замкнутой во-
енной среды. Их необходимо обучать навыкам 
регулирования своего эмоционального состоя-
ния, эффективного общения, готовности к раз-
решению конфликтов.

Значит, возникает необходимость опреде-
лить содержание, технологии работы с кон-
фликтами в данной категории военнослужащих, 
т. е. с формированием у них готовности к разре-
шению конфликтов.

Обсуждение 
Определимся с понятием «готовность 

к разрешению конфликтов». В исследованиях 
Н. А. Соколовой, А. К. Бисембаевой, посвя-
щенных формированию готовности будущих 
педагогов к разрешению конфликтов, под готов-
ностью к разрешению конфликтов понимается 
вид профессиональной готовности, предпола-
гающей наличие комплекса конфликтологиче-
ских знаний, умений, владение технологиями 
диагностики, прогнозирования, профилактики 
и разрешения конфликтов, результатом чего яв-
ляется активное профессионально-личностное 
состояние, обеспечивающее профессиональную 
деятельность по данному направлению [14, 15].

Под готовностью к разрешению конфлик-
тов у курсантов учебных центров мы будем 
понимать наличие комплекса конфликтологи-
ческих знаний, умений, владение технология-
ми разрешения конфликтов, необходимых для 
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формирования и поддержания оптимального 
психологического состояния, предупреждения 
конфликтных ситуаций, профилактики отклоня-
ющегося поведения.

Готовность к разрешению конфликтов 
у курсантов учебных центров — это поле дея-
тельности командного состава, осуществляю-
щего обучение, воспитание и педагогическое 
сопровождение курсантов, требующих особого 
внимания. Обучение в учебных центрах сосре-
доточено на освоении военной специальности, 
воспитание — на формировании морально-
нравственных качеств курсантов; проблемы, 
связанные с девиантным поведением, конфлик-
тами, требуют индивидуального подхода, дли-
тельного наблюдения, коррекции, что связано 
с понятием «педагогическое сопровождение». 

Педагогическое сопровождение, с точки 
зрения Н. О. Яковлевой, является сопутствую-
щим (по отношению к обучению и воспитанию) 
процессом, имеет достаточно длительный и по-
стоянный характер, требует непосредственного 
взаимодействия педагога и обучаемого, заклю-
чается в системных действиях со стороны педа-
гога [16].

Категория курсантов, требующих особого 
внимания на протяжении всего периода нахо-
ждения в центре, является объектом педагоги-
ческого сопровождения, под которым мы будем 
понимать комплексное и целенаправленное 
взаимодействие командира и курсантов учеб-
ных центров по построению индивидуальных 
траекторий разрешения трудных жизненных 
ситуаций, вызывающих конфликт, с целью со-
здания условий для формирования и поддер-
жания оптимального морально-политического 
и психологического состояния личного состава 
в курсантских подразделениях, предупрежде-
ния конфликтных ситуаций, профилактики от-
клоняющегося поведения и суицидальных форм 
поведения.

Педагогическое сопровождение предпола-
гает четкое понимание факторов, вызывающих 
конфликты в военной среде, и работу по их про-
филактике. 

А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, описывая 
конфликты как социальное явление, определя-
ют объективно-субъективный характер причин 
конфликтов и выделяют объективные факто-
ры — обстоятельства, связанные с условиями 
жизнедеятельности и социального взаимодей-
ствия личности, приводящие к столкновению 
интересов, мнений, установок, и субъективные 
факторы, в основе которых лежат индивидуаль-
но-психологические особенности конфликту-

ющих сторон. Они выделяют несколько групп 
факторов, к которым относят организационно-
управленческие, социально-психологические 
и личностные [17].

В военной среде эти факторы приобретают 
свою специфику. К объективно существующим 
факторам, кроме обозначенных А. Я. Анцу-
повым, следует отнести: авторитарный стиль 
руководства; жесткую регламентированность 
деятельности; изолированность среды. Все это 
влияет на социально-психологические аспек-
ты, к которым относятся: напряженная атмос-
фера в коллективе, вызванная невозможностью 
отстранения или ухода из него; значительные 
ограничения личной свободы военнослужа-
щих; строгие иерархические и субординаци-
онные взаимоотношения; недостаточный опыт 
делового и личностного общения у курсантов 
(возраст 18–19 лет) и т. п. К этому присоеди-
няются и индивидуально-личностные факторы, 
связанные с индивидуальными особенностями 
и предпочтениями отдельных военнослужащих 
(тип личности, установки, интересы, мотива-
ция, самооценка и т. п.).

Учитывая вышесказанное, можно сказать, 
что педагогическое сопровождение должно 
способствовать снижению негативного влияния 
данных факторов, оптимизировать социально-
психологические аспекты, включающие обуче-
ние эффективной коммуникации, учет статус-
но-ролевого взаимодействия, предотвращение 
потери и искажения информации, т. е. того, что 
способствует возникновению и развитию кон-
фликтов, помогать курсантам в освоении навы-
ков разрешения конфликтов. 

Содержательно формирование готовности 
к разрешению конфликтов курсантов учебных 
центров, с нашей точки зрения, должно вклю-
чать следующие компоненты: когнитивный, 
практико-ориентированный, личностно форми-
рующий. 

Когнитивный компонент ориентирован 
на формирование у курсантов представлений 
о сущности, причинах конфликтов, особенно-
стях их протекания, способах их профилактики 
и разрешения, а также методах, приемах, сред-
ствах эффективного общения, влияющих на 
снижение остроты конфликтов, и саморегули-
ровании эмоционального состояния. Основны-
ми формами обучения здесь могут быть лекции 
и беседы. Практико-ориентированный компо-
нент необходим для того, чтобы курсанты нау-
чились использовать на практике методы и при-
емы, с помощью которых можно предотвращать 
и разрешать конфликты. Для реализации этого 
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компонента нужны интерактивные методы об-
учения, такие как ролевые и деловые игры, ре-
шение задач, тренинги. Личностно формирую-
щий компонент нужен для того, чтобы курсант 
научился отделять интересы от позиции, освоил 
навыки регулирования своего эмоционального 
состояния в ходе конфликта, попытался опре-
делиться с теми стратегиями и тактиками, кото-
рые он использует в ходе конфликта, научился 
сознательно подходить к их выбору. Основной 
формой обучения здесь могут стать тренинги.

Заключение
Педагогическое сопровождение формиро-

вания готовности к разрешению конфликтов 
у курсантов учебных центров, под которым мы 
понимаем комплексное и целенаправленное 

взаимодействие командира и курсантов учеб-
ных центров по построению индивидуальных 
траекторий разрешения трудных жизненных 
ситуаций, вызывающих конфликт, с целью со-
здания условий для формирования и поддер-
жания оптимального морально-политического 
и психологического состояния личного состава 
в курсантских подразделениях, предупрежде-
ния конфликтных ситуаций, профилактика от-
клоняющегося поведения и суицидальных форм 
поведения позволяют обеспечить улучшение 
психоэмоционального климата в повседневной 
практике воинских подразделений, сократить 
количество случаев девиантного поведения во-
еннослужащих, что в целом повышает боеспо-
собность вооруженных сил.
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Abstract. Over the past years, the policy of the Russian state in the field of education has been 
aimed not only at improving the quality of professional training for students of secondary vocational 
education, but also at educating a competitive personality capable of building their own business in 
the relevant field of the economy. The development of agricultural entrepreneurship ideas expands 
the range of research in the field of business-oriented training of students of secondary vocational 
education, in particular, the formation of entrepreneurial competencies. They provide opportunities for 
graduates to implement their business projects. The article presents the result of a survey of college 
students and their parents (legal representatives) on the subject of awareness in matters of entrepre-
neurship and the demand for business-oriented training in the educational process of the College. 
The main research issue for the teaching staff is the creation of organizational and pedagogical condi-
tions for business-oriented training of students studying for professions / specialties in the agricultural 
profile, and the study of the possibilities of such training. The article highlights the social significance 
of the materials of the forthcoming research and the novelty of approaches to the implementation of 
business-oriented training of students studying in professions/specialties of the agricultural profile.

Keywords: innovation activity in secondary vocational education, entrepreneurial competencies, 
business-oriented training of students, components of entrepreneurial competencies

For citation: Suikova OA, Dokshin Aya, Dubrovskaya NV. Innovative activity of a professional educa-
tional organization of an agricultural profile as a factor in the formation of entrepreneurial competen-
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Введение
Формирование эффективного и конкурен-

тоспособного аграрного сектора невозможно 
без развития малых форм хозяйствования, где 
важнейшая роль отводится крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам. В наши дни такие хозяй-
ства содействуют развитию сельскохозяйствен-
ного производства, вносят свой вклад в решение 
проблемы продовольственной независимости 
страны, являясь не только резервом роста сель-
скохозяйственного производства, но и одной из 
наиболее эффективных форм использования зе-
мельных, трудовых, материально-технических 
ресурсов в агросфере, обеспечивающей реше-
ние важнейших социальных, экономических 
и других задач, вне зависимости от типа хозяй-
ствования и характера специализации крестьян-
ских хозяйств (аграрных, аграрно-индустриаль-
ных, аграрно-рекреационных) [1].

Создание условий для адаптации и разви-
тия отечественных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, с целью насыщения 
рынка отечественным продовольствием позво-
лит вовлечь в производство неиспользуемые 
в настоящее время сельскохозяйственные ре-
сурсы. Созданные условия также будут способ-
ствовать усилению конкуренции между различ-
ными сельскохозяйственными предприятиями, 
что, в свою очередь, сможет обеспечить качест-
во производимой продукции, приведет к появ-
лению дополнительных рабочих мест на селе. 

В Российской Федерации в последние 
годы осуществляется ряд необходимых мер 

по развитию малого предпринимательства как 
рыночного института, обеспечивающего фор-
мирование конкурентной среды, насыщение 
рынка товарами и услугами, занятость, увели-
чение налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. Молодежное предпринимательство 
становится социально-экономическим явлени-
ем, существенно меняющим ожидания и запро-
сы государства и общества. Чтобы обеспечить 
страну эффективными, конкурентоспособными 
предпринимателями, нужно воспитать в моло-
дых людях стремление преодолевать трудности 
на пути к осуществлению цели, сформировать 
у них мотивы предпринимательской деятельнос-
ти и соответствующие компетенции и сделать их 
действительно конкурентоспособными в усло-
виях современного рынка. Именно такая задача 
стоит перед профессиональным образованием.

Развитие молодежного предприниматель-
ства в системе профессионального образова-
ния становится обязательным условием как для 
реализации ФГОС СПО, так и для подготовки 
новых кадров экономики и рынка труда, в том 
числе и в аграрном секторе.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», федеральным 
проектам «Молодые профессионалы», «Циф-
ровая образовательная среда», национальной 
доктрине образования в Российской Федерации 
до 2025 года, одним из ведущих направлений 
развития профессионального образования яв-
ляется формирование конкурентоспособного 
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выпускника на рынке труда в современных 
экономических реалиях [2; 3]. В связи с этим 
бизнес-активность молодежи как показатель 
уровня сформированности предприниматель-
ской компетентности и конкурентоспособности 
приобретает решающее значение. В националь-
ном проекте «Образование» сформулирован 
социальный заказ на предпринимателя инно-
вационного типа, способного ориентироваться 
в быстро меняющихся экономических услови-
ях, умеющего стратегически мыслить, самосто-
ятельно приобретать экономически актуальные 
знания и применять их для решения сложных 
предпринимательских задач. 

Материалы и методы исследования
Аналитический обзор современных ис-

следований по проблеме организации бизнес-
ориентирующей подготовки студентов СПО 
показал, что ее решение осуществлялось ис-
следователями с позиций различных методоло-
гических подходов, через реализацию разных 
педагогических условий, моделей и систем под-
готовки предпринимателей. На основе анализа 
изученных работ можно сделать вывод, что боль-
шинство авторов рассматривают подготовку бу-
дущих предпринимателей с позиции конкурен-
тоспособности, адаптации к инновационным 
условиям, формирования общих компетенций 
(в частности, ОК 3), управленческой компе-
тентности, моделирования профессионально-
образовательной деятельности опережающего 
уровня и пр. (В. И. Андреев, Е. В. Берсенева, 
В. Л. Бибик, М. С. Емельянова, Ю. И. Жевора, 
Ф. С. Исмагилова, О. В. Кононова, Л. В. Львов, 
О. В. Перевозова, И. А. Ревин, И. В. Резанович, 
Э. Б. Сарбашев, И. Р. Сташкевич, Е. А. Тенилов 
и др.) [1; 3–8]. По нашему мнению, пока еще 
мало освещена теоретическая сторона органи-
зации бизнес-ориентирующей подготовки сту-
дентов ПОО, обучающихся по специальностям 
и профессиям сельскохозяйственного профиля. 

Решение проблемы организации бизнес-
ориентирующей подготовки студентов ПОО 
осуществлялось исследователями посредством 
изучения дисциплин экономического профиля 
(О. В. Лихонина, О. А. Пундикова, М. А. Филип-
пова и др.), дисциплин общественно-гуманитар-
ного цикла (И. П. Бердюгина, Ф. З. Исмагилова, 
З. О. Османова, Р. А. Пантелеенко и др.), посред-
ством погружения в бизнес-ориентирующую 
среду и оценивания возможностей такой среды 
в формировании предпринимательских компе-
тенций (Е. В. Берсенева, О. В. Перевозова), мо-
делирования форм практической деятельности 
студентов (Е. В. Берсенева, С. А. Ермухаметов, 

О. В. Лихонина, О. В. Перевозова, О. А. Пунди-
кова, А. В. Усова) [9–11]. Анализ работ показал 
отсутствие методического обеспечения про-
цесса бизнес-ориентирующей подготовки сту-
дентов ПОО, обучающихся по специальностям 
и профессиям сельскохозяйственного профиля. 

При этом в бизнес-ориентирующей подго-
товке будущего эффективного предпринимателя 
упор делается на необходимость определения 
востребованных профессиональных компетен-
ций, внедрение эффективных адаптивных, пра-
ктико-ориентированных и гибких образователь-
ных программ; поиск новых образовательных 
технологий, обеспечивающих повышение мо-
тивации к предпринимательской деятельности 
и формирование соответствующих общих ком-
петенций (ОК 3) через построение индивиду-
ального маршрута обучения [3; 4]. 

Таким образом, обозначились противоречия:
 – между государственным заказом профес-

сиональному образованию на подготовку эф-
фективных предпринимателей в сфере сельско-
го хозяйства и недостаточно высоким уровнем 
его реализации в системе среднего профессио-
нального образования;

 – между необходимостью реализации эф-
фективных практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ; поиска и примене-
ния новых образовательных технологий, обес-
печивающих повышение мотивации к предпри-
нимательской деятельности и формирование 
соответствующих общих компетенций и недо-
статочной теоретико-методологической и тех-
нологической разработанностью направлений 
формирования и совершенствования бизнес-ори-
ентирующей подготовки молодого предпринима-
теля в ПОО для успешной деятельности в сфере 
управления бизнесом;

 – между потребностью педагогов в научно 
обоснованных рекомендациях использования 
возможностей бизнес-ориентирующей подго-
товки будущего эффективного предпринима-
теля в профессиональных образовательных 
организациях сельскохозяйственного профиля 
и недостаточной разработанностью методиче-
ского обеспечения этого процесса.

Противоречия высветили проблему: ка-
кие организационно-педагогические условия 
обеспечат бизнес-ориентирующую подготовку 
студентов профессиональной образовательной 
организации сельскохозяйственного профи-
ля? Появилась необходимость решения данной 
проблемы в рамках образовательного процесса 
ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологиче-
ский техникум — казачий кадетский корпус» 
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(далее — ГБПОУ «ВАТТ — ККК»). Исходя из 
актуальности проблемы исследования и выяв-
ленных противоречий, была сформулирована 
тема исследования педагогического коллектива 
техникума: «Бизнес-ориентирующая подготовка 
студентов профессиональной образовательной 
организации сельскохозяйственного профиля».

Новизна инновационного проекта заключа-
ется в том, что:

 – выделены организационно-педагогические 
условия в образовательной среде для актуализа-
ции инновационных проектных форм и методик 
бизнес-ориентирующей подготовки студентов 
профессиональной образовательной организации 
сельскохозяйственного профиля;

 – выбрана новая комбинация актуальных 
для образовательной системы подходов (сис-
темно-синергетический, проектный и компе-
тентностный), обеспечивающих в своей сово-
купности интерактивный формат формирования 
предпринимательских компетенций молодого 
предпринимателя;

 – разработана теоретическая модель моло-
дого предпринимателя — студента ПОО в рам-
ках бизнес-ориентирующей подготовки.

Общественная значимость данного инно-
вационного проекта заключается в том, что его 
реализация будет эффективно содействовать 
социализации студентов профессиональной 
образовательной организации сельскохозяйст-
венного профиля в предпринимательской биз-
нес-среде, осуществлять воспитательные за-
дачи по формированию предпринимательских 
компетенций, развивать экономическое мыш-
ление студентов и педагогических работников 
техникума, усиливать социальные связи среди 
работодателей и укреплять конкурентные преи-
мущества выпускников на рынке труда. 

Его общественная значимость заключает-
ся и в том, что будут развиваться социальные 
отношения и партнерство как с ключевыми 
стейкхолдерами проекта, так и с новыми пред-
ставителями сельскохозяйственных бизнес-со-
обществ, будет повышаться узнаваемость обра-
зовательного бренда техникума. 

Можно выделить ряд аспектов научной но-
визны разрабатываемой темы: это авторская ра-
бота по формулированию некоторых понятий. 
Приведем их ниже. 

Бизнес-ориентирующая подготовка в ПОО — 
подготовка специалистов среднего звена, направ-
ленная на формирование предпринимательских 
компетенций обучающихся, ориентированных 
на личностное и профессиональное развитие 
в бизнесе.

Бизнес-ориентирующее мероприятие — 
организационные действия, направленные на 
ориентацию субъекта в вопросах бизнеса, нося-
щие просветительский, мотивационный и про-
фориентационный характер, способствующие 
профессиональному и жизненному самоопреде-
лению.

Бизнес-ориентированное мероприятие — 
обучающие действия, направленные на осве-
щение вопросов бизнеса, решение задач плани-
рования, управления, развития и продвижения 
бизнес-проектов.

Индивидуальный образовательный мар-
шрут студента ПОО — это программа обра-
зовательной деятельности студента, обуча-
ющегося по профессиям/специальностям 
сельскохозяйственного профиля, составленная 
на основе его бизнес-интересов и образова-
тельного запроса, обеспечивающая условия для 
раскрытия всех профессионально-личностных 
способностей ведения бизнеса, а также форми-
рования и развития предпринимательских ком-
петенций для реализации их в реальном секторе 
экономики.

Студенческий стартап — одна из основ-
ных форм учебно-практической деятельности 
студентов, направленной на развитие личност-
ных и профессиональных качеств исполнителя, 
способности оценивать свои действия и их ре-
зультаты с точки зрения адекватности постав-
ленным целям, мотивации саморазвития, само-
образования и самоактуализации.

Исследования Высшей школы экономики 
показывают, что в настоящее время экономиче-
ский эффект от реализации стартапов в России 
достаточно низок. Например, из 100 % заявлен-
ных проектов: только 3 % получают инвестиции; 
0,6 % могут всего лишь вернуть инвестиции; 
0,3 % могут вернуть инвестиции в десяти-
кратном размере [9]. Становится ясно, что для 
успешности студенческих стартапов необходи-
мо менять подходы к их выполнению и запуску, 
разрабатывать методические рекомендации, по-
зволяющие исполнителям-студентам с большей 
степенью вероятности обеспечить успех выпол-
няемой работы.

Важность темы исследования для ГБПОУ 
«ВАТТ — ККК» была продиктована не толь-
ко значимостью развития аграрного сектора 
региона, актуальностью поддержки институ-
та предпринимательства в селе, необходимо-
стью создания на селе рабочих мест, но и за-
ботой о современном качественном состоянии 
общих компетенций выпускников технику-
ма, позволяющих чувствовать себя готовыми 
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к самостоятельным ответственным действиям 
в конкурентной предпринимательской среде. 

Молодые люди, проживающие в сельской 
местности постоянно, хотят заниматься именно 
самостоятельной хозяйственной деятельностью 
с целью получения прибыли от своего труда. 
Такую мотивацию поддерживает ситуация на-
личия на селе огромного количества важных, 
но не реализуемых направлений хозяйственной 
деятельности. Это могут быть: откорм скота для 
крупных производителей, производство удо-
брений или кормов, сеть по реализации свежих 
продуктов, производство меда и варенья, фер-
мерство и собственный магазин и пр.

Однако молодым людям зачастую не удает-
ся начать свое дело по ряду причин, наиболее 
актуальными из которых являются:

– отсутствие специальных знаний экономи-
ческого и прикладного характера для реализа-
ции аграрных стартапов;

– отсутствие достаточного количества фи-
нансов для реализации бизнес-проектов;

– отсутствие опыта продуктивного взаи-
модействия со спонсорскими организациями 
и фондами содействия молодежному предпри-
нимательству и пр.

Начиная свою инновационную работу по 
теме исследования, в сентябре 2022 г. педаго-
гические работники проанкетировали всех сту-
дентов I курса (125 человек), обучающихся по 
профессиям/специальностям сельскохозяйст-
венного профиля, на предмет мотивированно-
сти и осведомленности в вопросах предприни-
мательства на селе. Предполагалось, что анкеты 
будут обсуждены с родителями (законными 
представителями) в семьях.

1. На вопрос «Хотели бы вы начать свой 
бизнес после получения диплома?» 61 % ре-
спондентов (76 человек) дали положительный 

ответ, 31 % (39 человек) не определились с отве-
том, 8 % (10 человек) дали отрицательный ответ.

2. На вопрос «Знаете ли вы, где получить 
информацию о принципах построения бизнеса 
и о том, с чего начать?» только 5 % респонден-
тов (6 человек) ответили утвердительно.

3. На вопрос «Если вы хотите начать свой 
бизнес, то знаете ли, какой продукт (услугу) бу-
дете производить (оказывать)?» утвердительно 
ответили 40 % из желающих начать свой бизнес 
в селе (24 человека).

4. На вопрос «Знаете ли вы о мерах поддер-
жки малого и среднего предпринимательства 
Правительством Челябинской области?» утвер-
дительно ответили 3 человека.

5. На вопрос «Как вы считаете, хватает ли 
вам компетенций для осуществления предпри-
нимательской деятельности?» утвердительно 
ответили 2 человека, полагаясь на свои спо-
собности и знания; 4 человека полагаются на 
помощь родителей и опыт знакомых предпри-
нимателей; остальные 70 человек ответили от-
рицательно.

6. На вопрос «Готовы ли вы применить 
свои усилия для получения предприниматель-
ских компетенций?» все 76 человек, гипотети-
чески желающих открыть свой бизнес в селе, 
ответили утвердительно.

Таким образом, техникум получил заказ от 
студентов техникума и их родителей (законных 
представителей) на реализацию бизнес-ориен-
тирующей подготовки в образовательном про-
цессе ГБПОУ «ВАТТ — ККК».

Результаты исследования и их обсуждение 
На основе этих данных был проведен SWOT-

анализ инновационного проекта (табл. 1): обо-
значены сильные и слабые стороны, проанали-
зированы внешние и внутренние возможности 
и риски проекта.

Таблица 1
Сильные стороны Слабые стороны

1. Реализация актуальных специальностей и про-
фессий для бизнеса в сфере сельского хозяйства 
(35.01.11, 35.01.13, 35.02.16, 35.01.24).
2. Взаимодействие с социальными партнерами 
(управлениями сельского хозяйства, фермерами) 
в части обеспечения соответствующей информаци-
ей и в вопросах практической подготовки студентов, 
обучающихся по профессиям/специальностям сель-
скохозяйственного профиля.
3. Сформированный временный коллектив для ре-
ализации бизнес-ориентирующей подготовки сту-
дентов.

1. Отсутствие опыта по организации бизнес-ориен-
тирующей подготовки обучающихся по професси-
ям/специальностям сельскохозяйственного профиля 
в рамках инновационных площадок в системе СПО.
2. Ограниченный перечень реализуемых специаль-
ностей и профессий, актуальных для бизнес-ориен-
тирующей подготовки студентов, обучающихся по 
специальностям и профессиям сельскохозяйствен-
ного профиля.
3. Кадровый недостаток специалистов (педагогов), 
готовых осуществлять бизнес-ориентирующую под-
готовку студентов.
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4. МТБ, обеспечивающая реализацию инновацион-
ного проекта.
5. Реальный опыт выпускников ГБПОУ «ВАТТ — 
ККК» в реализации бизнес-проектов в экономике 
района.
6. Успешная реализация проектной технологии 
в образовательном процессе техникума. Введение 
программы «Основы проектной деятельности».
7. Возможность подготовки обучающихся по про-
фессиям/специальностям сельскохозяйственного 
профиля по критериям WS.
8. Востребованность деятельности МФЦПК в обла-
сти профессиональной переподготовки населения.
9. Наличие стейкхолдеров проекта.
10. Введение ПМ «Основы предпринимательст-
ва и трудоустройства на работу» в объеме 192 часа 
(в том числе учебная практика в объеме 72 часа) во 
все профессии/специальности с/х профиля

4. Отсутствие дополнительного образования в об-
ласти бизнес-ориентирующей подготовки студентов 
в ПОО.
5. Недостаточность финансовых средств для реали-
зации мероприятий.
6. Недостаточность нормативного и научно-методи-
ческого обеспечения бизнес-ориентирующей подго-
товки обучающихся по профессиям/специальностям 
сельскохозяйственного профиля

Возможности Угрозы (риски)
1. Усиление образовательного бренда техникума 
в направлении бизнес-ориентирующей подготовки 
специалистов сельского хозяйства.
2. Наращивание научно-методического потенциала 
техникума.
3. Создание технологии формирования и оценки 
предпринимательских компетенций у студентов тех-
никума.
4. Необходимость развития фермерских хозяйств на 
территории муниципалитета.
5. Объединение в образовательные кластеры и уси-
ление сетевого взаимодействия в области подготов-
ки молодых предпринимателей.
6. Активное вовлечение родителей и социальных 
партнеров.
7. Развитие системы наставничества. Запуск «Про-
граммы наставничества» — общения с действующи-
ми предпринимателями.
8. Создание базы эффективных и детально прорабо-
танных бизнес-проектов

1. Отсутствие поддержки муниципалитета в реали-
зации студенческих стартапов.
2. Невыполнение проекта из-за форс-мажорных об-
стоятельств.
3. Недостаток инновационной активности педагогов.
4. Снижение интереса к выбранному направлению 
деятельности среди студентов и работодателей.
5. Недостаточность финансовых средств для реали-
зации учебных проектов.
6. Дефицит специалистов-наставников под индиви-
дуальные учебные бизнес-проекты студентов.
7. Отсутствие информации о востребованности 
сельскохозяйственных бизнес-проектов на террито-
риях районов.
8. Снижение платежеспособности потребителей 
образовательных услуг. 
9. Нестабильность внебюджетных доходов

Окончание таблицы 1

Заключение
Таким образом, исходя из данных анализа, 

можно выстроить стратегию реализации инно-
вационного проекта «Бизнес-ориентирующая 
подготовка студентов профессиональной обра-
зовательной организации сельскохозяйственно-
го профиля» в следующих аспектах:

 – активный фронтальный старт проекта 
с начала учебного года с привлечением всех за-
интересованных сторон;

 – работа с заказчиком (студенты, органы 
управления сельским хозяйством муниципаль-
ных районов, предприниматели) для определе-
ния направлений учебных проектов;

 – определение пула учебных проектов для 
построения студентами индивидуальных обра-

зовательных маршрутов в соответствии с их 
выбором;

 – подбор команды проекта и поддержка 
командного духа; искренность и уверенность 
в общении;

 – разработка и использование плана качест-
ва работ по проекту, протоколирование результа-
тов качества, ориентация на высокие результаты;

 – организация и проведение областных 
мероприятий бизнес-ориентирующего на-
правления;

 – создание органа поддержки студенче-
ских проектов, помощь студентам в реализа-
ции стартапов;

 – программно-методическое обеспечение 
реализации инновационного проекта.
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Подготовленные для предстоящего исследо-
вания данные дают основание утверждать, что 
реализация бизнес-ориентирующей подготовки 
студентов профессиональной образовательной 

организации сельскохозяйственного профиля 
актуальна в современных социально-экономи-
ческих условиях села, ее элементы важно вне-
дрять в образовательную практику ПОО.

Список источников
1. Сарбашев э. Б. Особенности социально-экономического развития сельских террито-

рий // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6 (37). С. 101–103.
2. Башарина О. В. Теоретические основы проблемы кадрового обеспечения региональ-

ной экономики // Инновационное развитие профессионального образования. 2018. № 2 (18). 
С. 19–28.

3. Сташкевич И. Р. От производственной бригады к предпринимательству: элементы си-
стемы А. С. Макаренко в современной образовательной практике // Современные проблемы 
науки и образования. 2018. № 4. С. 47.

4. Сташкевич И. Р., Серебренникова Е. А. Модель формирования компетенций предприни-
мательской деятельности у студентов, обучающихся по специальностям технического профи-
ля // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 3 (40). С. 207–209.

5. Серебренникова Е. А. Методологические подходы к формированию компетенций пред-
принимательской деятельности // Инновационное развитие профессионального образования. 
2012. № 2 (02). С. 36–38.

6. Лихонина О. В., Башкирова О. А. Школа молодого предпринимателя как ресурс фор-
мирования у студентов организаций среднего профессионального образования предприни-
мательской компетенции // Инновационное развитие профессионального образования. 2020. 
№ 3 (27). С. 43–50.

7. Бибик В. Л. Подготовка молодежи к вступлению в мир труда на примере малого города // 
Мир науки, культуры, образования. 2013. № 3 (40). С. 88–89.

8. Жевора Ю. И., Донецкий Д. С., Палий Т. И. Уровень и тенденции развития научно-техни-
ческого потенциала в аграрном секторе экономики // Мир науки, культуры, образования. 2012. 
№ 6 (37). С. 89–90.

9. Берсенева, Е. В., Перевозова О. В., Галеева Н. С. Инновационная площадка как стра-
тегический ориентир в развитии профессиональных образовательных организаций (ПОО) // 
Инновационное развитие профессионального образования. 2020. № 4 (28). С. 12–19.

10. Усова А. А. Формирование предпринимательских компетенций студентов профессио-
нальных образовательных организаций при использовании педагогической технологии «Учеб-
ная фирма» // Инновационное развитие профессионального образования. 2018. № 1 (17). 
С. 67–71.

11. Пундикова О. А., Пушкарева Е. В. Организация кластера сферы услуг как способ фор-
мирования и развития предпринимательских и профессиональных компетенций студентов 
ПОО // Инновационное развитие профессионального образования. 2018. № 2 (18). С. 83–88.

References
1. Sarbashev EB. Features of the socio-economic development of rural areas. Mir nauki, kul’tury, 

obrazovanija = World of science, culture, education. 2012;(6(37):101-103. (In Russ.).
2. Basharina OV. Theoretical foundations of the problem of staffing the regional economy. Inno-

vacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 
2018;(2(18):19-28. (In Russ.).

3. Stashkevich IR. From the production team to entrepreneurship: elements of the system of 
A. S. Makarenko in modern educational practice. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija = Mod-
ern problems of science and education. 2018;(4):47. (In Russ.).

4. Stashkevich IR, Serebrennikova EA. A model for the formation of competencies of entrepre-
neurial activity among students studying in technical specialties. Mir nauki, kul’tury, obrazovanija = 
World of Science, Culture, Education. 2013;(3(40):207-209. (In Russ.).

5. Serebrennikova EA. Methodological approaches to the formation of competencies of entre-
preneurial activity. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development 
of vocational education. 2012;(2(02):36-38. (In Russ.).

6. Likhonina OV, Bashkirova OA. The school of a young entrepreneur as a resource for the for-
mation of entrepreneurial competence among students of organizations of secondary vocational 
education. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of voca-
tional education. 2020;(3(27):43-50. (In Russ.).



107

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

7. Bibik VL. Preparing youth for entry into the world of work on the example of a small town. Mir 
nauki, kul’tury, obrazovanija = World of Science, Culture, Education. 2013; (3(40):88-89. (In Russ.).

8. zhevora yuI, Donetskiy DS, Paliy TI. The level and trends in the development of scientific and 
technical potential in the agrarian sector of the economy. Mir nauki, kul’tury, obrazovanija = World of 
Science, Culture, Education. 2012;(6(37):89-90. (In Russ.).

9. Berseneva EV, Perevozova OV, Galeeva NS. Innovative platform as a strategic landmark in 
the development of vocational educational organizations (VEO). Innovacionnoe razvitie professional’nogo 
obrazovanija = Innovative development of vocational education. 2020;(4(28):12-19. (In Russ.).

10. Usova AA. Formation of entrepreneurial competencies of students of professional 
educational organizations when using pedagogical technology “Training firm”. Innovacionnoe 
razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 
2018;(1(17):67-71. (In Russ.).

11. Pundikova OA, Pushkareva EV. Organization of a service sector cluster as a way to form 
and develop entrepreneurial and professional competencies of VEO students. Innovacionnoe razvitie 
professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 2018;(2(18):83-
88. (In Russ.).

Информация об авторах

О. А. Суйкова — начальник Центра сравнительной педагогики и инноваций, кандидат педагоги-
ческих наук.

А. Я. Докшин — директор.
Н. В. Дубровская — заместитель директора.

Information about the authors

O. A. Suikova — Head of the Center for Comparative Pedagogics and Innovations, Candidate of Peda-
gogical Sciences.

A. Ya. Dokshin — director.
N. V. Dubrovskaya — Deputy Director.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interests. 

Статья поступила в редакцию / The article was submitted: 11.10.2022 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing: 24.10.2022 

Принята к публикации / Accepted for publication: 01.12.2022 



108

Воспитание и социализация личности
Education and Socialization of the Individual

Инновационное развитие профессионального образования. 2022. № 4 (36). С. 108–116. ISSN 2304-2818
Innovative Development of Vocational Education. 2022;(4(36):108-116. ISSN 2304-2818

Научная статья
УДК 377.5

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮщИХСЯ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Владимир Александрович Беликов1, belickov.vladimir54@mail.ru
Петр Юрьевич Романов2, Romanov-magu@mail.ru
Лариса Викторовна Смирнова3, Smirnova20@bk.ru
1 Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета, Сибай, Республика 
Башкортостан, Россия
2, 3 Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск, Челябинская 
область, Россия

Аннотация. В современной социально-экономической и политической ситуации патриотиче-
ское воспитание молодежи, в том числе студентов, является актуальной проблемой. Несмо-
тря на то, что решению этой проблемы уделяется значительное внимание на государственном 
и научном уровнях, вопросы определения признаков патриотического воспитания, среды его 
осуществления, способов, результатов и, главное, условий формирования личности патрио-
та государства остаются нерешенными. В статье на основе результатов методологического 
анализа патриотизм рассматривается как среда воспитания и социализации личности обуча-
ющихся организаций среднего профессионального образования; патриотическое воспитание 
определяется как способ деятельности педагогов и обучающихся в процессе социализации лич-
ности; патриотичность является результатом патриотического воспитания. При этом успешность 
патриотического воспитания обеспечивается реализацией комплекса таких необходимых и до-
статочных условий, как: сочетание личной, коллективной и государственной значимости и по-
лезности формируемых компетенций (необходимое условие); формирование патриотической 
среды как явления путем придания патриотического смысла словам, действиям, деятельности 
каждого человека, коллектива и государства (достаточное условие); выявление и воспитание 
авторитетных лидеров, являющихся примером патриотизма как явления, смысла и действия 
(достаточное условие). Реализация данных условий может быть выполнена в процессе про-
фессионального образования обучающихся организаций среднего профессионального обра-
зования. При этом комплекс условий рассматривается как необходимый и достаточный.
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Abstract. In the current socio-economic and political situation, the patriotic education of young peo-
ple, including students, is an urgent problem. Despite the fact that considerable attention is paid to 
the solution of this problem at the state and scientific levels, the issues of determining the signs of 
patriotic education, the environment for its implementation, methods, results and, most importantly, 
the conditions for the formation of a personality — a patriot of the state, remain unresolved. In the ar-
ticle, based on the results of methodological analysis, patriotism is considered as an environment for 
the education and socialization of the personality of students in secondary vocational education orga-
nizations, patriotic education is defined as a way of activity of teachers and students in the process of 
socialization of the individual, patriotism is the result of patriotic education. At the same time, the suc-
cess of patriotic education is ensured by the implementation of a set of such necessary and sufficient 
conditions, such as: a combination of personal, collective and state significance and usefulness of 
the competencies being formed (a necessary condition); the formation of a patriotic environment as 
a phenomenon by giving a patriotic meaning to the words, actions, activities of each person, team and 
state (sufficient condition); identification and education of authoritative leaders who are an example of 
patriotism as a phenomenon, meaning and action (sufficient condition). The implementation of these 
conditions can be performed in the process of vocational education of students of organizations of 
secondary vocational education. At the same time, the set of conditions is considered as necessary 
and sufficient.

Keywords: secondary vocational education, patriotism, patriotic education, conditions for the suc-
cess of patriotic education, professional competencies.

For citation: Belikov VA, Romanov Pyu, Smirnova LV. Features of patriotic education of college 
students in the process of forming professional competencies. Innovative development of vocational 
education. 2022;(4(36):108-116. (In Russ.).

Введение 
Проблема обеспечения эффективности па-

триотического воспитания обучающихся органи-
заций среднего профессионального образования, 
формирования патриотически ориентированной 
среды образовательных организаций является 
актуальной и усугубляется особенностями сов-
ременной социальной и политической ситуации 
в нашей стране. 

При этом следует уверенно заявить, что 
нельзя рассматривать проблему патриотическо-
го воспитания вне интересов государства [1–3], 
тем более, что государственные органы управле-
ния образованием начинают уделять серьезное 
внимание проблемам патриотического воспита-
ния и просвещения. Министерство просвещения 
России, признавая острую необходимость па-
триотического воспитания подрастающего по-

коления, дополнило стандарт едиными образо-
вательными программами, реализация которых 
направлена на формирование мировоззрения 
обучающихся. Особо отмечается, что патрио-
тическое просвещение должно иметь систем-
ный характер: оно должно начинаться с первого 
класса в рамках окружающего мира, русского 
языка, литературы, истории и продолжаться 
в организациях среднего профессионального 
и высшего образования [4]. С текущего учебно-
го года большее внимание будет уделяться еже-
недельной церемонии поднятия государствен-
ного флага, исполнения гимна России, в школах 
вводятся еженедельные занятия в форме класс-
ных часов «Разговоры о важном», серьезное 
внимание обращено на создание учебников, ко-
торые будут проходить доскональную эксперти-
зу, а авторские права будут принадлежать РФ, то 
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есть фактически формируется государственный 
заказ на учебники и пособия.

По данным опроса Института изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии 
образования (РАО), в России 68 % учеников 
средней и старшей школы и 66 % обучающихся 
техникумов и колледжей назвали себя патрио-
тами [5]. 

Таким образом, обращение к проблемам 
социализации и воспитания подростков и мо-
лодежи в современных социально-экономиче-
ских и политических условиях и ситуациях, на 
наш взгляд, крайне своевременно. Тем более 
необходимым является решение этих проблем 
с учетом аспекта гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся образовательных ор-
ганизаций (в частности СПО) как базовой сис-
темы образования личности в РФ [6; 7]. Патри-
отическое воспитание подростков и молодежи 
необходимо рассматривать в рамках целостного 
процесса их социализации и предупреждения 
десоциализации с использованием потенциа-
ла профессионального образования в колледже 
или техникуме. В этом случае мы имеем право 
и возможность говорить о среде воспитания, 
способе воспитания и результатах воспитания. 

Материалы и методы исследования
Мы согласны с известным высказыванием 

Ш. Руставели «Каждый мнит себя стратегом, 
видя бой со стороны» (поэма «Витязь в тигро-
вой шкуре») и не считаем вправе диктовать пра-
вила патриотического воспитания современной 
молодежи, не планируем выдать в статье жест-
кие рекомендации по обеспечению успешности 
патриотического воспитания. Цель статьи за-
ключается в том, чтобы представить вниманию 
читателей результаты наших размышлений об 
особенностях и некоторых условиях патриоти-
ческого воспитания подростков и молодежи как 
одного из направлений социализации личности. 
Основными методами достижения поставлен-
ной цели нами были определены: наблюдение; 
изучение различных публикаций, содержащих 
аналитические данные; изучение документации 
и материалов образовательной деятельности пе-
дагогов организаций СПО; проведение опросов 
обучающихся колледжей; ситуационный ана-
лиз. При подготовке статьи нами было выдвину-
то предположение о том, что в качестве базового 
результата социализации личности обучающих-
ся организаций СПО нужно рассматривать уро-
вень сформированности их компетенций — 
общих, общекультурных, профессиональных, 
специальных — как средства и результата па-
триотического воспитания [8].

Результаты исследования и их обсуждение 
Выделить аспект патриотического воспи-

тания при формировании компетенций обуча-
ющихся, на наш взгляд, позволяет оценка их 
значимости для самого обучающегося, для про-
фессионального сообщества, для государства. 
Таким образом, все компетенции, формируемые 
в процессе профессионального образования 
студентов колледжа, мы можем рассматривать 
как личностные индивидуально значимые, кол-
лективные общественно значимые, обществен-
ные государственно значимые.

Рассмотрим данное предположение в пра-
ктико-методическом направлении. Значимость 
формируемых компетенций предполагает:

1) для обучающихся — высокий уровень 
готовности к овладению этими компетенциями, 
высокий уровень развития личности (обозна-
чим данный аспект как «компетенции, полезные 
для себя»); 

2) для профессионального сообщества — 
проявление активности личности в профессио-
нальной деятельности, высокий уровень успеш-
ности этой деятельности (обозначим данный 
аспект как «компетенции, полезные для коллег 
в профессиональном сообществе»);

3) для государства — определение нор-
мативными документами — постановлениями 
правительства, указами президента (обозначим 
данный аспект как «компетенции, полезные го-
сударству»). 

Эти компетенции пропагандируются, разъ-
ясняются и обеспечиваются всеми необходи-
мыми материальными ресурсами. Сегодня 
четко определено, что государству требуются 
IT-специалисты. Компетенции в этой сфере 
нужны себе, коллегам и государству. Но все об-
учающиеся не могут быть ориентированы на 
IT-специальности. Поэтому надо помнить о зна-
чимости для государства других компетенций 
(например, в сфере сельского хозяйства, обра-
зования, медицины, экономики, науки), уделять 
им внимание, пропагандировать и создавать ус-
ловия формирования.

Преувеличение или преуменьшение значи-
мости каждого из трех названных аспектов при-
водит к снижению эффективности патриотиче-
ского воспитания. 

Первое условие успешности патриоти-
ческого воспитания заключается в сочетании 
всех трех аспектов личной, коллективной и го-
сударственной значимости и полезности фор-
мируемых в системе профессионального об-
разования компетенций. В случае образования 
обучающихся организаций СПО условие может 
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быть сформулировано следующим образом: 
«подготовка обучающихся к профессиональ-
ной деятельности путем формирования значи-
мых для себя, для коллег и государства компе-
тенций».

Существуют примеры ситуаций и поведе-
ния людей, когда при выполнении данного ус-
ловия человек совершает явно не патриотиче-
ский поступок, становится предателем Родины. 
Подросткам и молодым людям хорошо извест-
ны многочисленные случаи отъезда в 2022 году 
за рубеж известных артистов и деятелей, кото-
рые не могут быть названы патриотами, хотя 
можно отметить наличие всех аспектов их ком-
петенций. 

Таким образом, первое сформулированное 
нами условие успешности патриотического 
воспитания может быть названо необходи-
мым, но не является достаточным.

При определении второго условия успеш-
ности патриотического воспитания обучаю-
щихся организаций СПО мы считаем важным 
остановиться на методологическом основании 
решения проблемы, а именно на различии по-
нятий «патриотизм», «патриотическое воспита-
ние» и «патриотичность». 

Во многих современных документах, опре-
деляющих методологию и содержание патри-
отического воспитания (например, различные 
концепции патриотического воспитания моло-
дежи), патриотизм определяется как любовь 
к Родине, преданность своему Отечеству, стрем-
ление служить его интересам и готовность к его 
защите; как сформировавшаяся позиция предан-
ности стране и солидарности с ее народом, со-
знательная и добровольно принимаемая позиция 
граждан [9; 10]. Патриотическое воспитание во 
всех случаях рассматривается как систематиче-
ская, целенаправленная образовательная и мас-
совая просветительская деятельность органов 
государственной власти, общественных орга-
низаций, образовательных организаций и учре-
ждений молодежной политики, иных субъектов 
патриотического воспитания по формированию 
у граждан нравственных взглядов, содержанием 
которых является любовь к Отечеству, уваже-
ние истории и культурных особенностей, гра-
жданской позиции, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите Родины [10; 11]. Но сто-
ит признать, что патриотическое воспитание не 
сводится к нравственному воспитанию в каком-
либо аспекте и должно рассматриваться как на-
правление социализации личности в обществе 
и государстве [12–14]. 

В процессе социализации воспитывается не 
патриотизм, а патриотичность как качество, 
свойство личности, как показатель сформиро-
ванности ее компетенций. По мнению исследо-
вателей [15; 16], в основе патриотичности лежат 
уважение к законам, готовность следовать нор-
мам и правилам, способность выполнять соот-
ветствующие им действия и виды деятельности.

В таком случае нам представляются кор-
ректными следующие трактовки этих понятий: 

1) патриотизм как явление, обеспечиваю-
щее условия функционирования и развития го-
сударства, есть среда воспитания;

2) патриотическое воспитание, целена-
правленно реализующее систему деятельности 
педагогов и обучающихся, есть способ социали-
зации личности;

3) патриотичность, включающая наличие 
качеств, актуальных и обязательных для суще-
ствования, функционирования и развития лич-
ности, общества и государства, есть результат 
патриотического воспитания.

Патриотизм при этом может и должен 
рассматриваться как социально-нравствен-
ное явление, характеризующее состояние объ-
екта, имеющее вербально-деятельностную 
природу (осмысленная деятельность), субъек-
том которого является человек — гражданин 
государства.

Отметим несколько причин, в соответствии 
с которыми патриотизм мы можем и должны 
рассматривать как явление, как смысл, как де-
ятельность.

Во-первых, патриотизм есть явление, так как 
не сводится к определенному числу (одно-два 
и т. д.) качеств, поступков, событий, а представ-
ляет собой социально-образовательную среду, 
в которой эти качества формируются и проявля-
ются, которая или ЕСТЬ, или НЕТ.

Во-вторых, патриотизм есть смысл суще-
ствования, развития и деятельности человека 
в государстве, так как имеет значение, ценность, 
которые могут быть выражены словом [17; 18] 
(например, сказать: «Я — русский» в русофоб-
ском окружении; прямо ответить на вопрос «Кто 
виноват?»; выучить слова гимна России и ис-
полнить его; дать клятву верности; словом пре-
сечь нападки хулиганов, как, например, посту-
пил российский турист в кафе в Италии [19]).

В-третьих, патриотизм есть деятельность, 
так как проявляется в активном взаимодействии 
личности с окружающим миром, когда можно 
ничего не говорить, не объяснять, а выполнять 
свои задачи [18; 20]. Например, наши воины при 
награждении не говорят слов о своем подвиге — 
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за них говорят совершенные действия; рабочие 
не объявляют себя патриотами, а работают; фер-
меры выращивают и убирают урожай; учителя 
учат детей. 

Все отмеченные нами аспекты ПАТРИО-
ТИЗМА как явления могут и должны быть поло-
жены в основание второго условия успешности 
патриотического воспитания личности — фор-
мирования патриотической среды путем прида-
ния патриотического смысла словам, действиям, 
деятельности каждого человека, коллектива и го-
сударства. Воспитание патриотичности, таким 
образом, будет возможным и успешным только 
в патриотической среде, в которой каждый под-
росток или молодой человек востребован и его 
компетенции оказываются полезными государст-
ву. Эта среда требует от каждого подростка и мо-
лодого человека полного погружения, активного 
участия, проявления его компетенций. Подобная 
среда патриотического воспитания была харак-
терна для пионерской организации СССР.

В случае профессионального образования 
обучающихся системы СПО реализация дан-
ного условия будет означать создание системы 
патриотического воспитания техникума или 
колледжа. Программы профессионального об-
разования, содержание профессионального 
воспитания должны включать разделы, модули, 
темы, отражающие все аспекты патриотизма — 
явление, смысл, действие. Причем патриоти-
ческое воспитание не формирует патриотизм, 
а обеспечивает формирование и развитие такого 
качества личности, как патриотичность.

К сожалению, приходится констатировать 
тот факт, что в системе патриотического вос-
питания студенческой молодежи имеются се-
рьезные проблемы. Их выявление, анализ и вы-
работка путей решения не могут вместиться 
в рамки одной статьи. В подтверждение приве-
дем результаты опроса обучающихся одного из 
колледжей Челябинской области.

Студентам было задано два вопроса: 
1) «Считаете ли вы себя патриотом?»; 
2) «Кого из вас или ваших знакомых и дру-

зей можно назвать патриотом?».
После соответствующего разъяснения и мо-

тивации мы опросили 45 человек и получили 
следующие результаты:

1) считают себя патриотами 32 человека 
(71,1 %);

2) не считают себя патриотами 8 человек 
(17,8 %);

3) смогли привести примеры уважаемых 
людей в своем окружении, которых считают па-
триотами, 5 человек (11,1 %); 

4) затруднились с ответом, так как не пони-
мают в полной мере, кого можно назвать патри-
отом и для чего нужно быть патриотом, 5 чело-
век (11,1 %);

5) не смогли вспомнить, назвать примеры 
людей из своего окружения, которых считают 
патриотами, 40 человек (88,9 %). 

Получается, что молодым людям не на кого 
равняться в стремлении быть патриотом. Мы не 
можем считать эти данные научно достоверными, 
так как не определялась репрезентативность вы-
борки, но некоторое представление о состоянии 
патриотического воспитания они формируют. 

Можно привести и другие подобные при-
меры, свидетельствующие о недостаточности 
первых двух сформулированных нами условий. 
Содержание этих примеров дает нам основа-
ние для выделения третьего условия успешно-
сти патриотического воспитания: выявление 
и воспитание авторитетных лидеров, являю-
щихся примером патриотизма как явления, смы-
сла и действия. 

В частности, нельзя ожидать успешности 
патриотического воспитания, если беседы, кон-
сультации, классные часы, патриотические цере-
монии будут вести люди, которых обучающиеся 
ни в коей мере не считают патриотами. Пользы 
от мероприятий по патриотической тематике не 
будет, если их станут вести неподготовленные, 
некомпетентные, а еще хуже, непатриотичные 
педагоги, которых в системе образования, к со-
жалению, достаточно много. Кроме того, на наш 
взгляд, в современной системе образования нет 
известных и понятных критериев выбора авто-
ритетов, способов их формирования, методов 
поддержки и публичного представления. 

Но мы не хотим и не можем останавливать-
ся только на известных негативных моментах 
патриотического воспитания подростков и мо-
лодежи, отмечать только недостатки или конста-
тировать отсутствие способов реализации этого 
направления социализации личности. Поиск 
эффективных способов форм патриотического 
воспитания, на наш взгляд, уже идет [21; 22]. 
Примерами тому могут служить размещение 
в Москве билбордов с фотографиями героев 
специальной военной операции, проведение 
молодежных форумов, привлечение молодежи 
к участию в профессиональных конкурсах и т. п.

В рамках федерального проекта «Патриоти-
ческое воспитание» (01.01.2021–31.12.2024) ве-
дется активная и, главное, продуктивная работа 
по воспитанию патриотичности в следующих 
организационных формах: Общероссийская об-
щественно-государственная детско-юношеская 
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организация «Российское движение школьни-
ков», Ассоциация студенческих патриотических 
клубов «Я горжусь», Всероссийский конкурс 
«Большая перемена», Детско-юношеское во-
енно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» и др.

Целью многочисленных проектов патриоти-
ческого воспитания во многих случаях ставится 
создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций [22]. Но, 
на наш взгляд, такая формулировка цели озна-
чает только то, что в значительной степени раз-
работчиками и исполнителями не учитываются 
особенности именно патриотического воспита-
ния человека как гражданина государства.

Достоинство и одновременно недостаток 
всех существующих форм патриотического 
воспитания — их массовый характер. Все они 
нацелены на охват как можно большего числа 
подростков, молодых людей, граждан. Количе-
ственные показатели являются главными при 
определении успешности патриотического вос-
питания. Например, в некоторых проектах глав-
ным целевым показателем ставится факт, что 
в результате реализации регионального проекта 
к тому или иному году планируется увеличение 
численности детей и молодежи, вовлеченных 
в социально активную деятельность через уве-
личение охвата патриотическими проектами, до 
определенно количества человек [17; 23; 24]. 

Мы уверены, что охват патриотическим 
воспитанием того или иного количества чело-
век не может рассматриваться как показатель 
его успешности, поскольку важными являют-
ся обеспечение индивидуальности лидерства 
в воспитании патриотичности и участие каждо-
го подростка, молодого человека в системе па-
триотического воспитания [7; 8; 25].

Заключение
Обеспечить успешность патриотического 

воспитания, на наш взгляд, становится возмож-
ным, если выполняется комплекс условий:

1) сочетание личной, коллективной и госу-
дарственной значимости и полезности форми-
руемых компетенций;

2) формирование патриотической среды 
как явления путем придания патриотического 
смысла словам, действиям, деятельности каж-
дого человека, коллектива и государства;

3) выявление и воспитание авторитетных 
лидеров, являющихся примером патриотизма 
как явления, смысла и действия.

Первое условие мы рассматриваем как не-
обходимое, второе и третье условия — как до-
статочные. Необходимым и достаточным, на 
наш взгляд, является весь комплекс представ-
ленных условий успешности патриотического 
воспитания.

Представленные выводы и заключения сде-
ланы нами по результатам изучения проблемы 
патриотического воспитания обучающихся ор-
ганизаций СПО — колледжей и техникумов 
гг. Верхнеуральска, Магнитогорска, Южно-
уральска и Сибая, соответствующей деятель-
ности педагогов этих организаций. Поэтому 
правильнее будет говорить о патриотическом 
воспитании в системе среднего профессиональ-
ного образования. Но мы уверены, что анало-
гичная картина будет получена и в отношении 
педагогов и студентов вузов, учителей и уча-
щихся старших классов средней общеобразова-
тельной школы.

В целом авторам статьи хотелось бы пред-
ставить вывод в виде формулы: «Я ПАТРИОТ 
РОССИИ — ОБЛАДАЮ И РЕАЛИЗУЮ КОМ-
ПЕТЕНЦИИ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ МЕНЯ, ДЛЯ 
МОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОКРУЖЕ-
НИЯ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ 
И ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ».
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ИНКЛЮЗИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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Аннотация. Автором статьи исследуется проблематика социализации студентов с инвалидно-
стью в контексте их вовлечения в процесс инклюзивного социального проектирования на при-
мере деятельности Федерального агентства по делам молодежи. Делается вывод, согласно 
которому в процессе социализации должны участвовать не только субъекты государственного 
управления, но и институты гражданского общества, в том числе специализированные неком-
мерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере социальной интеграции лиц 
с различными формами инвалидности в синхронизации с профессиональными образователь-
ными организациями и высшими учебными заведениями. На основе анализа медицинского 
и социального подходов была разработана модель социализации студентов с инвалидностью 
в контексте реализации инклюзивных социальных проектов, внедренная в практику форумных 
кампаний Федерального агентства по делам молодежи. В основу модели была заложена идея 
формирования социального и командного лидерства, института наставничества и волонтер-
ства. Апробация предлагаемой модели была начата в 2018 г. при поддержке рабочей группы 
по социализации молодых инвалидов при Федеральном агентстве по делам молодежи и Тю-
менского городского колледжа производственных и социальных технологий, что уже к 2020 г. 
позволило создать новые инклюзивные площадки на таких молодежных образовательных 
форумах, как «Ладога» (Ленинградская область), «Селиас» (Астраханская область), форуме 
«УТРО» в Уральском федеральном округе и ряде других. Описанная модель была представле-
на в рамках публикации научного ежегодника центра анализа и прогнозирования Челябинского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации.
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government entities, but also civil society institutions, including specialized non-profit organizations 
operating in the field of social integration of persons with various forms of disability in synchronization 
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with professional educational organizations and higher educational institutions. Based on the analysis 
of medical and social approaches, a model of socialization of students with disabilities was developed 
in the context of the implementation of inclusive social projects, introduced into the practice of forum 
campaigns of the Federal Agency for youth Affairs. The model was based on the idea of forming 
social and team leadership, the institution of mentoring and volunteering. The testing of the model 
has been launched in 2018 with the support of the working group on the socialization of young people 
with disabilities at the Federal Agency for youth Affairs and the Tyumen City College of Industrial 
and Social Technologies. By 2020, it has made it possible to create new inclusive platforms at such 
youth educational forums as Ladoga (Leningrad Region), Selias (Astrakhan Region), the MORNING 
Forum in the Urals Federal District and a number of others. The described model was presented 
as part of the publication of the scientific yearbook of the Center for Analysis and Forecasting of 
the Chelyabinsk Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration 
under the President of the Russian Federation.

Keywords: Rosmolodezh, socialization of disabled people, inclusion, accessible environment, social 
design, education of disabled people
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Введение 
Ставшая доминантой социального созна-

ния культура полезности, при которой каждый 
человек должен приносить пользу посредством 
участия в производстве и потреблении экономи-
ческих благ, дискредитирует и дискриминирует 
лиц с инвалидностью, чей социально-правовой 
статус нередко сводится к необходимости пре-
доставления мер государственной поддержки 
и оказания финансовой помощи.

Катализирующим фактором процесса сег-
регации и социальной изоляции лиц с инвалид-
ностью служат проблемы коммуникационного 
характера как с их ближайшим окружением, 
так и в процессе построения социальных связей 
в учебной, профессиональной и других видах 
деятельности.

Невозможность полноценного участия в со-
циальных процессах способствует развитию 
описанного Л. С. Выготским вторичного дефек-
та инвалидности, приводящего к возникнове-
нию психологических травм [1].

Построение социальных связей требует от 
инвалидизированного человека выработки та-
ких моделей поведения, которые характерны 
для текущего состояния личности в условиях 
взаимодействия с внешней средой.

Процесс социализации лиц с инвалидно-
стью требует от его участников взаимных уси-
лий, способствующих реализации комплекса 
мероприятий по реабилитации и абилитации 
лиц с инвалидностью, в том числе посредст-
вом изменения социальной и инженерной сре-
ды, а также модификации образовательного 
пространства в условиях инклюзии. Поскольку 
инвалидность представляет собой не только вы-

нужденное физическое состояние индивида, но 
и цепочку социальных взаимодействий, осно-
вываясь на методе абстрагирования, в рамках 
настоящей статьи рассмотрим модель социали-
зации лиц с инвалидностью в контексте участия 
студентов с инвалидностью в инклюзивном 
социальном проектировании на примере фо-
румных кампаний, проводимых Федеральным 
агентством по делам молодежи.

Цель статьи состоит в раскрытии сущности 
процесса социализации студентов с инвалидно-
стью при помощи включения их в проектную 
деятельность инклюзивной направленности.

Материалы и методы исследования
В качестве методологической основы ис-

следования используются системный подход 
и ролевая теория, позволяющие комплексно 
продемонстрировать сущность модели социа-
лизации студентов с инвалидностью посред-
ством инклюзивного социального проектиро-
вания.

Результаты исследования и их обсуждение 
Правовой статус инвалидов закреплен 

в ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»: «Инвалид — лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизне-
деятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты» [2].

На сегодняшний день в Российской Феде-
рации концептуально разработано и внедрено 
в практику две модели инвалидности: медицин-
ская и социальная.
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В основе первой модели лежит постулат о не-
обходимости лечения приводящего к инвалидно-
сти недуга, тогда как вторая модель выстраивает-
ся на принципах социального разнообразия [3].

Длительное время в российской правовой 
действительности господствовала медицинская 
модель инвалидности, что подтверждается, пре-
жде всего, определением понятия «инвалид» че-
рез призму нарушений функций здоровья.

Практика медицинской модели с отдельны-
ми элементами социальной была продолжена 
и получила закрепление в п. 5 раздела II Пра-
вил признания лица инвалидом, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2022 № 588. Согласно дан-
ным правилам, признание лица инвалидом осу-
ществляется органами Федерального бюро ме-
дико-социальной экспертизы, которая, прежде 
всего, должна принимать во внимание психофи-
зическое состояние обследуемого гражданина, 
степень расстройств его организма, а также не-
обходимость проведения мероприятий, направ-
ленных на реабилитацию и абилитацию потен-
циального инвалида [4].

В ранее действовавшем Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях призна-
ния лица инвалидом» содержались аналогичные 
положения в части правил и оснований призна-
ния лица инвалидом, закрепленные в п. 5 разде-
ла II данного документа [5].

Ратификация Российской Федерацией 3 мая 
2012 г. Конвенции ООН о правах инвалидов ста-
ла предпосылкой для внедрения социальной мо-
дели инвалидности.

Поскольку ст. 1 Конвенции возложила на го-
сударство обязанность обеспечивать инвалидам 
соблюдение прав и основных свобод человека 
без какой бы то ни было дискриминации, а ст. 24 
того же документа предписывает внедрение 
инклюзивной модели образования, т. е. равно-
го доступа к образовательной инфраструктуре 
с учетом имеющихся ограничений, в Россий-
ской Федерации началась работа по совершен-
ствованию действующего законодательства [6].

Первого декабря 2014 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», внесший су-
щественные изменения сразу в 25 федеральных 
законов [7].

Вместе с тем принципиальных новшеств 
в части подхода при определении правового ста-

туса лиц с инвалидностью не случилось, из чего 
нами делается вывод о нормативном господстве 
медицинской модели инвалидности.

Тем не менее в практике появился термин 
«инклюзия», изначально означавший равный 
доступ инвалидов к качественному образо-
ванию (см. п. 27 ст. 2 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации) [8].

Практика включения инвалидов в образо-
вательный процесс была распространена и на 
другие социальные сферы, что привело к появ-
лению принципиально новых методик социали-
зации лиц с инвалидностью.

Как отмечает Ю. А. Афонькина, «инклюзия 
исходит из идеи о том, что все люди — инди-
видуумы с различными потребностями, поэто-
му приоритетно направлена на поддержку лиц 
с ОВЗ в реализации их права быть равноправ-
ными членами своих сообществ и общества 
в целом» [9].

Концепция инклюзии за рамками системы 
образования была продолжена в работах про-
фессора В. Н. Ярской-Смирновой.

В. Н. Ярская-Смирнова, исследуя проблемы 
достижения в социуме баланса между интере-
сами общества и лиц с инвалидностью, вводит 
понятие социальной инклюзии, трактуя его как 
«демократическую акцию включения индивида 
или группы в более широкое сообщество, об-
щие темпоральности образовательного и трудо-
вого процесса, преодоления географических не-
удобств, субкультурных различий и сегрегаций 
с целью приобщения к определенному социаль-
ному или культурному действию» [10, с. 244].

Концепция В. Н. Ярской-Смирновой осно-
вывается на признании прав социально уязви-
мых групп, в том числе инвалидов, на город. 
Это значит, что в рамках городской инфраструк-
туры должны создаваться маршруты и места 
рекреации таким образом, чтобы обеспечить 
к ним максимальный доступ граждан с различ-
ными формами инвалидности [11]. Речь также 
идет и о социальном аспекте, заключающемся 
в доступном участии лиц с инвалидностью в го-
родских событиях, досуговой, профессиональ-
но-трудовой деятельности и др.

Таким образом, инклюзия позволяет вклю-
чать лиц с инвалидностью во все социальные 
процессы вне зависимости от индивидуальных 
ограничений.

Автор настоящего исследования придержи-
вается социальной модели инклюзии, указывая 
при этом на возможность инвалидизированных 
людей создавать общественно полезные блага.
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«Проблемным является вопрос формирова-
ния личности инвалида и специфики отношения 
к дефекту, прежде всего семьи, а также более 
широкого круга лиц, определяющих социализа-
цию и онтогенез личности с тем или иным де-
фектом» [12, с. 66].

Как уже отмечалось выше, одна из ключе-
вых проблем социализации лиц с инвалидно-
стью заключается в сложности построения со-
циальных связей. К этому необходимо добавить 
боязнь лиц с инвалидностью быть не понятыми 
и не принятыми обществом по причине имею-
щихся ограничений, что особо характерно для 
студенческой среды.

В обоснование сказанного приведем точ-
ку зрения Е. В. Воеводиной, рассматриваю-
щей проблемы социализации и адаптации лиц 
с инвалидностью на примере высших учебных 
заведений: «К числу основных факторов-стрес-
соров в процессе адаптации студентов с инва-
лидностью к условиям вуза относятся барьеры 
среды — низкая степень доступности простран-
ства и организации среды жизнедеятельности, 
а также социальные барьеры, обусловленные 
отличием образа жизни инвалидов и их сверст-
ников» [13, с. 15].

Одним из способов решения проблематики 
социальной изоляции инвалидов является воз-
можность участия последних в инклюзивном 
социальном проектировании, обеспечивающем 
решение отдельных социальных проблем.

Под социальным проектированием пони-
мается научно-теоретическая и одновременно 
предметная практическая деятельность по со-
зданию проектов развития социальных систем, 
институтов, социальных объектов, их свойств 
и отношений на основе социального предви-
дения, прогнозирования и планирования спе-
циальных заведомо нужных качеств и свойств, 
являющихся значимой социальной потребно-
стью [14].

Основываясь на вышеприведенном опреде-
лении понятия «социальное проектирование», 
сформулируем авторскую трактовку понятия 
«инклюзивное социальное проектирование».

Под инклюзивным социальным проекти-
рованием следует понимать совместную дея-
тельность лиц с инвалидностью и без таковой, 
направленную на развитие социальных систем 
и решение общественно значимых проблем.

Конечным результатом такой деятельности 
является создание продукта, приводящего к из-
меримому социальному результату.

Автором исследования предлагается мо-
дель социализации студентов с инвалидностью 

посредством их участия в инклюзивном соци-
альном проектировании на примере форумных 
кампаний, реализуемых Федеральным агентст-
вом по делам молодежи.

Говоря о социализации молодежи с инва-
лидностью, следует определить правовой ста-
тус данной категории граждан. Согласно п. 1 
ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации», «молодежь, молодые гра-
ждане — социально-демографическая группа 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, 
имеющих гражданство Российской Федера-
ции» [15].

Вместе с тем отдельными законодательны-
ми актами как федерального, так и региональ-
ного уровня в целях обеспечения мер социаль-
ной поддержки допускается установление иного 
предельного возраста лиц, относящихся к числу 
молодежи.

Описание модели
Ядром модели выступает рабочая группа по 

социализации лиц с инвалидностью при Феде-
ральном агентстве по делам молодежи. В задачу 
группы входит создание условий, обеспечиваю-
щих равный доступ лиц с инвалидностью в воз-
расте от 18 до 35 лет к форумным кампаниям, 
реализуемым Федеральным агентством по де-
лам молодежи.

Рабочая группа взаимодействует как с ре-
гиональными органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, так 
и с профессиональными образовательными 
организациями и высшими учебными заведе-
ниями, а также профильными организациями, 
осуществляющими работу с молодыми инва-
лидами.

Результатом такой деятельности должен 
стать поиск лиц с инвалидностью, главным 
образом из студенческой среды, проявляющих 
интерес как к процессу инклюзивного соци-
ального проектирования, так и к форумным 
кампаниям в целом. Непосредственную роль 
в структуре данной модели играют координато-
ры, состоящие из региональных представителей 
Федерального агентства по делам молодежи, от-
ветственных за процесс отбора участников для 
форумных кампаний, и представителей самих 
образовательных организаций, выполняющих 
воспитательные функции.

Все взаимодействие происходит в электрон-
ной форме посредством функционирования 
автоматизированной информационной систе-
мы, где содержится информация о возможно-
сти участия в форумных кампаниях, а также 
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электронная анкета потенциального участника 
с возможностью указания конкретного вида ин-
валидности. Данная процедура необходима для 
того, чтобы координаторы форумных кампаний, 
а также дирекция форумов оперативно смогли 
адаптировать социальную и физическую ин-
фраструктуру форума, например, посредством 
предоставления студенту с нарушением слуха 
сурдопереводчика.

В задачи профессиональных образователь-
ных организаций и высших учебных заведений, 
общественных организаций и региональных ор-
ганов исполнительной власти входит представ-
ление кандидатур наиболее активной молодежи 
с инвалидностью с последующим направлени-
ем на форумные кампании, где уже созданы ин-
клюзивные площадки.

Студенту с инвалидностью предлагаются два 
сценария участия в форумных кампаниях: в каче-
стве лидера социального проекта (если таковой 
имеется) или участника образовательных треков 
соответствующей тематики. При этом тематику 
форумных кампаний студент с инвалидностью 
может выбрать самостоятельно.

Участие в образовательной программе фо-
румных кампаний позволяет студентам с ин-
валидностью не только получить новые ком-
петенции, но и стать лидерами социальных 
проектов и даже одними из модераторов/веду-
щих инклюзивных площадок будущих форум-
ных кампаний, а при прохождении конкурсных 
испытаний студенты с инвалидностью могут 
получить статус экспертов Федерального агент-
ства по делам молодежи. Кроме того, каждый 
из молодых инвалидов, желающих реализовать 
инклюзивный социальный проект, получает 
возможность принять участие в грантовом кон-
курсе, и в случае победы ему предоставляется 
финансирование на реализацию его социально 
значимой идеи, которая, как правило, происхо-
дит непосредственно в стенах образовательной 
организации. Тем самым студент с инвалидно-
стью становится социальным лидером, веду-
щим за собой команду, что, в свою очередь, не 
только способствует расширению объема его 
социальных связей, но и интегрирует такого 
студента в среду сверстников в качестве равной 
и полноправной личности.

Кроме того, студенты с ОВЗ и инвалидно-
стью могут принять участие в работе интегри-
рованной платформы «Крылья возможностей», 
реализуемой Федеральным агентством по делам 
молодежи.

«Цель проекта — это возможность для мо-
лодых людей с ОВЗ поучаствовать в поиске 
и разработке решений региональных проблем, 
а также реализации наиболее эффективных пра-
ктик, отвечающих основным запросам молоде-
жи с ОВЗ в различных сферах жизни в субъек-
тах Российской Федерации» [16].

Ключевое отличие платформы «Крылья 
возможностей» от форумных кампаний состо-
ит в ориентации исключительно на молодежь 
с ОВЗ и инвалидностью, что позволяет студен-
там с низким уровнем социализации проверить 
свои силы минуя непосредственный контакт 
с большим количеством молодежи без каких-
либо ограничений. По замыслу разработчиков, 
платформы «Крылья возможностей» долж-
ны стать промежуточным стартом в процессе 
включения студентов с ОВЗ и инвалидностью 
в более масштабные молодежные мероприятия 
инклюзивной направленности, а самым актив-
ным из них будет предоставлено право участия 
в региональных и федеральных форумных кам-
паниях.

Эффективность модели
Модель была запущена в 2018 г. На сегод-

няшний день инклюзивные площадки созданы 
на восьми форумных кампаниях, проводимых 
Федеральным агентством по делам молодежи; 
количество лиц с инвалидностью, участвовав-
ших в данных площадках, — 200, а суммарный 
объем грантового финансирования превышает 
5 млн руб.

Механизм социализации лиц с инвалидно-
стью в контексте социального проектирования 
автором настоящей статьи был представлен 
в рамках работы II Всероссийской научно-пра-
ктической конференции: «Актуальные пробле-
мы науки и практики коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии: вызовы времени» 
(г. Шадринск) [17; 18].

Заключение
Процесс социализации лиц с инвалидно-

стью представляет собой многогранное соци-
альное явление, его участниками выступают как 
органы государственной власти всех уровней 
управления, так и профильные некоммерческие 
организации, осуществляющие работу с моло-
дыми инвалидами. В качестве одного из спосо-
бов социализации инвалидизированных людей 
автором предлагается метод инклюзивного со-
циального проектирования, апробированный 
совместно с Федеральным агентством по делам 
молодежи.
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Введение
В нашей стране пристальное внимание уде-

ляется вопросам создания комплекса условий 
для успешного профессионального самоопре-
деления инвалидов с различными нозологиями.

Инклюзивное образование сквозной линией 
проходит через все ступени образования, пред-
полагая формирование безбарьерной образова-
тельной среды для всех граждан.

В законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» введен термин «инклюзивное обра-
зование», который трактуется как обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей [1].

Получение инвалидами качественного об-
разования является одним из фундаменталь-
ных условий их социализации и самореали-
зации в различных видах профессиональной 
деятельности.

В декабре 2021 года Правительством РФ 
утвержден Межведомственный комплексный 
план мероприятий по повышению доступности 
среднего профессионального и высшего обра-
зования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе профори-
ентации и занятости указанных лиц.

Стоит отметить, что в данном документе 
одним из ключевых направлений деятельнос-
ти по формированию безбарьерной образова-
тельной среды выступает «развитие системы 
профориентационной работы и обеспечение 
доступности приема на образовательные про-
граммы профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» [2].

Выделяя тот факт, что профессиональное 
самоопределение является важной характери-
стикой социально-психологической зрелости 
личности, ее потребности в самореализации 
и самоактуализации, отметим важную функцию, 
которую в этом процессе выполняет социокуль-
турное пространство [3].

Целенаправленное погружение ребенка 
с инвалидностью в социокультурное простран-
ство региона способствует репрезентации опре-

деленного образа жизни разных социальных 
слоев в его мышлении. Эмоционально окрашен-
ные и осознанные репрезентационные образы 
могут служить опорой профессионального са-
моопределения личности.

Проведя анализ различных источников, рас-
сматривающих проблему влияния социокуль-
турной среды на подрастающее поколение, мы 
выявили, что изучением социокультурного про-
странства занимается широкий круг исследова-
телей: социологи, историки, философы, антро-
пологи, искусствоведы. Однако научных работ, 
рассматривающих педагогический (профориен-
тационный) аспект социокультурного простран-
ства региона, недостаточно [4].

Также необходимо подчеркнуть, что в Кон-
цепции организационно-педагогического со-
провождения профессионального самоопре-
деления обучающихся Челябинской области 
отмечается, что социальная миссия работы по 
сопровождению профессионального самоопре-
деления населения состоит в формировании 
единого профориентационного пространства 
Челябинской области, способного сбалансиро-
вать интересы обучающихся и их семей, рабо-
тодателей, образовательных организаций раз-
ного типа и уровня, государства, общественных 
структур, специалистов в области профориен-
тации [5; 6].

На основании вышесказанного определим 
противоречие между необходимостью поиска 
новых форм организации процесса профессио-
нального самоопределения инвалидов и недо-
статочным использованием педагогами потен-
циала социокультурного пространства региона.

Материалы и методы исследования
Анализ философской и психолого-педа-

гогической литературы позволил нам сделать 
вывод о том, что профессиональное самоо-
пределение представляет собой непрерывный 
процесс выявления, корректировки и принятия 
человеком собственной позиции в профессио-
нально-трудовой сфере, профессиональное об-
разование на протяжении всей жизни для полу-
чения необходимого инструментария (знаний, 
умений, навыков, индивидуальных жизненных 
компетенций) [7].



126

Education and Socialization of the Individual

Применяя социокультурный подход к из-
учению выделенной проблемы, рассмотрим 
экономику, социум и культуру региона в един-
стве, анализируя социальные, культурные, хо-
зяйственные и другие элементы общественного 
целого.

Поместив личность, проходящую процесс 
профессионального самоопределения, в центр 
внимания, выявим роль и значение города 
в жизни человека, с одной стороны, и оценим 
место человека в городе, с другой.

Результаты исследования и их обсуждение
В наши дни ежегодно происходит увели-

чение контингента обучающихся с инвалидно-
стью и рост доли профессиональных образова-
тельных организаций, обучающих инвалидов, 
однако недостаточно развиты формы индивиду-
ализации обучения, в том числе с разработкой 

индивидуального учебного плана, адаптацией 
образовательных программ, использованием ди-
станционных образовательных технологий [8].

В рамках исполнения поручения Министер-
ства образования и науки Челябинской области 
Центром инклюзивного образования ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессио-
нального образования» реализуется мониторинг 
сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования 
и содействия им в последующем трудоустройст-
ве (далее — мониторинг). Данные мониторинга 
показали, что в 2022/23 учебном году в 38 про-
фессиональных образовательных организациях 
региона, функции и полномочия учредителя в от-
ношении которых осуществляются Министерст-
вом образования и науки Челябинской области, 
на обучение приняты 264 инвалида (табл. 1).

Таблица 1
Прием на обучение в профессиональные образовательные организации  

инвалидов молодого возраста в 2018–2023 учебных годах
2018/19 уч. г. 2019/20 уч. г. 2020/21 уч. г. 2021/22 уч. г. 2022/23 уч. г.

Численность инвалидов, при-
нятых на обучение (чел.)

176 208 214 221 264

Количество ПОО, в которых 
были приняты на обучение 
инвалиды молодого возраста

32 ПОО 34 ПОО 35 ПОО 38 ПОО 38 ПОО

Анализ данных, представленных в таб-
лице, позволяет сделать вывод об увеличе-
нии числа абитуриентов с инвалидностью 
(по сравнению с 2021/22 учебным годом — 
на 43 человека, с 2018/19 учебным годом — на 
88 человек).

Согласно данным мониторинга, в 2022 году 
в 39 профессиональных образовательных орга-
низациях, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляются Мини-
стерством образования и науки Челябинской 
области, обучается 708 студентов с различными 
нозологиями (табл. 2).

Анализ данных мониторинга позволяет 
сделать вывод об ощутимом увеличении числа 
обучающихся с инвалидностью (по сравнению 
с 2021 годом — на 108 человек, с 2017 годом — 
на 351 человека).

Таблица 2
Обучение инвалидов в профессиональных образовательных организациях региона  

в период с 2017 по 2022 гг.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Численность студентов-инвалидов 
в ПОО (чел.)

357 385 438 555 600 708

Количество ПОО, в которых обуча-
ются студенты с инвалидностью

22 29 35 39 39 39

В декабре 2021 года в Челябинской обла-
сти утверждена программа сопровождения ин-
валидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия 
в последующем трудоустройстве до 2025 года 
(далее — региональная программа) [9].

В системе среднего профессионального об-
разования Челябинской области реализуется ре-
гиональная модель комплексного сопровожде-
ния профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее — региональная модель).



127

Воспитание и социализация личности

Региональная модель предполагает выделе-
ние ведущих образовательных организаций, на-
иболее успешно реализующих в своей основной 
деятельности направления профессиональной 
подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — лиц с ОВЗ), 
и закрепление за ними функций пяти драйверов:

1) ГБПОУ «Социально-профессиональный 
колледж „Сфера”» — драйвер развития методов 
и технологий обучения, воспитания и сопрово-
ждения инвалидов и лиц с ОВЗ (в специальных 
группах);

2) ГБПОУ «Златоустовский индустриаль-
ный техникум им. П. П. Аносова» — драйвер 
развития методов и технологий обучения, вос-
питания и сопровождения инвалидов и лиц 
с ОВЗ (инклюзивно);

3) региональный учебно-методический 
центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
в системе СПО на базе ГБПОУ «Миасский пе-
дагогический колледж» — драйвер развития 
системы инклюзивного образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ в Челябинской области через се-
тевое взаимодействие организаций различного 
типа, включая социально ориентированные не-
коммерческие организации;

4) ГБПОУ «Челябинский промышленно-
гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева» — 
драйвер развития методов и технологий обуче-
ния, воспитания и сопровождения лиц с ОВЗ 
с ментальными нарушениями;

5) ГБНОУ «Образовательный комплекс 
„Смена”» — драйвер развития чемпионатного 
движения «Абилимпикс» в регионе, его обеспе-
чения и сопровождения.

ГБУ ДПО «Челябинский институт разви-
тия профессионального образования» (далее — 
ГБУ ДПО ЧИРПО) выступает в качестве опера-
тора обеспечения взаимодействия участников 
реализации региональной модели комплексного 
сопровождения профессионального образова-
ния инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования.

Консолидация усилий драйверов реализа-
ции модели как раз и направлена на создание 
единого социокультурного пространства, в ко-
тором каждый абитуриент смог бы найти свой 
уникальный индивидуальный маршрут к про-
фессиональному и личностному росту.

В сентябре 2022 года в ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут развития профессионального образования» 
вышли в свет «Методические рекомендации по 
комплексному психолого-педагогическому, в том 
числе тьюторскому, сопровождению студентов 
с инвалидностью и с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования». Сто-
ит отметить, что в методических рекомендациях 
актуализируется необходимость усиления внима-
ния к вопросам кадрового обеспечения инклюзив-
ного образования. В частности, в целях психоло-
го-педагогического сопровождения и обеспечения 
специальных условий для получения образования 
инвалидов в штат профессиональных образова-
тельных организаций могут включаться следую-
щие специалисты: тьютор, ассистент (помощник) 
по оказанию технической помощи инвалидам, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог [10].

Кадровое обеспечение инклюзивного обра-
зования всегда выступало одним из ключевых 
вопросов. ГБУ ДПО ЧИРПО проводит работу по 
повышению квалификации руководящих и педа-
гогических работников профессиональных обра-
зовательных организаций Челябинской области.

Реализуется дополнительная профессио-
нальная программа (повышения квалифика-
ции) «Социально-педагогическая поддержка 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в процессе профессионально-
го образования» в объеме 72 часов. В 2020/21 
и 2021/22 учебных годах обучение прошли 
197 педагогических работников профессио-
нальных образовательных организаций Челя-
бинской области.

Одним из инструментов профессиональной 
ориентации выступает интернет-ресурс «Атлас 
профессий и специальностей, по которым ве-
дется подготовка в организациях СПО регио-
на», созданный ГБУ ДПО ЧИРПО. 

Доступ к интернет-источнику «Атлас про-
фессий и специальностей» осуществляется 
с сайта ГБУ ДПО ЧИРПО и сайтов образователь-
ных организаций региона через баннер, исполь-
зующий gif-анимацию с иллюстрациями фраг-
ментов профессиональной деятельности [11].

Систему профориентации, дающую инвали-
дам возможность встроиться в социально-куль-
турное пространство, следует рассматривать 
в качестве одного из магистральных направле-
ний развития инклюзивного образования.

Определимся с категорией, структурой и ме-
ханизмом реализации процесса социокультур-
ного взаимодействия. В научных изысканиях 
философов, культурологов, социологов данная 
категория существует давно. В публикациях, свя-
занных с педагогикой, данное научное понятие, 
как отмечает В. С. Цукерман, стало появляться 
чаще в связи с «эвристическими возможностями, 
которые заключаются в анализе этого феномена 
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в условиях сложно переплетающихся процессов 
глобализации и регионализации, универсализа-
ции современного социума и разнообразия его 
локальных проявлений» [12, с. 49].

Исследуя научные работы представителей 
культурно-исторической школы диффузионизма 
Е. Н. Ненаховой, А. С. Панарина, А. Дж. Тойнби, 
А. Е. Чучина-Русова, О. Шпенглера, остановим 
свой выбор на следующей формулировке: социо-
культурное пространство — это одновременно 
и процесс, и результат развертывания культуры 
в пространстве и времени и во взаимосвязи с со-
циальными параметрами [13].

В соответствии с задачами нашего исследо-
вания выделим тот факт, что социокультурное 
пространство — это педагогически целесообраз-
но сконструированное пространство смысла, 
в котором отражается специфика социальной 
и культурной организации изучаемого социу-
ма. Именно такая формулировка позволяет нам, 
базируясь на Постановлении Правительства РФ 
от 30 декабря 2021 г. № 2577 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расход-
ных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при реализации комплекса 
мер, направленных на повышение доступности 
и популяризацию туризма для детей школьного 
возраста», использовать социально-культурное 
пространство региона как инструмент самоопре-
деления и самореализации молодого поколения 
(в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ) [14].

Разделяя мнение социального философа, 
публициста С. Б. Переслегина о том, что на 
первый план выходит необходимость построе-
ния социальных практик в виде коммуникаци-
онных, межпоколенческих площадок, выделим 
следующие задачи, которые необходимо решить 
при реализации практик [15].

Первоочередной задачей является создание 
условий, способствующих пониманию моло-
дым поколением социокультурных кодов реги-
она и страны в целом. Эта задача направлена 
на формирование символического мышления 
молодежи, способствующего выстраиванию 
личного содержательного поля культурных цен-
ностей, в котором протекают процессы выбора 
сферы идентичности. Важным для нас момен-
том является классификация процесса интенции 
в рамках школьного обучения А. А. Попова. Так, 
в начальной школе учащийся должен получить 
опыт деятельности и отбора информации по ин-
тересующей его проблеме. Сферу разнообразия 
интересов должно предоставить конструируе-

мое педагогами социокультурное пространство. 
Средняя школа должна сформировать умение 
постановки задач самому себе. Следовательно, 
необходимо, чтобы социокультурное простран-
ство содержало систему задач, в ходе решения 
которых взрослеющий человек осваивал бы ши-
рокое пространство самореализации, осмысли-
вая при этом возможные для него векторы разви-
тия, соотносимые с его жизненной траекторией, 
простраиваемой уже в рамках старшей школы.

Второй задачей является создание условий 
по переводу знаковых форм (эталонов культу-
ры) в деятельностную форму. Реализуемый на 
этом этапе деятельностный подход предполага-
ет формирование у взрослеющего человека уме-
ний перевода символов и знаковых форм в куль-
турные практики.

Процесс реконструкции событий по симво-
лам и знаковым формам хорошо описан теорией 
социокультурного воспроизводства Г. П. Щед-
ровицкого [16].

На эффективность протекания данного про-
цесса влияет степень включенности субъекта 
с социальную практику и количество подобных 
практик в опыте молодого поколения. Совре-
менная Россия создала такие общенародные 
социальные практики, как: «Добровольческое 
движение», «Бессмертный полк», «Славим че-
ловека труда», «Наставничество» и др.

Работа каждого региона страны направлена 
на создание своих социальных практик, так как 
молодой человек должен видеть образцы и при-
меры самореализации на конкретной территории 
своего проживания, использовать для реализации 
своих возможностей историю и культуру родно-
го края. В этой связи интересен опыт ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышлен-
но-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева» 
(далее — ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева»), 
на базе которого реализуется проект «Образова-
тельная экспедиция», направленный среди про-
чего на создание условий для успешного профес-
сионального самоопределения инвалидов.

Согласно теоретическим положениям, сфор-
мулированным выше, созданная социокультур-
ная практика «Образовательная экспедиция» рас-
считана на поэтапное включение учащихся школ 
региона в организованные совместными усилия-
ми (профессиональные образовательные органи-
зации, их предприятия-партнеры, общественные 
организации, частные и государственные спор-
тивные учреждения, учреждения культуры) ме-
роприятия, имеющие профориентационную, здо-
ровьесберегающую, краеведческую, культурную 
и историческую направленность (табл. 3).
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Таблица 3 
Программа и цели социальной практики «Образовательная экспедиция»

Возрастная 
категория

Цель социальной 
практики 

«Образовательная 
экспедиция»

Карта маршрута 
для школ области

Деятельность ответственных 
за мероприятие организаций

1–4 классы об-
щеобразователь-
ной школы;
1–5 классы спе-
циализирован-
ных школ и ин-
тернатов

Формирование целост-
ной эмоционально-цен-
ностной картины род-
ного края и осознание 
своего места в нем. Ор-
ганизация личного опы-
та общения с людьми 
и природой

1. Проезд от школы до города 
на школьном автобусе. Тести-
рование в мобильном прило-
жении сферы интересов уча-
щихся. 
2. Завтрак в ГБПОУ «ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева»

Волонтеры ГБПОУ «ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева» (выявле-
ние сферы интересов учащих-
ся и подготовка шаблонов для 
проведения мастер-класса)

3. Мастер-класс: «Создание 
объемной фигуры 3D ручкой».
4. Обед

Челябинская региональная об-
щественная организация моло-
дежи с инвалидностью «Наше 
место»,
волонтеры ГБПОУ «ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева» (организа-
ция проведения мастер-класса)

5. Экологическое занятие для 
школьников «По заповедным 
тропам»

Государственный историче-
ский музей Южного Урала 
(проведение музейной экс-
курсии, ознакомление детей 
с национальными парками 
«Зюраткуль», «Таганай», Иль-
менским государственным за-
поведником, музеем-заповед-
ником «Аркаим»)

6. Посещение колеса обозре-
ния (г. Челябинск).
7. Отъезд домой

Областной центр дополни-
тельного образования детей 
(организация экскурсии на ко-
лесе обозрения)

5–10 классы об-
щеобразователь-
ной школы;
6–11 классы спе-
циализирован-
ных школ и ин-
тернатов

Получение учащими-
ся опыта деятельности 
в различных профес-
сиональных областях. 
Раскрытие индивиду-
альных качеств и спо-
собностей в различных 
сферах труда.
Знакомство с рабочими 
местами машиностро-
ительных, металлур-
гических производств 
и предприятий легкой 
промышленности ре-
гиона

Первый день
1. Проезд от школы до города 
на школьном автобусе. Тести-
рование в мобильном при-
ложении профессиональной 
сферы интересов учащихся. 
2. Завтрак в ГБПОУ «ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева»

Волонтеры ГБПОУ «ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева» (выявле-
ние сферы профессиональных 
интересов учащихся)

3. В рамках программы «Про-
странство ремесел» проведе-
ние мастер-классов:
– «Кулинарная студия Поли-
карповны»;
– «Электромонтажная мастер-
ская „Энерджи”»;
– «Лаборатория моделирова-
ния на 3D-принтере»;

Мастера производственного об-
учения и студенты-волонтеры 
ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яков-
лева» (организация проведения 
мастер-классов)
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Возрастная 
категория

Цель социальной 
практики 

«Образовательная 
экспедиция»

Карта маршрута 
для школ области

Деятельность ответственных 
за мероприятие организаций

– «Сварочная артель „Гефест”»;
– «Парикмахерский салон 
„Имидж”».
4. Обед
5. Экскурсия к социальным 
партнерам техникума — ПАО 
ЧТПЗ, АО «Первый хлебоком-
бинат»

Сопровождающий предприя-
тия и ответственный из ГБПОУ 
«ЧГПГТ им. А. В. Яковлева»

6. Отъезд в гостиницу (г. Че-
лябинск)

Областной центр дополнитель-
ного образования детей

Второй день 
1. Завтрак.
2. Проведение мастер-клас-
сов:
– «Ремесло автомеханика»;
– «Я — диагност авто»; 
– «Студия „Техно Арт”».
3. Обед

Мастера и преподаватели ГБ-
ПОУ «Челябинский автотранс-
портный техникум»

4. Музейное занятие «Тайны 
старого города».
5. Экскурсия по выставке 
«Уральское чудо. Чугунное 
кружево».
6. Отъезд домой

Государственный историче-
ский музей Южного Урала, 
Областной центр дополни-
тельного образования детей

Заключение
Описанная выше социальная практика 

реализуется на протяжении двух лет профес-
сиональной образовательной организацией 
ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева» и МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(тяжелыми нарушениями речи) № 11 г. Челя-
бинска» (в рамках сетевого договора). Уни-
кальность социальной практики связана с ре-
ализацией процесса образования через новые 
формы (образовательный туризм профессио-
нальной направленности); предусмотрено 
участие в мастер-классах профессиональной 
направленности с получением учащимися го-
тового продукта деятельности; знакомство 

с гарантированным рабочим местом на пред-
приятии после окончания техникума; уникаль-
ные условия, включающие традиции настав-
ничества, трудового воспитания с новейшим 
оборудованием согласно WorldSkills.

В настоящее время социальная миссия ор-
ганизационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения инвали-
дов молодого возраста состоит в объединении 
ресурсов образовательных организаций раз-
личного типа и уровня, органов власти, обще-
ственных структур, работодателей для создания 
единого профориентационного пространства 
Челябинской области, способного обеспечить 
профессиональную подготовку и развитие об-
учающихся с инвалидностью на протяжении 
всей жизни.
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Аннотация. В статье анализируются социально-психологические аспекты готовности к про-
фессиональному самоопределению в период подросткового возраста в современном общест-
ве. Цель исследования заключается в изучении некоторых аспектов подросткового возраста, 
становления личной и профессиональной идентичности подростка и готовности к профес-
сиональному самоопределению. Понимание педагогом-наставником возможных статусов 
становления профессиональной идентичности подростка и оценка возможных мировоззрен-
ческих предрассудков относительно труда и трудовых отношений позволит более качествен-
но организовать взаимодействие с обучающимся, выстроить индивидуальную траекторию 
учебно-воспитательной работы, понизить риски реализуемой профессиональной ориентации 
и предпрофессиональной подготовки. Данное исследование проводится в рамках реализации 
региональной инновационной площадки по теме «Профилактика правонарушений несовер-
шеннолетних „зоны риска“ и „группы риска“ посредством профориентации и предпрофессио-
нальной подготовки в условиях дополнительного образования» на базе ГБУДО «Дом учащейся 
молодежи „Магнит“». 

Ключевые слова: подростковый возраст, профессиональная идентичность, профессио-
нальное самоопределение, труд, социализация 

Для цитирования: Летучева Л. А., Черных О. П. Подростковый возраст: проблемы становле-
ния профессиональной идентичности // Инновационное развитие профессионального образо-
вания. 2022. № 4 (36). С. 134–139.

Original article

ADOLESCENCE: PROBLEMS OF THE FORMATION  
OF PROFESSIONAL IDENTITY

Lyudmila A. Letucheva1, dum_magnit@mail.ru
Oksana P. Chernykh2, cherry-100@yandex.ru
1, 2 House of studying youth “Magnit”, Magnitogorsk, Chelyabinsk region, Russia

Abstract. The article analyzes the socio-psychological aspects of readiness for professional self-de-
termination during adolescence in modern society. The purpose of the research is to study some as-
pects of adolescence, the formation of a teenager’s personal and professional identity and readiness 
for professional self-determination. Understanding by the teacher-mentor of the possible statuses of 
the formation of a teenager’s professional identity and the assessment of possible worldview “preju-
dices” regarding labor and labor relations would make it possible to better organize interaction with 
the student, build an individual trajectory of educational work, reduce the risks of ongoing professional 
orientation and pre-professional training. This study is being carried out as part of the implementation 
of a regional innovation platform on the topic “Prevention of juvenile delinquency in the ‘risk zone’ and 
‘risk group’ through career guidance and pre-professional training in the context of additional educa-
tion” on the basis of the “House of Student youth “Magnit”.

© Летучева Л. А., Черных О. П., 2022



135

Воспитание и социализация личности

Keywords: adolescence, professional identity, professional self-determination, labor, socialization

For citation: Letucheva LA, Chernykh OP. Adolescence: problems of the formation of professional 
identity.  Innovative development of vocational education. 2022;(4(36):134-139. (In Russ.).

Введение
Предметом нашего исследования явились 

вопросы, связанные с особенностями взросле-
ния современного подростка в аспекте фор-
мирования профессиональной идентичности, 
анализом различных вариантов внутренней го-
товности к осознанному и самостоятельному 
выбору будущей профессии. Статья ориентиро-
вана на педагогов, взаимодействующих со стар-
шеклассниками и участвующих в деятельности 
по профориентации и предпрофессиональной 
подготовке. Особенно важна психолого-педаго-
гическая готовность к работе по становлению 
профессиональной идентичности подростков 
для педагогов, проводящих работу с детьми 
зоны риска (подверженных различным физио-
логическим, педагогическим, психологическим 
и социальным рискам) и детьми группы риска 
(состоящих на различных профилактических 
учетах). 

Актуальность выбранной темы диктует-
ся наличием конфликта между нарастающи-
ми сложностью и требованиями современного 
общества и психофизиологическими особен-
ностями подростков, носящими сугубо инди-
видуальный и менее динамичный характер. 
Стремительная модернизация мира профес-
сий, унификация образовательных стандартов 
и уровней образования, усложнение и стандар-
тизация маршрутов вхождения в профессию 
зачастую создают проблемы социализации под-
ростков, адаптации их к жизни в обществе, что 
делает насущной проблему осмысления под-
росткового возраста в аспекте профессиональ-
ного самоопределения в современном социуме.

Материалы и методы исследования 
Ученые активно поднимают и рассматрива-

ют подобного рода проблемы. Различным аспек-
там и условиям социально-профессионального 
и личностно-профессионального самоопреде-
ления подростков за последние полвека посвя-
тили свои диссертационные работы в области 
педагогических и психологических наук более 
ста отечественных исследователей, среди ко-
торых: А. Г. Смирнов (1974 г.), В. Д. Брагина 
(1976 г.), А. П. Коркишко (1988 г.), Т. А. Рогаче-
ва (1991 г.), З. А. Гамбаров (1992 г.), Е. М. Бори-
сова (1995 г.), О. Г. Геранина (1996 г.), С. А. Ива-
нушкина (1997 г.), Р. М. Шамионов (1997 г.), 

Н. И. Орлянская (1999 г.), И. Е. Сазонов (1999 г.), 
Н. Д. Бобкова (2000 г.), Ю. Н. Клочко (2000 г.), 
С. Г. Анисимова (2001 г.), Т. А. Костюкова 
(2002 г.), Н. В. Кузнецова (2003 г.), Г. С. Малучи-
ев (2003 г.), Е. С. Засыпкина (2004 г.), С. А. Си-
доренко (2004 г.), А. Н. Бобровская (2005 г.), 
В. Н. Пересыпкин (2005 г.), С. А. Лебедева 
(2006 г.), В. А. Карташев (2007 г.), Е. В. Солоти-
на (2007 г.), Ю. В. Королев (2008 г.), М. В. Дани-
лова (2009 г.), Л. И. Андреева (2010 г.), Г. Г. Во-
роненко (2010 г.), О. В. Александрова (2011 г.), 
А. М. Кондратьева (2011 г.), А. А. Ефименко 
(2012 г.), А. В. Ионов (2012 г.), С. В. Папсуева 
(2012 г.), Е. С. Удалова (2013 г.), М. В. Бадаш-
кеев (2014 г.), В. Д. Волегов (2016 г.), Е. В. Ко-
валевская (2017 г.), Е. Е. Магакян (2018 г.), 
В. А. Николаев (2018 г.), А. В. Бессонова 
(2019 г.), А. В. Чаплыгина (2019 г.), О. А. Любя-
гина (2021 г.), Д. В. Янькин (2021 г.) и т. д.; при-
чем авторы А. В. Кузнецов (2004 г.), А. А. Мура-
това (2008 г.), Л. В. Махлеев (2021 г.) посвятили 
свои диссертационные исследования этой про-
блематике именно в аспекте дополнительного 
образования.

Если рассматривать данную проблематику 
широко, то теоретическая основа этих иссле-
дований базируется на фундаментальных фи-
лософских, социологических, педагогических 
и психологических изысканиях ведущих отече-
ственных и зарубежных теоретиков в области 
определения основ становления самоидентич-
ности личности, роли сознания, взаимосвязи 
педагогических и психологических факторов 
в процессе ее становления, представлении об 
идентичности как о производной самопознания, 
самоопределения и самореализации:

 – представления об идентичности как 
о производной самопознания (А. Н. Леонтьев, 
А. Тэшфел, Э. Эриксон и др.);

 – подходы к проблеме идентичности как пси-
хоаналитической парадигмы (M. D. Berzonsky, 
А. Ватерман, И. Гофман, Дж. Марсиа, и др.);

 – научные представления о проблеме иден-
тичности: социальной (И. С. Кон, В. А. Ядов 
и др.), гражданской (А. Г. Асмолов, А. Н. Ма-
хинин и др.), личностной и профессиональ-
ной (А. А. Азбель, А. Г. Грецов, В. А. Гунчина, 
Е. П. Ермолаева, Ю. П. Поваренков, Л. Б. Шней-
дер и др.);
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 – научные концепции о самоопределе-
нии личности (К. А. Абульханова-Славская, 
А. В. Карпов, И. С. Кон, В. Н. Кормакова, 
А. К. Маркова и др.);

 – изучение сущности и природы внутрен-
них и внешних условий успешной профессиона-
лизации (Б. Г. Ананьев, Н. В. Зеленко, Б. Ф. Ло-
мов, В. Д. Шадриков и др.);

 – исследования в области профессио-
нальной ориентации и профконсультирования 
(Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, 
С. Н. Чистякова и др.);

 – изучение особенностей подросткового 
и старшего школьного возраста (Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, Д. А. Леонтьев, Д. Б. Элько-
нин, Э. Эриксон).

Несмотря на обилие исследований, острота 
этой проблемы не ослабевает со временем, об-
наруживая все новые противоречия между за-
просом общества на молодых людей с высоким 
уровнем осознанности и мотивации к профес-
сиональной деятельности и фактическим поло-
жением дел — наличием большого количества 
подростков с низким уровнем личной и профес-
сиональной идентичности, мотивации и осознан-
ности в выборе профессии. Это заставляет вновь 
осмысливать данную проблему, обращаясь к тео-
рии и практике ее ключевых составляющих. 

Для достижения поставленной цели и ре-
шения задач исследования мы использовали 
комплекс взаимодополняющих общенаучных 
методов анализа и синтеза, диалектический ме-
тод, методы системно-структурного и проблем-
ного изложения. Эмпирической базой исследо-
вания, где проводилось научно-педагогическое 
наблюдение и сравнение, выступило ГБУДО 
«Дом учащейся молодежи „Магнит”».

Результаты исследования и их обсуждение
Начнем наше исследование с периодизации 

подросткового возраста и его роли в становле-
нии профессиональной идентичности. Подрост-
ковый возраст — период перехода от детства 
к взрослости, характеризуется противоречиями 
и поиском идентичности. Этот период оказыва-
ется наиболее решающим в выборе жизненного 
и профессионального пути. Исторически под-
ростковый возраст выделялся обществом для 
профессиональной подготовки — профессио-
нального становления. С усложнением техноло-
гического уклада период вхождения в профес-
сию затянулся. 

Сегодня проблема определения границ пе-
реходного возраста остается окончательно не 
решенной. Нижней границей подросткового 
возраста по некоторым биологическим крите-

риям можно считать 10–11 лет. Несмотря на то, 
что возраст 18 лет (а в некоторых странах 21 год) 
официально считается началом взрослости, 
в XXI веке ученые получают данные, что между 
завершением подросткового возраста и началом 
взрослости фиксируется достаточно длитель-
ный период «становления взросления» [1]. 

Затянувшийся период личностного и про-
фессионального становления увеличивает раз-
рыв между линиями физиологического созре-
вания и социального взросления, что удлиняет 
продолжительность подросткового возраста 
и усиливает его противоречия. Межу тем под-
ростки готовы осваивать профессиональные 
навыки и ранее, чем это определено последо-
вательностью уровней образования. Немало-
важно, что подготовка к трудовой деятельности 
способна в перспективе обеспечить экономиче-
скую независимость взрослеющего индивида.

Обращаясь к терминологии исследуемого 
феномена личной и профессиональной идентич-
ности, стоит отметить, что исследователи по-
разному именуют этот этап в жизни человека, 
но суть у всех единая — это связь подросткового 
возраста с поиском и изучением своих возмож-
ностей, с выбором своего жизненного и про-
фессионального пути. А. К. Маркова связывает 
этот возраст с этапом допрофессионализма и оз-
накомления со специальностью [2]. Э. Эриксон 
возраст от 11 до 20 лет обозначил как основной 
для становления идентичности [3]. Дж. Сьюпер 
в своей я-концепции именует возраст 15–24 лет 
периодом поиска и апробации личностных воз-
можностей [4; 5]. С подростковым возрастом 
Е. А. Климов сопоставляет стадию оптации (от 
лат. optatio — «желание», «выбор») (12–17 лет, 
подготовка к осознанному выбору профессии) 
и этап профессиональной подготовки (15–
23 года, овладение знаниями) [6]. Э. Ф. Зеер 
связал стадию оптации, развития профессио-
нальных намерений с кризисом учебно-про-
фессиональной ориентации, который сопряжен 
с потребностью выбора метода приобретения 
профессионального образования [7]. 

Исходя из того, что подростковый возраст 
связан с активным выбором пути, очевидно, что 
ранняя профессиональная ориентация школь-
ников, помощь в профессиональном самоопре-
делении и обучение предпрофессиональным 
навыкам будут содействовать скорейшему взро-
слению индивида, успешному преодолению 
противоречий подросткового возраста, своевре-
менной социализации (ресоциализации).

Для лучшего понимания вариантов становле-
ния личной и профессиональной идентичности 



137

Воспитание и социализация личности

обратимся к исследованию подросткового возра-
ста (в том числе и по отношению к выбору про-
фессии), проведенному Дж. Марсиа со школьни-
ками США в 1950–1960 гг. и общепризнанному 
современными отечественными исследователя-
ми. Достигая своей идентичности, в частности 
делая самостоятельный выбор профессии, под-
ростки нередко принимают решение, не соот-
ветствующее ожиданиям окружающих. Поэтому 
Марсиа вполне оправданно выделил распростра-
ненные у подростков четыре статуса эго-иден-
тичности [8], напрямую связанные с осознанно-
стью выбора жизненного пути. 

Достигнутая идентичность характеризу-
ется осознанным выбором и принятым самосто-
ятельным решением. 

Статус «моратория» характеризуется тем, 
что в центре внимания — поиск компромисса 
между собственными желаниями и возможно-
стями подростка, относящимися к профессио-
нальному выбору, и ожиданиями окружающих 
(прежде всего родителей).

Предрешенная идентичность — юноши 
и девушки с таким статусом принимают реше-
ние без поиска, выбора и рефлексии, ориенти-
руясь на социальные стереотипы, стремясь от-
ветить ожиданиям социально значимых лиц.

Статус диффузной идентичности присущ 
подросткам с самой низкой степенью осознан-
ности и самостоятельности в профессиональ-
ном самоопределении. В этом статусе выделяют 
два наиболее распространенных подтипа, это: 

 – предкритическая диффузная идентич-
ность, когда индивид еще даже не задумывал-
ся о выборе и, соответственно, не пришел ни 
к какому решению (нормативное поведение для 
младшего подросткового возраста — нет ни 
процесса выбора, ни решения);

 – посткритическая диффузная идентич-
ность, когда индивид пытался сделать выбор, 
принять решение о своем профессиональном 
и личностном самоопределении, но потерпел 
неудачу, что оценивается как неблагоприятный 
вариант развития, отражающий спутанность 
идентичности в старшем подростковом, юно-
шеском возрастах и даже в молодости (процесс 
выбора был, решения нет).

Исследование Марсиа показало наличие 
целой шкалы различных вариантов развития 
осознанности в выборе жизненного и профес-
сионального пути.

Профессиональная деятельность — это, 
прежде всего, деятельность трудовая. В этой 
связи полезно разобраться, что может мешать 
определиться подростку с выбором профессио-

нального пути. В частности, какие предрассудки 
могут стать препятствием в профессиональном 
самоопределении из-за ложного восприя-
тия труда в представлении молодого человека. 
Рассмотрим ряд господствующих в обществе 
предрассудков относительно труда и трудовых 
отношений, классифицированных Е. Ю. Пряж-
никовой [9].

Идеал «легкого труда». Например, таким 
идеалом мог бы стать образ человека, не прила-
гающего никаких усилий в своей работе (тогда 
спрашивается, зачем ему нужны способности, 
умения?), не напрягающего свою память (зачем 
тогда знания и способы ориентировки в мире 
науки?), не переживающего и не волнующего-
ся за свою работу (зачем тогда нужны чувства?) 
и т. п. Получается что-то пустое и аморфное, не 
похожее на человека. Ведь именно способность 
переживать, мучиться (знаменитые «муки твор-
чества»), рисковать, мобилизовывать волю от-
личает человека от машины, от робота. Но все 
это предполагает и определенные усилия.

Наивный антиэнтропизм, проявляющий-
ся в стремлении все раскладывать по порядку 
и превращать сложные объекты и явления в про-
стые (и даже примитивные) схемы. Но тогда не 
остается места для творчества: все «разложено 
по полочкам», во всем есть «порядок», и любая 
инициатива, любое творчество могут этот «по-
рядок» разрушить. Между тем любая реальная 
общественная и психологическая система нахо-
дится в движении, а части этой системы нахо-
дятся в противоречивых диалектических отно-
шениях. И именно это обеспечивает настоящую 
динамику жизни с ее проблемами и сложностя-
ми. Задача человека — научиться обнаруживать 
диалектику противоречий в жизни (в том числе 
и в профессии) и использовать логику этих про-
тиворечий для развития.

Душеведческая «слепота» проявляется в не-
способности «со-переживать и со-веселиться 
другому человеку» (по А. Н. Радищеву). По-
скольку психика непосредственно не наблюда-
ема, человеку приходится по внешним проявле-
ниям и высказываниям, по анализу различных 
обстоятельств составлять правдивый образ дру-
гого человека. В профессии важны не только про-
фессиональные, но и коммуникативные навыки, 
проявляющиеся в умении общаться с коллегами, 
быть способным понять и прочувствовать про-
блемы данного человека.

Презумпция превосходства «ученого» над 
«практиком» основана на общественных пред-
рассудках о связи теоретического образования 
с высоким социально-экономическим статусом 
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и непонимании диалектики теории и практи-
ки. Действительно, в прежние времена, когда 
высшее образование было редким и доступным 
только обеспеченным слоям населения, это ут-
верждение было верным. Сегодня теоретическое 
образование стало общедоступно и даже имеется 
переизбыток высококвалифицированных кадров 
по некоторым направлениям. Кроме того, нали-
чие редкой узкой теоретической специальности 
делает человека малопригодным для рынка тру-
да, где нужны в массе более простые и приклад-
ные специальности. Поэтому речь может идти 
лишь о взаимообогащении науки и практики 
и о том, что каждый подросток, независимо от 
мнения окружающих, должен сам выбрать для 
себя профессию — ученого или повара, учите-
ля или столяра и т. д. — и совершенствоваться 
в этой профессии на протяжении всей жизни.

Учитывая, что современные тенденции 
к увеличению сроков получения образования 
и количества этапов вхождения в профессию 
удлиняют период социализации и, в сущности, 
самого подросткового возраста, исторически от-
веденного на овладение профессией, а также ис-
ходя из вышесказанного о различных статусах 
осознанности личностного и профессионально-
го выбора и предрассудках относительно тру-
да, бытующих в подростковом возрасте, мож-
но сделать вывод о важности индивидуального 
подхода в ранней профессиональной ориента-
ции, о необходимости периодической рефлек-
сии (до и после мероприятий) для оценки ста-
туса осознанности профессионального выбора 
и корректности формирующегося мировоззре-
ния относительно труда. Грамотный подход по-
зволит снять многие противоречия, связанные 
с определением идентичности у подростков.

В ходе реализации набора подростков зоны 
риска и группы риска для участия в мероприяти-
ях инновационной площадки в ГБУДО «Дом уча-
щейся молодежи „Магнит”» мы наблюдем пре-
обладание низких статусов профессиональной 
и личной идентичности. Кроме того, у большин-
ства таких подростков явно выражено наличие 
предрассудков в отношении труда, где преобла-

дает идеал «легкого труда». Между тем необхо-
димо отметить, что откликаются на приглашение 
в проект в основном те школьники, которые в той 
или иной мере идентифицируют себя (хотя и сла-
бо осознанно) с выбранным профессиональным 
направлением — художественно-творческим (фо-
тография) или прикладным техническим (элек-
тромонтаж), либо школьники, ведомые желаниям 
и ожиданиями родителей. В ходе обучения у ре-
бят происходит положительная динамика статуса 
профессиональной идентичности, проявляется 
осознанность выбора, желание продолжать про-
фессиональное развитие в выбранном направле-
нии. Это подтверждается тем, что девятикласс-
ники, участвовавшие в проекте, в дальнейшем 
выбирают направления поступления в профес-
сиональные образовательные организации сред-
него профессионального образования, которые 
можно охарактеризовать как идентичные или на-
ходящиеся в смежной группе профессий.

Заключение
Итак, нами были рассмотрены следующие 

аспекты: степень исследованности проблемы, 
периодизация подросткового возраста и ее ос-
новные характеристики, статусы эго-идентич-
ности (осознанности личностного и профес-
сионального выбора), а также разного рода 
предрассудки в психологическом восприятии 
труда и трудовых отношений. Был сделан вы-
вод, что разнообразие статусов становления 
идентичности и мировоззренческих установок 
относительно труда в подростковом возрасте 
свидетельствует о потенциальной возможности 
различных вариантов готовности к профессио-
нальному самоопределению, о необходимости 
дифференцированного подхода в профориента-
ционной работе. Продемонстрированы эмпи-
рические наблюдения и сравнения по рассма-
триваемым вопросам относительно подростков 
зоны риска и группы риска, проводившиеся на 
базе ГБУДО ДУМ «Магнит». Понимание ука-
занных аспектов поможет педагогу-наставнику 
грамотно выстроить работу с подростками раз-
ных категорий и повысит эффективность про-
фессионального самоопределения.
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Abstract. The article discusses the theoretical aspects of the formation of a system for preventing 
the manifestation of aggressive behavior of the subjects of the educational environment. The pre-
venting system is an important condition for the constructive processes of education and socializa-
tion, and, as a result, reducing the number of conflict situations, developing positive social com-
petencies among the subjects of the educational environment, providing a favorable psychological 
climate in the educational organizations. The relevance of the study by the authors is convincingly 
proved by the statistics of the growth in the number of offenses and crimes committed by students 
of professional educational organizations. The article considers new approaches to the organization 
of the processes of upbringing and socialization in professional educational organizations, aimed 
at ensuring the orientation of the content of these processes to reduce the level of manifestation of 
aggressive behavior among students as subjects of the educational environment. The authors draw 
attention to the fact that the prevention of students’ aggressive behavior is a complex process that 
must be implemented systematically and comprehensively.
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Введение
В последнее десятилетие обеспечение благо-

получного и безопасного детства стало одним из 
основных национальных приоритетов Российской 
Федерации. Защита прав каждого ребенка, созда-
ние эффективной системы профилактики право-
нарушений, совершаемых в отношении детей, 
и правонарушений самих детей определены клю-
чевыми задачами Десятилетия детства, объявлен-
ного Указом Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства» [1].

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации дети являются важнейшим приори-
тетом государственной политики России. Го-
сударство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому развитию де-
тей, воспитанию в них патриотизма, гражданст-
венности и уважения к старшим [2].

Между тем проявление агрессивного по-
ведения в образовательной среде представляет 
собой серьезную проблему нашего времени. 
Данные статистики государственных и общест-
венных организаций, ведомственная статистика, 
результаты научных исследований, наблюдения 
педагогов и родителей, информация СМИ де-
монстрируют высокий уровень агрессивности 
среди детей и подростков. Более 250 000 под-
ростков, по данным 2019 г., доставлены в ОВД 
за совершение преступлений и правонаруше-
ний, около 300 000 подростков стоят на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел [3]. 

Актуальность темы профилактики детской 
и подростковой агрессии в образовательной 
среде не вызывает сомнений. Даже за послед-
ние пять лет можно привести примеры как 
минимум двух громких и резонансных престу-
плений, совершенных обучающимися ПОО: 
2018 год — массовое убийство в Керченском 
политехническом колледже (погиб 21 человек, 
67 — пострадали), совершенное студентом 
колледжа; 2019 год — стрельба в Амурском 
колледже строительства и коммунального хо-
зяйства в Благовещенске (один человек убит, 
трое ранены, преступник застрелился). Со-
гласно данным Управления правовой статисти-
ки Генеральной прокуратуры РФ, количество 
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.

Повышенная агрессивность детей старшего 
подросткового и юношеского возраста являет-
ся одной из самых острых проблем не только 
для педагогов и психологов, но и для общества 
в целом. Изучение агрессивности в эти периоды 
жизни особенно важно, поскольку данная ха-
рактеристика находится в стадии формирования 
и еще могут быть приняты своевременные кор-
ректирующие меры.

Материалы и методы исследования
В настоящем исследовании рассматри-

ваются вопросы профилактики и теоретиче-
ские аспекты агрессивного поведения субъек-
тов образовательной среды с использованием 
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теоретических методов анализа научной лите-
ратуры на заданную тему, обобщения.

Результаты исследования и их обсуждение
В отечественной психологии агрессив-

ность в юношеском возрасте связывают с такой 
проблемой, как низкая социальная адаптация, 
когда агрессивность выступает как форма про-
теста против непонимания взрослых. Кроме 
того, причины повышенной агрессивности ви-
дят в ошибках воспитательной работы, в недо-
статках заботы и внимания со стороны близких 
(В. В. Знаков, Ю. Б. Можгинский, Л. М. Семе-
нюк, Д. И. Фельдштейн). В зарубежной пси-
хологии агрессию юношей объясняют ролью 
отрицательной адаптации (Э. Эриксон), неосоз-
наваемым понижением уровня самоуважения, 
вызывающим определенные трудности адап-
тации (Д. Мунн), нарушением понятия локуса 
контроля и самоуважения (Дж. Каплан). 

В юношеском возрасте агрессивные дей-
ствия выступают в качестве способа психо-
логической разрядки, средства достижения 
значимой цели, способа удовлетворения потреб-
ности в самореализации и самоутверждении 
(С. Н. Ениколопов, Л. В. Ерофеева, И. Соковня). 
Агрессивное поведение в юношеском возрасте 
становится одним из самых распространенных, 
наиболее удобным способом решения проблем, 
возникающих в сложных ситуациях и вызыва-
ющих психическую напряженность. Возника-
ющее давление со стороны взрослых в юноше-
ском возрасте и отсутствие адекватных каналов 
для самореализации не только актуализируют 
агрессивные установки, но и закрепляют та-
кие черты характера, как раздражительность, 
вспыльчивость, на первое место выходит неуме-
ние себя сдерживать. 

Не менее актуальной является проблема ро-
ста числа проявлений агрессивного поведения 
со стороны взрослых [педагоги, родители (за-
конные представители)] по отношению к обуча-
ющимся.

Анализ источников позволил обозначить 
ряд новых тенденций последнего времени в от-
ношениях между субъектами образовательного 
процесса, которые, на наш взгляд, могут спо-
собствовать формированию их агрессивного 
поведения: увеличение дистанции между субъ-
ектами образовательной среды; обострение 
борьбы обучающихся за неприкосновенность 
личностного пространства; снижение значимо-
сти общения между педагогами и обучающи-
мися; падение престижа педагогической про-
фессии и снижение авторитета преподавателей; 
увеличение числа конфликтов в педагогической 

среде и коллективах обучающихся; частое ис-
пользование в общении ненормативной лекси-
ки; высказывание педагогами и обучающимися 
взаимных открытых угроз.

Особенно остро в условиях психологи-
ческого и социального неблагополучия несо-
вершеннолетних встают проблемы в сфере их 
обеспечения психологической и социальной по-
мощью; сохраняет свою актуальность проблема 
развития в каждом субъекте Российской Феде-
рации необходимой инфраструктуры для обес-
печения профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, их реабилитации и коррекции 
девиантного поведения [4].

Сложившаяся ситуация требует новых под-
ходов к организации процессов воспитания 
и социализации в профессиональных образо-
вательных организациях, обеспечения ориен-
тации содержания данных процессов на сниже-
ние уровня проявления агрессивного поведения 
у субъектов образовательной среды. В данном 
контексте важно понимать социализацию как 
функцию общества по отношению к каждому его 
члену, а гражданское образование как функцию 
государства по отношению к каждому его гра-
жданину [5]. Человек с момента рождения и на 
протяжении всей своей жизни включен в два 
процесса: социализацию и образование. И во 
всех социальных институтах, включая и обра-
зовательные организации, и семью, и производ-
ство, на него оказывается целенаправленное, 
специально организованное воздействие в виде 
воспитания и обучения (воспитание является 
целенаправленным воздействием в социализа-
ции, а обучение — в образовании человека) [6].

По словам Л. С. Выготского, среда выступа-
ет в развитии личности и ее специфических че-
ловеческих свойств не как обстановка, она игра-
ет роль «источника развития». Вышесказанное 
определяет необходимость создания в ПОО сре-
ды, обеспечивающей формирование у субъектов 
образовательной среды позитивных социальных 
компетенций (С. Г. Молчанов), необходимых 
для продуктивного общения и взаимодействия 
в процессе совместной деятельности, учета по-
зиций других участников деятельности, эффек-
тивного разрешения конфликтов.

Проблему агрессии, агрессивного пове-
дения изучали как зарубежные, так и отечест-
венные исследователи. Ф. Аллан, А. Маслоу, 
В. Франкл, Э. Фромм, К. Хорни и др. рассматри-
вали агрессивное поведение как акты враждеб-
ности, атаки, разрушения; сильную активность, 
стремление к самоутверждению; поведен-
ческую стратегию активного разрешения не 
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удовлетворяющей субъекта ситуации. Э. Фромм, 
Т. А. Хагуров разделили агрессию на злокаче-
ственную и доброкачественную; А. Бандура 
рассматривал агрессивность как свойство лич-
ности, формирующееся вследствие воздействия 
социальных условий.

Зависимость агрессивного поведения от 
окружающего социума раскрыта и в исследова-
ниях отечественных ученых (Л. А. Алексеева, 
Т. Ю. Андрущенко, С. Л. Соловьева, Н. В. Со-
рокина, Г. А. Цукерман); изучено влияние на 
проявления агрессии социальной микросреды, 
ближайшего социального окружения (А. Н. Во-
ронина, Е. В. Лучинина), систематизированы 
социально-педагогические факторы, обуслов-
ливающие агрессивное поведение учащейся мо-
лодежи образовательных организаций (Г. Мил-
ковская-Олейничак).

Наряду с понятием «агрессия» в рассматри-
ваемом проблемном поле процессов воспитания 
и социализации обучающихся активно исполь-
зуется категория «агрессивность». Эти понятия 
не синонимичны. Под агрессивностью, на наш 
взгляд, следует понимать свойство личности, 
выражающееся в готовности к агрессии. То 
есть «агрессия» — это определенные действия, 
причиняющие ущерб другому объекту, а «аг-
рессивность» — это готовность к агрессивным 
действиям в отношении другого, которую обес-
печивает (подготавливает) готовность личности 
воспринимать и интерпретировать поведение 
другого соответствующим образом. С одной 
стороны, не за всякими агрессивными действия-
ми субъекта действительно стоит агрессивность 
личности; с другой стороны, агрессивность че-
ловека вовсе не всегда проявляется в явно агрес-
сивных действиях. 

На основе проведенного междисциплинар-
ного анализа представлений о феномене «аг-
рессия» и других категорий рассматриваемого 
проблемного поля мы будем использовать сле-
дующие определения: агрессия — действие, 
направленное на нанесение физического или 
психического вреда, причинение страданий че-
ловеку или другим живым существам, ущерба 
или на уничтожение другого человека, группы 
людей, других живых существ, имущества. Аг-
рессивное поведение как объект профилакти-
ки — форма отклоняющегося индивидуального 
или коллективного поведения, характеризую-
щаяся проявлением одного или нескольких ви-
дов агрессии; разрушительное наступательное 
поведение, имеющее целью причинение мо-
рального или физического ущерба другим, на-
рушающее нормы и правила сосуществования 

людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения (человеку, другим живым существам, 
имуществу).

Исследователь Т. Н. Курбатова, осуществ-
ляя структурный анализ агрессии на основе 
представлений Б. Г. Ананьева, сформулировала 
характеристики трех уровней агрессии: инди-
видного (связан с природной основой, защитой 
себя, потомства, имущества и т. д.), субъектно-
деятельностного (связан со стремлением к до-
стижению цели и реакцией на угрозу, проявляет-
ся в привычном стиле поведения), личностного 
(связан с мотивационной сферой, самосознани-
ем, проявляется в предпочтении насильствен-
ных средств для реализации своих целей).

А. Басс (А. Buss, 1961 г.) сформулировал, что 
все многообразие агрессивных действий мож-
но описать на основании трех шкал («физиче-
ское — вербальное», «активное — пассивное», 
«прямое — непрямое»); их комбинация дает во-
семь возможных сочетаний, которые описывают 
большинство агрессивных действий. 

В рамках инновационного проекта отметим, 
что физическое и вербальное агрессивное пове-
дение является самым распространенным фак-
тором возникновения конфликтов между субъ-
ектами образовательной среды колледжа.

В настоящее время исследование конфлик-
тов относится к наиболее динамично развива-
ющейся области психологии и смежных наук. 
Изучением различных аспектов психологии кон-
фликта занимались такие зарубежные ученые, 
как А. Адлер, М. Дойч, К. Левин, Дж. Скотт, 
К. Томас, Ю. Фишер, З. Фрейд, К. Хорни и т. д. 
Они выделяли закономерности конфликтов не 
только на внутриличностном уровне, но и в про-
цессе межличностного взаимодействия внутри 
группы. Известны психологические исследова-
ния по проблемам конфликтов в нашей стране 
Б. Г. Ананьева, А. Я. Анцупова, Ф. М. Бородки-
на, Н. В. Гришиной, А. И. Донцова, Э. Дюркгей-
ма, С. И. Ериной, А. А. Ершова, Н. М. Коряк, 
Н. И. Леонова, Л. А. Петровской, А. И. Шипи-
лова и др. [7]. 

На сегодняшний день существует доста-
точное количество разработанных методик, 
программ, с помощью которых возможно скор-
ректировать конфликтное, агрессивное поведе-
ние человека, но они включают в себя лишь об-
щие рекомендации, направленные на снижение 
уровня агрессивности, неустойчивости, напря-
женности во взаимодействиях между людьми. 

В связи с этим представляется интересным 
исследовать вопросы профилактики агрессивно-
го поведения субъектов образовательной среды 
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ПОО с целью снижения конфликтных ситуаций. 
Проблемы профилактики агрессивного поведе-
ния подростков представлены в исследованиях 
А. Бандуры, А. Басса, Л. Берковица, Р. Бэрона, 
Я. Л. Коломинского, К. Лоренца, А. В. Петров-
ского, А. А. Реана, Д. Ричардсон, С. Розенцвейга, 
Т. Г. Румянцевой, С. Фешбаха, З. Фрейда и др.

Под профилактикой агрессивного поведе-
ния мы понимаем совокупность организаци-
онно-воспитательных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, устранение или 
нейтрализацию основных причин и условий, 
вызывающих различного рода агрессивное 
(конфликтное) поведение субъектов образова-
тельной среды ПОО.

Профилактика агрессивного поведения об-
учающихся выступает важным условием кон-
структивного протекания различных этапов 
воспитания и социализации. Важно понимать, 
что это сложный процесс, который должен ре-
ализовываться системно и комплексно. Систем-
ность предполагает не разовые мероприятия, 
которые по большей части не дадут никакого 

эффекта, а регулярные, системные, повторяю-
щиеся с определенной периодичностью. Ком-
плексность же подразумевает использование 
ресурсов всех специалистов: как внутренних 
(педагогов), так и внешних (социальные парт-
неры). 

Заключение
Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что, исходя из функций процессов воспитания 
и социализации, система профилактики прояв-
ления агрессивного поведения субъектов обра-
зовательной среды колледжа будет нацелена: 
на снижение уровня агрессивности субъектов 
образовательной среды, проявлений агрессив-
ного поведения во взаимодействии с окружа-
ющим миром; формирование конструктивных 
стратегий конфликтного поведения субъек-
тов образовательной среды, и, как следствие, 
уменьшение числа конфликтных ситуаций меж-
ду ними; развитие позитивных социальных ком-
петенций у субъектов образовательной среды, 
обеспечивающих благоприятный психологиче-
ский климат в образовательной организации.

Список источников
1. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства : указ Президента Рос-

сийской Федерации от 29.05.2017 № 240 // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288278/

2. Конституция Российской Федерации // Справочная правовая система Консультант-
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

3. Агрессивное поведение в образовательной среде: анализ результатов теоретических 
и эмпирических исследований по проекту «Разработка современной концепции комплексной 
профилактики агрессивного поведения в образовательной среде» // Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии образования : офиц. сайт. URL: https://xn--48-
mlc2ax2eva.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/agressivnoe-povedenie-v-obrazovatelnoj-srede-
analit.-doklad.pdf

4. Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на период до 2025 года и плана мероприятий на 2021–2025 годы по ее реа-
лизации // электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://
docs.cntd.ru/document/420395219 

5. Молчанов С. Г. Содержание социализации, социальные компетенции, социализован-
ность // Социализация личности учащихся и студентов — одно из приоритетных направлений 
в образовании : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. Миасс ; Челябинский государ-
ственный педагогический университет. Челябинск : Изд-во Челябинского гос. пед. ун-та, 2010. 
С. 49–71. EDN TRDGQN.

6. Молчанов С. Г. О законопроекте Президента РФ В. В. Путина и примерной програм-
ме воспитания // Инновационное развитие профессионального образования. 2020. № 3 (27). 
С. 12–21.

7. Анцупов А. я. Конфликтология : учебник. М. : ЮНИТИ, 2020. 560 с. 

References
1. On the announcement of the Decade of Childhood in the Russian Federation: Decree of 

the President of the Russian Federation dated May 29, 2017 No. 240. Legal Information System 
“ConsultantPlus”. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288278/ (In Russ.).

2. The Constitution of the Russian Federation. Legal Information System “ConsultantPlus”. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (In Russ.).

3. Aggressive behavior in the educational environment: analysis of the results of theoretical 
and empirical research on the project “Development of a modern concept for the comprehensive 



145

Воспитание и социализация личности

prevention of aggressive behavior in the educational environment”. Institute for the Study of Child-
hood, Family and Education of the Russian Academy of Education: official. website. URL: https://
xn--48-mlc2ax2eva.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/01/agressivnoe-povedenie-v-obrazovatelnoj-
srede-analit.-doklad.pdf (In Russ.).

4. Concept for the development of a system for the prevention of neglect and juvenile delinquen-
cy for the period up to 2025 and an action plan for 2021–2025 for its implementation. Electronic Fund 
of Legal and Regulatory and Technical Documents. URL: https://docs.cntd.ru/document/420395219 
(In Russ.).

5. Molchanov SG. The content of socialization, social competencies, socialization. In: Socializacija 
lichnosti uchashhihsja i studentov — odno iz prioritetnyh napravlenij v obrazovanii = Socialization of 
the personality of students and students is one of the priority areas in education. Miass: Chelyabinsk 
State Pedagogical University; Chelyabinsk: Publishing house of the Chelyabinsk state. ped. un-ta; 
2010. Pp. 49–71. EDN TRDGQN. (In Russ.).

6. Molchanov SG. On the bill of the President of the Russian Federation V.V. Putin and an 
exemplary education program. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative 
development of vocational education. 2020;(3(27):12-21. (In Russ.).

7. Antsupov Aya. Konfliktologija = Conflictology. Moscow: UNITI; 2020. 560 p. (In Russ.).

Информация об авторах

Е. С. Малиновский — директор.
С. Г. Молчанов — профессор кафедры «Развитие образовательной системы», доктор педагогиче-

ских наук, профессор.
С. К. Ангеловская — заместитель директора по учебно-методической работе, кандидат педагоги-

ческих наук. 

Information about the authors

E. S. Malinovsky — director.
S. G. Molchanov — Professor of the Department “Development of the Educational System”, Doctor of 

Pedagogical Sciences, Professor.
S. K. Angelovskaya — Deputy Director for Educational and Methodological Work, Candidate of Peda-

gogical Sciences.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
The authors declare no conflicts of interests. 

Статья поступила в редакцию / The article was submitted: 01.11.2022
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing: 25.11.2022

Принята к публикации / Accepted for publication: 01.12.2022



146

Education and Socialization of the Individual

Инновационное развитие профессионального образования. 2022. № 4 (36). С. 146–152. ISSN 2304-2818
Innovative Development of Vocational Education. 2022;(4(36):146-152. ISSN 2304-2818

Научная статья
УДК 376.6

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ — ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДНР, ЛНР И ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ 

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям социокультурной, языковой, психологической 
и педагогической адаптации студентов — вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и восточ-
ных областей Украины. Авторы исследуют уже существующие научно-методические наработки 
по данной проблематике, подчеркивая, что данная категория обучающихся в большей мере ну-
ждается именно в психологическом консультировании. Психологическая адаптация рассматри-
вается исследователями как сложный комплексный процесс, вовлекающий не только студен-
тов непосредственно, но и их семьи (законных представителей), педагогов и иное социальное 
окружение. В статье подчеркивается, что при работе с несовершеннолетними вынужденными 
переселенцами из упомянутых регионов необходимо учитывать их предыдущий жизненный 
опыт, связанный с временным нахождением в зоне ведения военных действий. Авторы прихо-
дят к выводу, что пластичность подростковой психики, правильно выстроенная стратегия пси-
хологического консультирования, а также создание благоприятных условий в образовательной 
среде способствуют скорой адаптации студентов профессиональных образовательных органи-
заций и их интеграции в систему российского социума.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of socio-cultural, linguistic, psychological and 
pedagogical adaptation of students from the DPR, LPR and eastern regions of Ukraine. The authors 
examine the existing scientific and methodological developments on this issue, emphasizing that this 
category of adolescents is more in need of psychological counseling. Psychological adaptation is 
considered by researchers as a complex process involving not only youth directly, but also their fami-
lies (legal representatives), teachers and other social environment. The article emphasizes that when 
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working with adolescents from these regions, it is necessary to take into account their previous life 
experience associated with temporary stay in the war zone. The authors conclude that the plasticity of 
the youth psyche, a properly structured strategy of psychological counseling, as well as the creation 
of favorable conditions in the professional educational environment contribute to the rapid adaptation 
of students and their integration into the system of Russian society.

Keywords: students, young inophones, adaptation, integration, counseling

For citation: Selyutin AA, Vorobyeva TS. Peculiarities of adaptation of students from DPR, LPR and 
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Введение
Материал настоящей статьи был подготов-

лен до объявления о проведении референдумов 
в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской облас-
тях по поводу вхождения в состав Российской 
Федерации. Таким образом, в статье использу-
ется информация по миграционным процессам, 
касающаяся вынужденных переселенцев в Рос-
сию из обозначенных территорий, поскольку 
данная категория людей нуждается в адаптации 
и интеграции в той же степени, что и мигранты. 

Текущая политическая повестка побужда-
ет Россию развиваться в обстоятельствах по-
стоянных вызовов; среди них стоит особенно 
выделить трудности, с которыми сталкивается 
система российского образования при работе 
со студентами — вынужденными переселен-
цами, в первую очередь, беженцами из горячих 
точек — территорий Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Согласно опубликованной 
на информационном портале РБК статистике, 
во втором квартале 2022 года в Россию прибы-
ли 507 тысяч граждан ДНР и ЛНР (214 тысяч 
и 293 тысячи соответственно) [1]. При этом по 
состоянию на 20 июня 2022 года Челябинская об-
ласть приняла 719 вынужденных переселенцев, 
из которых 160 человек — несовершеннолет-
ние [2]. Продемонстрированное статистически 
значительное количество несовершеннолетних 
вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, про-
ходящих через процесс интеграции и адаптации 
в российском обществе, требует особого вни-
мания со стороны педагогов, психологов и со-
циальных работников. Актуальность проблемы 
подтверждается также многочисленными науч-
ными исследованиями российских ученых.

Согласно статистическим данным, собран-
ным Научно-исследовательским центром мо-
ниторинга и профилактики деструктивных 
проявлений в образовательной среде ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессио-
нального образования», в профессиональных 
образовательных организациях Челябинской 

области обучается 227 несовершеннолетних пе-
реселенцев, из которых 24 являются инофона-
ми. Таким образом, на уровне среднего профес-
сионального образования также должна быть 
организована работа по обеспечению процесса 
социокультурной, языковой и психологической 
адаптации, которая на текущий момент прово-
дится в профессиональных образовательных 
организациях. В связи с тем, что возрастные 
особенности несовершеннолетних, обучающих-
ся в российских школах и профессиональных 
образовательных организаций, не трансформи-
руются под формат обучения, мы анализируем 
данные процессы адаптации как одновекторные 
и не требующие дифференциации.

Материалы и методы исследования
В исследовании применялся дескриптив-

ный метод для описания текущей ситуации по 
социокультурной, языковой и психологической 
адаптации. Также были задействованы эмпи-
рические методы наблюдения и сбора данных. 
Анализ теоретико-методологических трудов по-
требовал применения методов классификации 
и анализа контента. Материалом для исследова-
ния послужили научные педагогические работы 
по проблематике, с помощью которых мы при-
ходим к осознанию лакун и проблемных мест, 
требующих разработки и решения.

Результаты исследования и их обсуждение
Важность работы с несовершеннолетни-

ми студентами-переселенцами в российской 
системе образования подчеркивает И. Н. Си-
маева, информируя о потенциальных рисках 
вовлеченности этой группы молодежи в тер-
рористические группировки и необходимо-
сти формирования механизмов превентивного 
противодействия [3]. При этом исследователь 
подчеркивает, что векторность работы долж-
на осуществляться по трем ключевым направ-
лениям: психологическому, педагогическому 
и языковому. Преодоление языкового барьера 
у студентов-переселенцев и инофонов является 
феноменом, глубоко изученным как научно, так 
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и практически. Это позволяет с легкостью при-
менять наработанный багаж знаний в системе 
образования, в том числе и в начальных классах 
школы, поскольку именно в данном возрасте 
происходит первичная социализация ребенка 
и попадание его в иную языковую среду. В то 
же время, как справедливо отмечает Н. А. Мар-
кина, «признание этнической культуры ребенка 
школой способствует позитивной мотивации 
к учению и создает дополнительные возможно-
сти для его самореализации в образовательном 
процессе» [4, с. 242], т. е. навязывание и прину-
ждение в качестве способа изучения русского 
языка должны быть полностью отвергнуты как 
неэффективные.

Необходимо проводить четкую дифференци-
ацию между несовершеннолетними студентами-
переселенцами и инофонами. Е. А. Железнякова 
характеризует инофонов как не владеющих или 
слабо владеющих русским языком, в отличие от 
переселенцев, которые владеют русским языком 
на достаточном уровне, чтобы не испытывать 
трудностей в общении [5]. В связи с активным 
использованием русского языка на восточных 
территориях Украины, а также в Донецкой На-
родной Республике и Луганской Народной Респу-
блике, вероятность приезда студента-инофона 
с упомянутых территорий крайне мала, поэтому 
вынужденные несовершеннолетние беженцы из 
данных географических областей являются пере-
селенцами. Следовательно, проблема языковой 
адаптации в данном конкретном случае не стоит 
остро и может не приниматься во внимание пе-
дагогами в силу естественных причин (владение 
русским языком как родным или приобретенным 
с ранних лет внутри семьи).

Рассматривая педагогический вектор рабо-
ты с несовершеннолетними студентами — вы-
нужденными переселенцами, О. В. Гукаленко 
и В. П. Борисенков обращают внимание на тес-
ную взаимосвязь успешности интеграции не-
совершеннолетних переселенцев в российское 
общество и профессиональной компетентности 
педагогов, призванных помочь эту интеграцию 
осуществить [6]. В качестве ведущих компетен-
ций, необходимых педагогу для работы со сту-
дентами-переселенцами, исследователи выделя-
ют следующие: коммуникативные, социальные, 
информационные. При этом формирующееся 
поликультурное общество (класс, школа, ссуз), 
в центре которого находится педагог, предъяв-
ляет к нему определенные требования как к свя-
зующему звену между различными социальны-
ми институтами и факторами, влияющими на 
процесс адаптации студентов — вынужденных 

переселенцев. Подобная мысль прослеживается 
и в исследовании С. С. Судариной и В. А. Попо-
ва, которые отмечают, что педагогу «необходимо 
проводить целенаправленную работу, включа-
ющую все факторы, влияющие на процесс вза-
имодействия учащихся разных национально-
стей» [7, с. 823]. 

Т. В. Куприна заявляет о важности социо-
культурной адаптации в рамках деятельнос-
ти педагога, поскольку студенты-переселенцы 
часто не знают и не понимают национальные 
обычаи и традиции, культурные нормы, что 
приводит к нарушению межкультурного обще-
ния субъектами педагогического процесса [8]. 
В силу исторической общности украинского 
и русского народов, благодаря схожести куль-
тур, норм, традиций студенты из ДНР, ЛНР 
и восточных областей Украины слабо нуждают-
ся в социокультурной адаптации. В значитель-
ной мере это обусловлено наличием устойчивых 
родственных связей между гражданами России 
и прибывающими на постоянное проживание 
беженцами. Однако важно обращать внимание 
студентов-переселенцев на приверженность 
России традиционной системе ценностей, кото-
рая во многих европейских странах была заме-
нена на «прогрессивную», что не могло не ска-
заться на Украине, выражающей настойчивое 
стремление стать частью Европы.

Таким образом, мы отчетливо видим, что 
потребность студентов — вынужденных пере-
селенцев из ДНР, ЛНР и восточных областей 
Украины в педагогической, социокультурной 
и языковой адаптации, как правило, отсутствует 
или существенно снижена по сравнению с та-
кой потребностью у выходцев из стран Сред-
ней Азии. Однако необходимо помнить о том, 
что беженцы с территорий ДНР и ЛНР — это 
семьи, находившиеся в течение продолжитель-
ного времени в зоне ведения военных действий, 
и их переселение вызвано не экономическими 
соображениями, а необходимостью выживания. 
Соответственно, несовершеннолетние студенты 
в этих семьях нуждаются в серьезной психоло-
гической поддержке и адаптации в условиях пе-
реселения из одной страны в другую.

Результатом адаптации обучающихся — вы-
нужденных переселенцев является их адапти-
рованность к новым условиям переселения, что 
характеризуется способностью личности удов-
летворять свои потребности в той или иной си-
туации в конкретной социальной среде, а также 
выполнять следующие функции:

 – адекватно воспринимать себя и окружаю-
щую действительность;
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 – выстраивать адекватную систему отноше-
ний и общения с окружающими;

 – быть способной к обучению, организации 
досуга и отдыха.

Отметим, что на процессы адаптации вли-
яют социальные установки, ценностно-моти-
вационные образования, стратегии поведения 
детей вынужденных переселенцев, восприятие 
общины или общиной, соответствие самооцен-
ки и уровня притязаний студентов-переселен-
цев их реальным возможностям и условиям но-
вой социальной среды.

Одним из важных условий адаптации яв-
ляется сознательная деятельность детей выну-
жденных переселенцев, которая предусматри-
вает непрерывный обмен с новым социальным 
окружением.

Подобная деятельность возможна только 
при условии осознания себя как субъекта такого 
процесса, желания стать частью принимающе-
го общества. Вместе с тем процессы психоло-
гической адаптации в новой социальной среде 
должны проходить без потери собственной ин-
дивидуальности. 

Стоит подчеркнуть, что успешность вхо-
ждения в новое окружение зависит от выбран-
ных адаптационных стратегий, а те, в свою 
очередь, ведут к различным типам адаптации 
и, соответственно, к разным ее последствиям.

Необходимо также учитывать, что процесс 
адаптации к определенной социальной среде яв-
ляется двусторонним. То есть адаптация являет-
ся взаимообусловленным влиянием обучающе-
гося-переселенца и его социального окружения, 
а следовательно, успешность адаптации зависит 
не только от индивидуально-психологических 
особенностей личности студента, но и от готов-
ности нового социального окружения к воспри-
ятию такого обучающегося.

Следует учитывать все факторы, которые 
влияют на успешность процесса адаптации 
и могут привести к возникновению проблем 
у обучающихся-переселенцев в этот период. 
Также на успешность адаптации детей выну-
жденных переселенцев в значительной степени 
влияет предыдущий опыт и характер получен-
ной, вероятно, психологической травмы.

Несовершеннолетние студенты-переселен-
цы с низким уровнем стрессоустойчивости зна-
чительно сложнее переживают кризисную ситу-
ацию, опасность, особенно если были потери из 
числа знакомых или близких. Пережитый стресс 
пребывания в зоне военных действий вызывает 
нарушение адаптационных процессов. Преодо-
левать негативные последствия стрессовых си-

туаций и повышать стрессоустойчивость лич-
ности помогают адаптивные ресурсы человека.

Под ресурсами мы рассматриваем внутрен-
ние и внешние переменные, способствующие 
психологической устойчивости в стрессоген-
ных обстоятельствах. Важным ресурсом сохра-
нения психологической устойчивости личности 
в стрессовых ситуациях является социальная 
поддержка. Поэтому позитивное социальное 
окружение может быть одним из важнейших 
факторов сохранения стрессоустойчивости не-
совершеннолетнего переселенца. 

Данная категория обучающихся нуждается 
в психолого-педагогической поддержке, кото-
рая позволит удовлетворить потребности в бли-
зости, защите, информации, разрядке, успокое-
нии и т. п. Такая поддержка будет положительно 
влиять на характер поведения обучающегося 
после воздействия стрессогенных факторов.

Следовательно, показателями адаптирован-
ности несовершеннолетних вынужденных пе-
реселенцев служат: степень удовлетворенности 
собой, группой, а также различными сторонами 
своей жизнедеятельности; активное вовлече-
ние в деятельность принимающего окружения; 
активность в достижении поставленных задач; 
социальный комфорт; понимание возможности 
реализации собственных целей в будущем; со-
циально-педагогическая поддержка окружения.

Собственный опыт работы авторов ста-
тьи с переселенцами из ДНР и ЛНР позволяет 
определить следующие главные функции спе-
циалиста, осуществляющего психологическую 
помощь:

1) психологическая адаптация:
 – проработка тяжелых стрессовых состоя-

ний;
 – помощь в восприятии изменений и воз-

вращении к жизни;
 – помощь в ассимиляции и интеграции по-

лученного опыта и создании новых жизненных 
перспектив;

2) социальная адаптация: помощь пере-
селенцам в адаптации к новым социальным 
условиям.

Стоит отметить, что несовершеннолетние 
студенты специфически переживают травма-
тическую ситуацию. Нередко из-за отсутст-
вия навыков обсуждения своих переживаний, 
возрастных особенностей, сильного эмоцио-
нального потрясения они не высказываются 
открыто о своих неприятных состояниях. Вме-
сте с тем, наблюдая за ними, можно обнару-
жить подростков, переживающих стрессовую 
ситуацию. Последствия стресса заметны в их 
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эмоциональных, поведенческих проявлениях 
или представлены на телесном уровне.

Компенсаторные механизмы психики несо-
вершеннолетнего студента — вынужденного пе-
реселенца достаточно гибкие, и в значительном 
количестве случаев последствия стрессовых 
обстоятельств преодолеваются естественным 
образом. Подростки склонны «лечить» себя 
с помощью игры со сверстниками, фантазиро-
вания, рисования, эмоционального отреагирова-
ния ситуации и т. п. Стоит помнить о природных 
механизмах защиты этой категории населения 
и способах их активизации. Нередко сами взро-
слые невольно блокируют доступ несовершен-
нолетнего к его естественным механизмам са-
морегуляции.

Следует помнить, что необходимо занимать-
ся адаптацией не только несовершеннолетнего 
студента, но и всей его семьи. Недостаточно от-
реагировать эмоции подростка лишь во внутри-
учебной среде; важно, чтобы такая возможность 
была и у родителей. 

Работу с родителями лучше начинать стро-
ить с первичного интервью, придерживаясь сле-
дующей схемы:

1) первое впечатление переселенца;
2) жалобы и проблемы клиента; определен-

ные ситуации, в которых они проявляются;
3) положительные стороны жизни клиен-

та, приносящие ему радость, удовлетворение; 
социальное окружение, которое может или спо-
собно предоставить эмоциональную поддержку, 
его состав и доступность (например, семья, со-
общество земляков и т. п.);

4) как клиент сам воспринимает свои про-
блемы, как их оценивает социальное окруже-
ние; идеи по поводу того, что было причиной 
или спровоцировало проблемы клиента;

5) травматический опыт, пережитый пере-
селенцем;

6) стрессовые факторы, под влиянием кото-
рых находится клиент (например, неопределен-
ный юридический статус; имущество без надзо-
ра, которое пришлось оставить; беспокойство, 
связанное с родственниками, которых пришлось 
оставить, и т. п.);

7) признаки вероятного наличия психиат-
рических симптомов;

8) вид помощи, которую ожидает клиент, 
или причины ее отторжения (например, неудач-
ная встреча с психологом в пункте приема бе-
женцев и др.).

Психологическая помощь данной категории 
обучающихся должна быть комплексной и стра-
тегически продуманной. Работа специалистов 

с несовершеннолетними студентами, которые 
находились в ситуации острого стресса, идет 
по трем основным направлениям: работа со 
средой, в которой находятся подростки; работа 
с близким окружением подростка; работа с под-
ростком. Среда, способствующая восстановле-
нию естественных механизмов исцеления несо-
вершеннолетних, имеет следующие признаки: 
безопасность, константность, ритмичность, по-
следовательность, предсказуемость, господство 
атмосферы уважения. Работа с близким окруже-
нием несовершеннолетнего студента включа-
ет в себя психологическую, просветительскую 
и консультативную работу с его родителями 
(или лицами, их заменяющими) и коллективом, 
в котором он находится.

Содержание психологической работы с под-
ростками, которые подверглись воздействию 
стрессовых факторов, раскрывается в восста-
новлении ощущения безопасности; восстанов-
лении и укреплении психологических ресур-
сов; отреагировании негативных переживаний, 
связанных со стрессовыми факторами; актива-
ции естественных механизмов самоисцеления; 
адаптации к новым обстоятельствам. Наиболее 
успешными техниками, которые зарекомендова-
ли себя в работе с подростками, подвергшими-
ся воздействию острых стрессовых факторов, 
являются техники телесно ориентированной 
психотерапии, арт-терапии (рисование, лепка из 
пластилина и глины), песочной психотерапии, 
игровой психотерапии.

Заключение
Таким образом, рассмотрев особенности 

адаптации студентов-переселенцев, в том числе 
в условиях профессиональных образователь-
ных организаций, как сложный многосторонний 
процесс, мы приходим к выводу, что основным 
вектором адаптации подростков, прибывающих 
из ДНР, ЛНР и восточных областей Украины 
в качестве беженцев, должен быть вектор психо-
логический, который включает в себя не только 
работу непосредственно со студентом, но и вза-
имодействие с его законными представителя-
ми. При этом следует учитывать предыдущий 
жизненный опыт несовершеннолетнего выну-
жденного переселенца и его семьи, а именно — 
нахождение в зоне ведения военных действий. 
Успешность оказания психологической помо-
щи во многом зависит от правильно выбранной 
стратегии и комплексности подхода.

Также необходимо понимать значимость 
построения векторности работы по социокуль-
турной адаптации и интеграции несовершенно-
летних студентов в рамках профессиональных 
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образовательных организаций, поскольку спе-
цифика подготовки к ведению профессиональ-
ной деятельности создает дополнительные воз-

можности для успешной и скорой интеграции 
несовершеннолетнего студента в российское 
общество в качестве полноценного гражданина.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Современная образовательная среда немыслима без применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Начиная с 2018 года в соответствии с феде-
ральным проектом «Цифровая образовательная среда», утвержденным протоколом № 3 засе-
дания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года, 
образовательная среда планомерно переходит в цифровой формат. Целью указанного феде-
рального проекта стало создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности саморазви-
тия и самообразования у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней 
путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 
создания федеральной цифровой платформы. Система среднего профессионального обра-
зования (далее — СПО) Челябинской области тоже не осталась в стороне от закономерного 
процесса перехода в «цифру», и в соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Челябинской области № 1201/3963 от 8 апреля 2020 года была начата работа по созданию 
регионального репозитория СПО. Катализатором данного процесса стала к тому же сложив-
шаяся в 2020 году санитарно-эпидемиологическая ситуация. Приказом Министерства образо-
вания и науки Челябинской области № 01/1913 от 14 сентября 2020 года «Об организации ме-
тодической работы в системе среднего профессионального образования Челябинской области 
в 2021 году» одним из приоритетных направлений работы областных методических объедине-
ний утверждено наполнение регионального репозитория системы среднего профессионально-
го образования на основе региональной цифровой СПО-платформы.

Областное методическое объединение пре-
подавателей общего гуманитарного и социаль-
но-экономического цикла активно включилось 
в данную работу и к началу 2021/22 уч. г. раз-
работало электронные учебные курсы по девя-
ти общеобразовательным дисциплинам, в числе 
которых русский язык, литература, родная ли-
тература, история, право, экономика, общест-
вознание, обществознание (включая экономику 
и право), физическая культура. После экспер-
тизы данные электронные учебные курсы были 
рекомендованы техникумам и колледжам Челя-
бинской области для внедрения в образователь-
ный процесс.

Однако, как показал проведенный в октябре 
2022 года опрос среди слушателей курсов повы-
шения квалификации, организованный Челябин-
ским институтом развития профессионального 
образования, материалы регионального репо-
зитория не получили широкого применения. 
Один из слушателей, принимающих участие 
в опросе, пишет: «При создании регионального 

репозитория разработчики преследовали бла-
гую цель: помочь преподавателям и студентам 
в преподавании и обучении. Но спустя два года 
остается признать, что система так и не зарабо-
тала. В чем же причины данной проблемы? По 
моему мнению, во-первых, в ПОО преподава-
телям не до конца объяснили (совсем не объяс-
няли) преимущество системы. Следовательно, 
большинство из нас относится к репозиторию 
как к лишней нагрузке: «Зачем это нужно? Не-
ужели нам заняться нечем?» и т. п. У препода-
вателей, к сожалению, нет мотивации работать 
с системой. Во-вторых, в образовательных ор-
ганизациях не все (!) имеют логины и пароли 
репозитория».

В целях популяризации регионального репо-
зитория для системы СПО было проведено засе-
дание областного методического объединения, 
посвященное проблеме «Региональный репо-
зиторий как инструмент создания современной 
цифровой образовательной среды», на кото-
ром были представлены результаты апробации 
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разработанных электронных учебных кур-
сов (далее — ЭУК) по указанным выше об-
щеобразовательным дисциплинам педагога-
ми-практиками. 

Р. С. Шакирова, преподаватель ГБПОУ «Ко-
пейский политехнический колледж им. С. В. Хох-
рякова» 

— Человечество вступило в новую исто-
рическую фазу развития цивилизации — ин-
формационное общество, главными продукта-
ми которого являются информация и знания. 
Отличительной чертой информационного об-
щества является создание глобального инфор-
мационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ 
к мировым информационным ресурсам и удов-
летворение их потребностей в информацион-
ных продуктах и услугах.

В современных образовательных организа-
циях большое внимание уделяется компьютер-
ному сопровождению профессиональной дея-
тельности.

Региональный репозиторий цифровых обра-
зовательных ресурсов (далее — ЦОР) предназ-
начен для формирования регионального банка 
ЦОР для профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области, реализую-
щих программы среднего профессионального 
образования.

Репозиторий (англ. repository — «хранили-
ще») — место, где хранятся и поддерживаются 
какие-либо данные. Чаще всего данные в репо-
зитории хранятся в виде файлов, доступных для 
дальнейшего распространения по сети. 

В преподавании истории используются 
обучающие и тестирующие программы, элек-
тронные учебники, электронные энциклопедии, 
электронные контурные карты. Их применение 
рассчитано на повышение интереса к учебной 
дисциплине, формирование прочных знаний 
и приемов работы с информацией, навыков ра-
боты с компьютером, что позволяет повысить 
успеваемость по истории, развивать универ-
сальные учебные действия.

В педагогической деятельности материа-
лы регионального репозитория используют-
ся нами при подготовке к урокам более года. 
Представленный в региональном репозитории 
электронный учебный курс по истории полно-
стью соответствует требованиям к структурным 
элементам образовательного контента учебных 
курсов и включает в себя следующие разделы:

 – учебно-методическая документация курса 
(тематический план, экспертное заключение);

 – лекции, опорные конспекты, схемы, пре-
зентации [видеолекции, лекции в текстовом 
формате, PDF, презентации, иллюстративный 
материал (фото, графики, диаграммы, схемы, 
таблицы, карты), вебинары в форматах корот-
ких тематических фрагментов, поясняющих со-
держание темы];

 – лабораторные и практические работы [за-
дания для практических и (или) лабораторных 
(интерактивных) работ с применением алгорит-
мов онлайн-стимуляторов, тренажеров, вирту-
альных лабораторий];

 – контрольно-измерительные материалы 
[тесты, практические задания, контрольные рабо-
ты для текущего и (или) промежуточного контроля 
с указанием алгоритма выполнения, системы оце-
нивания, требований к оформлению];

 – самостоятельная работа студентов (тексто-
вый материал с записями вебинаров, видеолек-
ций в формате коротких тематических фрагмен-
тов, поясняющих сложные моменты и решения; 
интерактивный видеоконтент с встроенными во-
просами для самоконтроля, комментариями пре-
подавателя, субтитрами, тестовыми заданиями, 
глоссарий и т. д.);

 – интернет-ресурсы (перечень интернет-ре-
сурсов с адресом доступа).

Из раздела «Лекции» нами используют-
ся опорные конспекты, презентации, красочно 
оформленные, с хорошим иллюстративным ма-
териалом, таблицами, схемами. Так, например, 
материалы к урокам по Первой мировой войне, 
Второй мировой войне включают большое ко-
личество схем, дающих возможность обобщить 
и систематизировать изученное. 

Достоинством ЭУК является то, что каждая 
тема включает словарь терминов, благодаря ко-
торому можно сократить время на поиск опре-
делений тех или иных понятий. Например, сло-
варь к теме 2.3 «Страны Запада в 1920-е гг.» 
включает в себя следующие понятия: красная 
угроза, массовое общество, национализм, «про-
цветание» («эра процветания»), тоталитарный 
режим (тоталитаризм) и др.

Методически грамотно разработаны пра-
ктические работы, которые включают разно-
образные задания. Например, при изучении 
темы «Культурное пространство советского 
общества в 1920–1930-е гг.» студентам предла-
гается проанализировать стихотворение, пора-
ботать с основными понятиями темы, подобрав 
к ним определения, с различным иллюстратив-
ным материалом, восстановить хронологиче-
скую последовательность событий, заполнить 
схему и т. д.
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Представленные в региональном репози-
тории контрольно-измерительные материалы 
по истории используем для текущего контроля. 
Одним из наиболее важных преимуществ те-
стовых заданий является высокая степень объ-
ективности выставляемых оценок, поскольку 
имеется возможность точного подсчета числа 
верных и неверных ответов.

В разделе «Самостоятельная работа сту-
дентов» дан перечень тем индивидуальных 
проектов. Темы очень интересные и актуаль-
ные, большинство из них обращено к истории 
родного края. Так, например, история Урала 
отражена в таких темах, как: «Челябинск. Вы-
сота 239», «Челябинск в первые послевоенные 
годы», «Тема Урала в музыке: история и совре-
менность».

Особо хочется отметить представленные 
и размещенные в ЭУК интернет-ресурсы. К ка-
ждому разделу учебной дисциплины даны ссыл-
ки на видеофильмы: документальные, художе-
ственные. Считаем этот ресурс незаменимым 
на уроках. Никакой, даже самый красноречивый 
рассказ преподавателя не заменит фильм. На 
уроках нами демонстрируются отрывки, эпизо-
ды с яркими моментами событий, отражающих 
суть происходящих исторических процессов. 
Помимо размещенных видеофильмов, даны 
действующие ссылки на сайты, содержащие 
исторические документы, научные труды, фото-
графии и другие первоисточники. 

Таким образом, применение представлен-
ного в региональном репозитории ЭУК дает 
возможность стимулировать познавательный 
интерес к истории, придавать учебной работе 
проблемный, творческий, исследовательский 
характер, во многом способствовать обнов-
лению содержательной стороны дисциплины 
«История», индивидуализировать процесс об-
учения и развивать самостоятельную деятель-

ность студентов, в том числе навыки работы 
с информацией. Кроме того, использование 
ЭУК позволяет сэкономить время и трудоза-
траты самого преподавателя при подготовке 
к урокам. 

О. С. Куницына, заместитель директо-
ра по учебно-методической работе ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова»

— Учебная дисциплина «Право» являет-
ся профильной в общеобразовательном цикле 
специальности 40.02.03 «Право и судебное ад-
министрирование». Деятельность специали-
ста по судебному администрированию связана 
с юридической оценкой жизненных фактов, 
их анализом, проверкой, ведением статистики 
и исполнительного делопроизводства. Право 
как учебный предмет создает основу для ста-
новления социально-правовой компетентно-
сти студентов, в нем акцентируется внимание 
на проблемах реализации и применения права 
в различных ситуациях.

Изучение УД «Право» направлено на форми-
рование у будущего специалиста общих компе-
тенций, включающих в себя способность, среди 
прочего, осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. Особенно 
важно использовать для формирования данной 
компетенции различные правовые и норматив-
ные документы, являющиеся основой любой 
общественной деятельности. Ярким примером 
является работа с текстом Конституции на пра-
ктическом занятии к разделу «Конституцион-
ное право»: заполните аналитическую табли-
цу «Права и свободы человека и гражданина», 
используя информационные правовые системы 
«КонсультантПлюс», «Гарант».

Гражданские 
(личные) права

Политические 
права

Экономические 
права

Социальные  
права

Культурные  
права

Данное задание позволит не только бли-
же познакомиться с главным законом страны 
и своими личными правами, но и приобщить 
студентов к использованию информационных 
технологий. 

В области информационно-коммуникатив-
ной деятельности предполагается формирова-
ние у студентов умения осуществлять поиск 
нужной информации по заданной теме в источ-

никах права, извлекать необходимую информа-
цию из источников, созданных в различных зна-
ковых системах (текст, таблица, график). 

Использование в учебном процессе мате-
риалов регионального репозитория позволяет 
целенаправленно формировать у студентов на-
званные компетенции. В этом плане является 
очень интересным задание, направленное на ра-
боту с цифровыми ресурсами, на практическом 
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занятии по теме «Образовательное право»: вос-
пользовавшись интернет-порталом «Куда пойти 
учиться?» (http://kpuchel.ru), определите, в какие 
высшие учебные заведения вы сможете поступить 
после окончания колледжа для продолжения об-
учения по своей специальности (профессии).

На учебных занятиях нами нередко исполь-
зуется материал из регионального репозитория, 
который представлен в разнообразных формах 
(презентация, схема, лекция), что позволяет ис-
пользовать его на всех этапах учебного занятия.

Электронный ресурс «Лекция», включа-
ющий последовательное изучение теоретиче-
ского материала, контрольные вопросы и до-
полнительный материал по теме, помогает 
организовать самостоятельное последователь-
ное изучение определенной темы студентами.

Для будущего специалиста по судебному 
администрированию важно владеть элемен-
тарными навыками прогнозирования, уметь 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». 
С целью формирования данного навыка на 
учебных занятиях используем размещенные 
в репозитории практические работы. Методи-
ческие указания к выполнению практических 
работ содержат теоретический материал, по-
зволяющий актуализировать знания студентов 
по теме, необходимые для выполнения рабо-
ты, а дифференцированные задания в элек-
тронном виде предназначены для выполнения 
практической работы в индивидуальном для 
каждого обучающегося темпе.

Так, например, в практической работе по 
теме «Порядок защиты прав потребителя» да-
ются не только задания на работу с теоретиче-
ским материалом, но и различные актуальные 
ситуационные задачи, решить которые можно, 
только зная правовые основы темы.

1. Когда покупательница приобретала губ-
ную помаду, продавец сказала, что она изготов-
лена на основе натуральных веществ. Позднее 
у нее возникли сомнения в достоверности ска-
занного, и она отдала купленную помаду на экс-
пертизу. Экспертиза установила, что в химиче-
ский состав помады натуральные компоненты 
не входят. Может ли покупательница потребо-
вать вернуть зря потраченные деньги? <…>

2. Покупатель приобрел в магазине элек-
трическую зубную щетку. Дома он обнаружил, 
что щетка не работает. В магазине товар не при-
няли, ссылаясь на то, что медицинские товары 
возврату и обмену не подлежат. Правы ли работ-
ники магазина? Обоснуйте ответ.

Не менее важным является умение срав-
нивать особенности права в различных право-

вых системах. Хорошим примером на подобное 
сравнение может послужить следующее задание 
на практическом занятии по теме «Правовые си-
стемы (семьи)»: заполните таблицу «Правовые 
семьи современности».

Название 
правовой семьи

Признаки  
правовой семьи

Англосаксонская
Романо-германская
Мусульманская
Традиционная (обычная)

Одним из важнейших элементов обучения 
УД «Право» является применение полученных 
теоретических знаний на практике. Необходимо 
не только рассматривать различные правовые 
документы, но и учиться их составлять. Хоро-
шей иллюстрацией данного подхода является 
задание на практическом занятии «Составле-
ние исковых заявлений в суды различной юрис-
дикции»: используя информационно-правовую 
систему «КонсультантПлюс», составьте три 
варианта исковых заявлений. Представлен ход 
выполнения задания.

1. Зайдите на сайт «КонсультантПлюс» 
(http://www.consultant.ru). 

2. В строке быстрого поиска введите «обра-
зец искового заявления». 

3. Ознакомьтесь с общими рекомендация-
ми по составлению искового заявления.

4. Скачайте образец. 
5. Оформите три исковых заявления: 
1) о расторжении договора, взыскании 

убытков и неустойки, возмещении морального 
вреда; 

2) об обмене недоброкачественного товара; 
3) о незаконном увольнении.
Контрольно-измерительные материалы 

в курсе представлены разноуровневыми зада-
ниями. В них присутствует как тестовая часть 
с одним или несколькими вариантами ответа, 
так и задания, требующие развернутого ответа 
или аргументации собственной позиции с опо-
рой на различные правовые источники. 

Задания, которые направлены и на практиче-
скую работу в рамках учебных занятий, и на ор-
ганизацию самостоятельной работы студентов, 
позволяют рассмотреть систему права с различ-
ных сторон. Студентам предлагается подробно 
ознакомиться с правовыми актами, законами, 
научиться самостоятельно составлять правовые 
документы (заявления, договоры и т. д.), рассмо-
треть возможные решения разных правовых си-
туаций, оценив их соответствие закону, а также 
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узнать полномочия правовых и властных орга-
нов. Такое разностороннее изучение УД «Пра-
во» позволит не только разнообразить учебные 
занятия, но и повысить качество усвоения учеб-
ного материала, «примерив» его на себя. 

Учебные материалы регионального репо-
зитория цифровых образовательных ресурсов 
будут полезны и молодому педагогу, поскольку 
позволят сформировать представление о струк-
туре курса, его необходимых элементах и вы-
строить четкую логику преподавания учебной 
дисциплины, и педагогу-стажисту как платфор-
ма для обмена опытом с коллегами и источник 
дополнительного учебного материала.

Н. В. Кузина, преподаватель ГБПОУ «Че-
лябинский техникум промышленности и город-
ского хозяйства им. Я. П. Осадчего»

— Учебно-методическая документация ЭУК 
по УД «Экономика» представлена тремя файла-
ми, такими как: тематический план, темы инди-
видуальных проектов и экспертное заключение. 
Отдельно хотелось бы отметить темы индиви-
дуальных проектов по экономике, которые мо-
гут быть предложены студентам для подготовки 
докладов. Как показывает практика, студентам 
проще выбрать тему из предложенного списка, 
самостоятельно определив наиболее интерес-
ное для себя направление. В ЭУК представлены 
такие темы, как: «Актуальные проблемы эко-
номической безопасности в России», «Анализ 
банковских услуг для потребителя», «Анализ 
налоговой нагрузки семьи», «Анализ и пер-
спективы развития рынка негосударственных 
пенсионных фондов», «Анализ и перспективы 
развития рынка страховых услуг», «Безработи-
ца в современном мире: сравнительная харак-
теристика уровня безработицы разных стран», 
«Бизнес-проект малого предприятия», «Госу-
дарственная политика России в области занято-
сти населения» и др.

Далее представлены лекции, опорные кон-
спекты, схемы, презентации. Дисциплина «Эко-
номика» в классическом виде делится на два 
основных направления: микроэкономика (эко-
номика предприятий и отрасли) и макроэконо-
мика (экономика государства). В курсе это ото-
бражено четырьмя разделами.

1. Основные концепции экономики.
2. Микроэкономика.
3. Макроэкономика.
4. Международная экономика.
Сам ЭУК логически выстроен с учетом по-

следовательности изучения материала: каждая 
новая тема дополняет и закрепляет предыду-

щую, давая студенту понять общую картину 
изучаемой дисциплины. 

В этом блоке сформированы готовые лек-
ции, которые содержат в себе полную инфор-
мацию по теме, для удобства в лекциях есть 
таблицы, схемы, а также контрольные вопросы 
и библиографический список.

Хотелось бы отметить наличие презентаций 
по темам. Наш опыт работы с курсом со студен-
тами показывает, что формат презентации наи-
более удобен и понятен для них, так как позво-
ляет работать в своем темпе: изучая материал 
быстрее или же, наоборот, повторяя предыду-
щие темы. Также презентации позволяют под-
готовиться к тестам, контрольным и в конечном 
счете к экзамену. Для преподавателей презен-
тации представлены в формате PowerPoint, что 
позволяет редактировать презентацию: менять 
или добавлять слайды по своему усмотрению. 

Опрос студентов показал, что информатив-
нее всего для них схемы, графики, диаграммы, 
таблицы, то есть наглядный материал, который 
представлен в большом объеме в презентациях. 
При желании картинки можно распечатать как 
раздаточный материал на занятие. 

Блок «Лабораторные и практические рабо-
ты» содержит готовые практические занятия 
по разным темам. Все практические работы 
соответствуют курсу и дополняют его. В пра-
ктических работах содержатся цели, результа-
ты деятельности, теоретическая часть, пример 
задания, задания для самостоятельной работы. 

Приведем пример.
Практическое занятие № 1

«Расчет и анализ издержек производства»
Тема 1.3. Факторы производства и фактор-

ные доходы
Цели:
1) закрепление теоретических знаний по 

теме: «Факторы производства и факторные до-
ходы»;

2) формирование практических навыков по 
вычислению и анализу издержек производства.

Результаты деятельности
Метапредметные:
 – формирование умения воспринимать и пе-

рерабатывать информацию, полученную в про-
цессе изучения общественных наук, выраба-
тывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закре-
пленных в Конституции Российской Федерации.

Предметные:
 – понимание сущности экономических ин-

ститутов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества;
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 – сформированность экономического мыш-
ления: умения принимать рациональные реше-
ния в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом;

 – умение применять полученные знания 
и сформированные навыки для эффективного ис-
полнения основных социально-экономических 
ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работ-
ника, работодателя, налогоплательщика) <…>.

Детально прописанные практические заня-
тия позволяют эффективно работать не только 
на уроке, но и выполнять задание дома, так как 
предусмотрен алгоритм самостоятельной рабо-
ты (теоретическая часть и порядок выполнения). 
Кроме того, в практических занятиях присутст-
вуют и критерии оценки, на которые студент мо-
жет ориентироваться при выполнении.

Шкала 
оценивания Критерии оценки

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала. Работа выполнена самосто-
ятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но недостаточны обоснования, рассуждения, допуще-
ны одна ошибка или два-три недочета.
Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. Работа сдана в срок. 
Есть некоторые недочеты в оформлении

3 (удовл.) В заданиях допущены более одной ошибки или более трех недочетов, но обучающийся 
владеет обязательными умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно об-
ращается за помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием. В оформлении задания 
есть отклонения, оно не во всем соответствует предъявляемым требованиям

2 (неудовл.) Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены существенные ошибки, 
показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в пол-
ном объеме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана 
с нарушением всех сроков. Много нарушений правил оформления

Большая часть заданий связана с решением 
экономических задач (расчет стоимости, по-
строение графиков, формирование структуры 
бюджета и соотношения расходов и доходов 
в нем и т. д.). 

Пример
Задание № 2. Постройте график и найдите 

равновесную цену на рынке горных велосипе-
дов, используя следующие исходные данные 
для выполнения задания. 

Цена за единицу товара (руб.) Количество велосипедов,  
на которые есть спрос (млн шт.)

Количество предложенных 
велосипедов (млн шт.)

9 000,0 1900 150
26 000,0 1300 400
53 000,0 500 700
72 000,0 200 860
120 000,0 110 1200

Встречаются также задания на формирова-
ние навыка правильно выстроенной аргумента-
ции, в основе которых лежит знание основ мар-
кетинга или затрагиваются актуальные вопросы 
современности. 

Пример
Практическая работа № 8  

«Изучение основных средств  
распространения рекламы»

Задание № 2. Многие магазины рознич-
ной торговли («Лента», «Ашан», «Спар» и др.) 
используют каталоги своих товаров, которые 
доставляют по почте или раздают бесплатно. 

Почему магазинам выгодно проводить такую 
рекламную акцию? 

Задание № 3. Фирма продает верхнюю оде-
жду из натурального меха. Активисты по охране 
животных постоянно выступают с заявления-
ми против убийства животных, чем подрывают 
имидж этой фирмы и снижают лояльность поку-
пателей к ней. Какие средства распространения 
рекламы предпринять фирме в данной ситуации?

Вызывающими сложности, но одновре-
менно и интерес у студентов являются за-
дания, связанные с созданием собственного 
бизнеса. С одной стороны, многое им кажется 



159

Дискуссионный клуб

непонятным, с другой стороны — появляется 
возможность действительно оценить рентабель-
ность своей бизнес-идеи.

Порядок выполнения работы 
Задание № 1. Выбор сферы деятельности 

предполагаемого бизнеса. Охарактеризовать 
предприятие. Описание включает следующие 
сведения: наименование предприятия, место-
нахождение, организационно-правовую фор-
му; размер уставного капитала; основной вид 
деятельности. 

Задание № 2. Выбор рыночного сегмен-
та. Описание целевого потребителя. Критерии 
(признаки) сегментации: 

 – социально-экономический (профессии, 
уровень образования, доходов, культуры и т. д.); 

 – демографический (возраст, пол, род заня-
тий, семья, национальность и т. д.);

 – географический (город, село, климатиче-
ские условия и т. д.); 

 – психографический (образ жизни и тип 
личности — консерваторы, жизнелюбы, эстеты 
и т. п.); 

 – поведенческий (мотивация поведения — 
качества товара). 

Задание № 3. Разработка модуля товара 
с указанием ключевого конкурентного преиму-
щества. 

1. Товар по замыслу (ядро товара; базовая 
потребность; основная выгода; товар по замы-
слу) связан с основным предназначением про-
дукта, рассматриваемым с точки зрения удов-
летворяемой потребности. 

2. Товар в реальном исполнении (товар 
в реальном исполнении; физический товар) со-
стоит в том, чтобы оформить основу предмета 
в соответствии с определенными физическими 
характеристиками (упаковка, обязательная мар-
кировка товара, товарная марка). 

3. Товар с подкреплением (товар с подкре-
плением; расширенный товар) связан с харак-
теристиками, которые дополняют потребитель-
скую ценность товара как в материальном, так 
и в нематериальном виде. 

Задание № 4. Сформулировать миссию 
предполагаемого предприятия (предназначение 
бизнеса).

В контрольно-измерительных материалах 
предложены тесты по разным темам (количество 
вопросов в среднем от 7 до 10). Подобные тесты 
можно использовать на этапе проверки знаний 
студентов в конце занятия в качестве промежуточ-
ного контроля, а короткие тесты (5–7 минут) — 
в качестве контроля усвоения новой темы и/или 
посещаемости. Электронные тесты студентам 

нравятся больше, нежели на бумажном носите-
ле, так как позволяют сразу увидеть результаты. 
Преподаватели же с их помощью могут автома-
тизировать свою деятельность, поскольку про-
верка и выставление оценок происходят автома-
тически. В самом тесте для студентов написаны 
критерии оценивания, указано количество попы-
ток и ограничения по времени. 

Блок «Самостоятельная работа студентов» 
представлен 13 работами, которые соответству-
ют тематическому плану. Перед выполнением 
самостоятельной работы студент всегда может 
вернуться к презентации и повторить материал. 
Задания в этом блоке направлены на совершен-
ствование навыков выполнения экономических 
расчетов в зависимости от поставленной зада-
чи. Некоторые практические работы содержат 
в себе темы для эссе или рефератов, которые 
позволяют не только поразмышлять над предло-
женной темой, но и расширить свой кругозор, 
повысить навык финансовой грамотности. На-
пример, по теме «Основы менеджмента и мар-
кетинга» студентам предлагается подготовить 
реферат по одной из подтем: «Природа и роль 
менеджмента», «Отечественные подходы к по-
строению теории управления» и др. Или другое 
задание, например, по теме «Государственный 
бюджет. Налоги и налогообложение»: написать 
эссе по вопросу «Зачем нужно платить налоги?»

Блок «Интернет-ресурсы» представляет со-
бой дополнительные источники тематической 
информации. Переход по ссылке позволяет по-
знакомиться с видеоуроком по соответствую-
щей теме. Все элементы курса преподаватель 
может позаимствовать и добавить в свой курс, 
что существенно облегчает деятельность по 
сбору и обработке информации к урокам. 

ЭУК по УД «Экономика» представляет со-
бой логически выстроенную систему, в которой 
легко ориентироваться. Практические работы, 
лекции, задания для самостоятельной работы, 
а также контрольно-измерительные материалы 
отобраны максимально точно и оптимальны для 
использования на учебных занятиях как в очном 
формате, так и дистанционно. 

Е. В. Ковалева, преподаватель ГБПОУ «Че-
лябинский профессиональный колледж»

— Разработанные материалы регионально-
го репозитория были использованы при реали-
зации УД «Обществознание» по специальности 
среднего профессионального образования тех-
нического профиля 38.02.03 Операционная дея-
тельность в логистике, входящей в укрупненную 
группу специальностей 38.00.00 Экономика 



160

Discussion Club

и управление. Основные разделы в УД «Обще-
ствознание» соответствуют заявленным требо-
ваниям с учетом выделения права и экономи-
ки в самостоятельные предметы и включают 
в себя следующие тематические блоки: «Че-
ловек в системе общественных отношений», 
«Общество как сложная динамическая систе-
ма», «Социальные отношения», «Политика». 

В каждом разделе содержится (в зависимо-
сти от количества часов) теоретический и пра-
ктический материал, а также самостоятельная 
работа. Теоретический материал представлен 
в виде конспекта лекции и сопроводительной 
презентации по каждой теме. Кроме того, в ка-
ждой лекции указаны основные используемые 
источники, что очень удобно для ориентации 
педагога в материале. 

Практическая часть представлена в виде 
сборника практических работ и нескольких раз-
делов с контрольно-измерительными матери-
алами. Хотелось бы отметить грамотное офор-
мление методических рекомендаций для всех 
практических работ с указанием целей занятия, 
темы и алгоритма выполнения. 

Пример
Практическая работа № 2

Тема: «Изучение и выявление различий меж-
ду видами культур».

Цель работы: выяснить, какие типы куль-
туры выделяют культурологи, в чем состоят их 
особенности. 

Порядок выполнения работы
1. Запишите в тетрадь номер и тему практи-

ческой работы.
2. Ознакомьтесь с текстовым материалом 

учебника.
3. Заполните сравнительную таблицу в те-

тради.
Практические работы направлены на дости-

жение личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов.

Большое внимание разработчики уделяют 
связям между различными дисциплинами. Это 
можно ярко проиллюстрировать на примере за-
дания из практической работы № 1 «Изучение 
и умение давать точную характеристику поня-
тий: человек, индивид, личность».

Вопрос 4. В произведении М. Булгакова 
«Собачье сердце» описан процесс превращения 
собаки в человека, сначала физический, затем 
социальный. Объясните, почему первая опера-
ция  (медицинская) оказалась успешной, а вто-
рая (социализация) стала полным провалом? 

Данное задание не только обращается к чи-
тательскому опыту студентов, но и предлагает 

им поразмышлять на эту тему, привести собст-
венные аргументы и доказательства в защиту 
своей точки зрения.

Умение работать с различными видами 
источников информации, отбирать из нее не-
обходимую и анализировать пригодится как 
в профессиональной деятельности, так и в обыч -
ной жизни. Предлагаемые задания ЭУК направ-
лены, кроме всего прочего, и на развитие данно-
го умения.

Ход работы
1. Познакомьтесь с текстовым материа-

лом учебника: § 10, с. 105–107 (Обществозна-
ние. 10 класс : учебник для общеобразователь-
ных организаций: базовый уровень / под ред. 
Л. Н. Боголюбова. — Москва : Просвещение, 
2017. — 350 с.). 

2. Проанализируйте текст.
3. Заполните сравнительную таблицу «Мно-

гообразие культур»
Тип  

культуры
Характеристика 

культуры
Массовая
Народная
Элитарная

Все предлагаемые практические работы 
имеют задания как с единичным/множествен-
ным выбором, так и требующие более полного, 
развернутого ответа.

Так, например, практическая работа № 3 
«Изучение и определение роли науки и обра-
зования в современном обществе» содержит 
достаточное количество вопросов, на которые 
нужно выбрать правильный ответ, а также во-
просы, требующие рассуждения. В совокуп-
ности эти задания позволяют закрепить прой-
денный материал и организовать дискуссию 
о современном образовании и науке. 

Одним из важнейших навыков современно-
го специалиста является умение взаимодейство-
вать с различными представителями общества. 
Данный навык развивается не только в команд-
ной работе, но и в рамках различных дискуссий, 
требующих аргументации своей позиции. В свя-
зи с этим очень интересными являются задания 
практической работы № 4 «Освоение системы 
знаний, составляющих основы социальных кон-
фликтов», которые предлагают студентам по-
рассуждать и найти выходы из предлагаемых 
конфликтных ситуаций:

«Предложить способ разрешения конфлик-
та, обосновать свой выбор. 

1. Ученик допоздна сидел за компьютером 
и на занятия пришел невыспавшимся. Он сидит 
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вялый, не реагирует на обращение к нему учи-
теля, который делает ученику замечание. Учи-
тель выгнал ученика с урока и вызвал родите-
лей. <…>

2. Учитель выставляет оценки за работу 
на уроке. Один из учеников в течение послед-
них трех уроков подряд получает „отлично”. 
И вдруг учитель слышит реплику одного из уче-
ников: „Иванову, как всегда, пять?!” <…>

3. Правительство повысило цены на самые 
необходимые продукты, народ вышел на ули-
цы, забастовки и митинги парализовали работу 
транспорта, предприятий».

Контрольно-измерительные материалы ЭУК 
по обществознанию представлены тестами, ко-
торые включают 10 заданий, выполняемых в те-
чение 45 минут. Задания представлены следую-
щими вариантами: выбрать правильный ответ, 
вставить пропущенное слово, установить соот-
ветствие и др. Опыт использования на практике 
теста по теме «Наука и образование» показал, 
что вопросы достаточно понятно сформулиро-
ваны, однако студентам нашего колледжа пона-
добилось чуть меньше времени на выполнение 
предложенных заданий, поэтому им было пред-
ложено дополнительное задание в виде эссе по 
теме «Роль науки и образования». Подобные за-
дания помогают студентам научиться излагать 
свои мысли, аргументировать собственную точ-
ку зрения, убеждать.

Самостоятельная работа обучающихся, 
предлагаемая разработчиками ЭУК по общест-
вознанию, имеет четкую структуру, содержит 
рекомендации по выполнению различного вида 
заданий и по оформлению результатов. 

Пример
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры
1. Сочинение-эссе на тему «Моральный 

выбор». 
Выполните задание, используя материалы 

учебника (Обществознание. 10 класс : учебник 
для общеобразовательных организаций: базовый 
уровень / под ред. Л. Н. Боголюбова. — Москва : 
Просвещение, 2017. — 350 с. — С. 100–106).

Примерный план работы:
 – моральные знания и практическое пове-

дение личности;
 – свобода — это ответственность;
 – критический анализ собственных помы-

слов и поступков.
2. Подготовка презентации на тему: «Возник-

новение и развитие одной из мировых религий»
Темы: 

 – «Христианство (общая характеристика)»; 

 – «Православие»; 
 – «Католицизм»; 
 – «Буддизм»;
 – «Ислам».

Примерный план работы: 
 – история возникновения; 
 – основные положения;
 – современные тенденции развития.

Источники:
1. Кулаков, А. Е. Религии мира : учеб. 

пособие / А. Е. Кулаков. — Москва : Приор, 
2016. — 153 с.

2. Русский гуманитарный интернет-уни-
верситет: биографии, видео, словари, библио-
тека, библиография.  — URL: http://www.i-u.ru/
biblio/persons.aspx?gid=16&pid=18/

Также стоить отметить, что в заданиях под-
робно описана, например, структура эссе, ка-
ждая его смысловая часть; кроме того, даются 
критерии оценки, на которые студент может 
ориентироваться при выполнении работы.

Хотелось бы отметить разнообразные фор-
мы организации самостоятельной работы сту-
дентов, такие как: подготовка презентаций, со-
ставление таблиц, схем, написание эссе и т. д. 

Е. С. Николаева, методист ГБПОУ «Че-
лябинский техникум промышленности и город-
ского хозяйства им. Я. П. Осадчего»

— Как и остальные электронные курсы, 
курс «Обществознание (включая экономику 
и право)» имеет несколько разделов: 

 – учебно-методическая документация кур-
са (экспертное заключение, тематический план, 
глоссарий);

 – лекции, опорные конспекты, схемы и пре-
зентации;

 – контрольно-измерительные материалы;
 – самостоятельная работа студентов;
 – интернет-ресурсы.

Каждый из разделов, за исключением пер-
вого, имеет также внутреннее разделение на 
тематические блоки: «Человек», «Общество», 
«Экономика», «Социальные отношения», «По-
литика, право», что соответствует тематическим 
разделам рабочей программы дисциплины. 

Лекционный материал подобран качествен-
но. Материал доступен для понимания, написан 
простым языком и периодически сопровождает-
ся примерами. Лекции содержательны, но при 
этом не перегружены лишней информацией. 
Многие из них сопровождаются готовыми пре-
зентациями по теме. Особо хотелось бы отме-
тить использование различных визуально-выра-
зительных средств: подчеркиваний, выделений, 
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схем и таблиц, которые разбавляют сухость 
текста и делают акцент на важных элементах 
лекции. 

Задания по курсу довольно разнообразны. 
Многие из них соответствуют формам, исполь-
зуемым в ЕГЭ и ОГЭ. Есть задания как в тесто-
вой форме с одним или несколькими вариантами 
ответа (среди которых — задание на соотнесе-
ние, выбор более широкого понятия), так и с от-
крытым ответом, направленные на поиск глав-
ного в тексте, ответов на вопросы к тексту или 
источнику, написание эссе по теме, задания на 
аргументацию, составление плана или предло-
жений по заданной теме, решение экономиче-
ских задач.

Очень ценными показались задания, пред-
полагающие обращение к личному опыту сту-
дента, например: определите, какие из агентов 
социализации оказывают наибольшее влияние 
на подростков в современных условиях России; 
аргументируйте свой ответ. Или другое задание: 
в современном обществе массовая культура 
выполняет функцию социализации индивида. 
Используя факты общественной жизни и лич-
ный социальный опыт, проиллюстрируйте тре-
мя примерами различные проявления данной 
функции (каждый пример должен быть сформу-
лирован развернуто). 

Стоит отметить, что во многих заданиях 
прослеживается связь обществознания с дру-
гими дисциплинами и учебными курсами. Так, 
например, связь с историей устанавливается 
в таком задании: как понятие «свобода» было 
связано с политической борьбой в Новое и Но-
вейшее время? 

Отдельный интерес вызвали темы для эссе, 
которые дают максимальную свободу в рассу-
ждениях, например: «Искусство живет вымы-
слами, наука реализует вымыслы».

Данная тема эссе довольно сложна для сту-
дентов, не имеющих представления о развитии 
системы образования. Ее можно использовать 
как задание повышенного уровня сложности, 
так как для написания эссе по данной теме нуж-
но сперва изучить особенности и тенденции 
развития современной российской системы об-
разования, т. е. быть подкованным в этой теме. 
Например: составьте прогноз в виде эссе по 
теме «Особенности образования в Российской 
Федерации через 20 лет». 

Очень хорошо на практике применяются 
задания, направленные на поиск примеров по 
теме. Чаще всего студенты обращаются к соб-
ственному опыту и приводят примеры, соответ-
ствующие их знаниям о мире. Например, автор 

пишет: «В каждой науке различаются эмпири-
ческий уровень, т. е. накопленный фактический 
материал — итоги наблюдений и эксперимен-
тов, и теоретический уровень, т. е. обобщение 
эмпирического материала, выраженное в соот-
ветствующих теориях, законах и принципах; 
основанные на фактах научные предположения, 
гипотезы, нуждающиеся в дальнейшей провер-
ке опытом». Опираясь на материал курса, приве-
дите по два примера знания, полученного путем 
эмпирических и теоретических исследований.

В разделе «Экономика» очень важно ре-
шение экономических задач, направленных не 
только на подсчет чего-либо, но и на приобрете-
ние экономической (финансовой) грамотности 
в вопросах распоряжения собственным бюдже-
том. Поэтому интересны задания, направленные 
на применение знаний по экономике в реальных 
жизненных ситуациях.

Пример 
У вас есть 500 рублей. На эти деньги вы мо-

жете купить проездной билет на метро или про-
ездной билет на наземный транспорт (во втором 
случае у вас еще останется 70 рублей, которые 
вы можете потратить по своему усмотрению). 
Проезд до вашего дома от школы на автобусе 
стоит 18 рублей. Но по выходным вы предпо-
читаете проводить время в центре города, куда 
удобно добираться на троллейбусе.

Проанализируйте ситуацию в соответствии 
с планом.

1. Назовите потребности, которые вы хоти-
те удовлетворить. (2 балла)

2. Что нужно для удовлетворения потреб-
ности? (1 балл)

3. Можно ли все это получить и удовлетво-
рить потребности? (1 балл)

4. Обоснуйте свой выбор (2 балла)
Некоторые задания, такие как следующее, за-

ставляют задуматься обучающихся о тех вещах, 
которые встречаются в нашей жизни, но порой 
кажутся нелогичными и абсурдными («Парадокс 
вод и алмазов» А. Смита). Ответьте на вопрос: 
«Почему вода, без которой невозможна жизнь, 
стоит дешево (или ничего не стоит), а бриллиан-
ты, являющиеся далеко не самым насущным бла-
гом, стоят очень дорого?». Опишите возможную 
ситуацию, когда предельная полезность воды 
выше, чем предельная полезность алмаза.

Задания на составление таблиц и схем при-
сутствуют, но они немногочисленны. Умение 
составлять схемы и таблицы очень важно для 
развития навыка систематизации информации 
и отбора в ней главного. Кроме того, они трени-
руют зрительную память.
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Интересными являются задания, направлен-
ные на размышление, аргументацию, а также на 
понимание причинно-следственных связей. 

Пример 
Рост населения в развивающихся странах 

обнажил всю остроту продовольственной про-
блемы. Для ее решения используется экстен-
сивный путь развития сельского хозяйства — 
освоение новых земель. Это ведет к вырубке 
тропических лесов на больших площадях. Ин-
тенсивный путь развития сельскохозяйственно-
го производства, связанный с использованием 
современной техники, часто недоступен этим 
государствам в силу их экономической отста-
лости. Взаимосвязь каких глобальных проблем 
здесь прослеживается? Укажите три проблемы.

Использование ситуационных задач при 
изучении раздела «Право» помогает студентам 
лучше разобраться в правовом материале и уви-
деть на конкретном примере, как работает та 
или иная норма. Алгоритмы решения таких за-
дач могут быть использованы студентами в по-
следующей жизни. 

Пример 
Мать новорожденного Ильи является гра-

жданкой РФ. Его отец, гражданин Великобри-
тании, настаивает на получении сыном граж-
данства этого государства. Родители не смогли 
прийти к соглашению по вопросу о гражданст-
ве ребенка. Гражданином какой страны будет 
Илья, если известно, что он родился на терри-
тории России?

Знакомство студентов с особенностями 
и нормами трудового права в рамках общест-
вознания тоже очень важно, так как многие на-
чинают подрабатывать довольно рано. Работа 
обучающихся на уроках с трудовым договором, 
ознакомление с правилами его заполнения, пра-
вами и обязанностями работника необходимы 
для успешной трудовой деятельности и, в пер-
вую очередь, собственной грамотности. 

Пример 
Вставьте пропуски в тексте трудового кон-

тракта, используя приведенный ниже список 
слов и словосочетаний. 

Также вызвали интерес задания в виде крос-
сворда и анаграммы, которые можно использо-
вать в рамках закрепления или повторения ма-
териала. Необычная форма подачи привлекает 
внимание студентов, вызывает интерес к реше-
нию и «разбавляет» привычные задания. Кроме 
того, анаграмма направлена и на развитие зри-
тельного внимания. 

Задания для самостоятельной работы так-
же разнообразны. Встречаются как вполне 

привычные формы заданий (тесты, доклады 
и рефераты, составление конспектов), так и не-
обычные по своему содержанию. Так, напри-
мер, интересным показалось следующее зада-
ние: объясните с точки зрения социализации, 
почему пожилые люди испытывают больший 
дискомфорт в современном российском обще-
стве, чем молодые?

Данное задание затрагивает актуальную 
проблему затухания социальной жизни, появля-
ющуюся со старением человека. 

Еще одну важную тему поднимает задание 
по теме «Образование». В обществе нет едино-
го мнения по поводу сохранения или отказа от 
практики применения ЕГЭ. Студентам предла-
гается поучаствовать в дискуссии и выразить 
свое мнение по данному вопросу в виде эссе 
по теме «Единый государственный экзамен — 
за и против». 

Есть задания, которые просты по своей фор-
ме (составить презентацию), но требуют поиска 
актуальной информации. 

Интересным показалось задание, развиваю-
щее креативность. 

Задание «Мудрость народа»
В России отношение к коррупции, закону 

нашло отражение во всевозможных пословицах 
и поговорках, фразах из известных кинофиль-
мов. Ваша задача произнесенные слова перевер-
нуть так, чтобы получилось крылатое выраже-
ние или знаменитое высказывание.

1. Нога ногу чешет.
2. Владей одним долларом и не имей одно-

го врага.
3. Трудящийся имеет право стоять на сво-

боде.
4. С чемоданом или с волей завязывают.
5. На тебя подарком не угодишь.
6. Давай и забывай.
Таким образом, репозиторий по дисциплине 

«Обществознание (включая экономику и пра-
во)» является целостной разработанной систе-
мой с лекционным и наглядным материалом, 
разнообразными заданиями различной сложно-
сти для аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, а также целым блоком дополнитель-
ной информации. 

Материалы репозитория можно и нужно 
использовать на занятиях, ведь каждый препо-
даватель сможет найти интересную для себя 
информацию, а молодым и начинающим спе-
циалистам он поможет начать свой профессио-
нальный путь более уверенно, с уже сущест-
вующей наработанной учебно-методической 
базой.
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Ю. П. Андрушко, преподаватель ГБПОУ 
«Челябинский государственный колледж инду-
стрии питания и торговли»

— Учебный курс по предмету «Русский 
язык» представляет собой электронный сбор-
ник материалов, призванных помочь препо-
давателям-филологам в их работе. Курс имеет 
классическую структуру: тематический план, 
материалы лекционных и практических заня-
тий, тесты, экзаменационные материалы, за-
дания для самостоятельной работы, ссылки на 
электронные ресурсы. Рассмотрим достоинства 
каждого из разделов.

Материалы лекционных занятий тщатель-
но отобраны и хорошо структурированы. Они 
могут стать прекрасным подспорьем для мо-
лодого преподавателя, а также помочь любому 
специалисту в экстренной ситуации, например, 
если ему необходимо срочно разработать ди-
станционное задание или предложить теорети-
ческий материал студентам, отсутствующим на 
занятиях. Кроме того, тексты лекций содержат 
полезные материалы: психологический тест 
(тема 2.1), памятка оратору (тема 2.1), правила 
для говорящих и слушающих (тема 2.2), схемы 
и таблицы (темы 2.1, 2.3.2, 3.6.2 и др.). В ряде 
лекций можно найти интересные творческие за-
дания, которые помогают развивать креативное 
мышление и коммуникативные навыки обучаю-
щихся. Например, в теме 2.1 предложено творче-
ское задание, придуманное писателем Дж. Рода-
ри, который для развития фантазии «советовал 
взять два существительных, не связанных по 
смыслу, и попробовать их соединить, найдя от-
даленные точки соприкосновения». Так, отвечая 
на вопрос «Что общего между холодильником 
и головой?», на основе предложенных примеров 
(«В холодильнике и голове многое хранится», 
«Ток бежит в холодильнике, и мысли бегут в го-
лове человека» и др.) обучающиеся могут при-
думать свои варианты. В этой же лекции студен-
там предлагается найти повторяющиеся слова 
из «Песенки про тавтологию» А. Хайта, что 
позволит не только актуализировать проблемы 
бедности или богатства лексического запаса, но 
и провести параллели с предметом «Литерату-
ра» (в произведении А. Хайта зашифровано зна-
менитое стихотворение Ф. И. Тютчева «Люблю 
грозу в начале мая»). 

Каждое из лекционных занятий сопровожда-
ется презентацией. Хочется отметить достойный, 
выдержанный в классическом стиле, эстетичный 
дизайн слайдов и тщательную подборку матери-
алов. В курсе предложено несколько презента-
ций-тренажеров, которые можно использовать 

на учебных занятиях не только для объяснения 
темы, но и в качестве разминки с целью повторе-
ния и актуализации орфоэпических, орфографи-
ческих, синтаксических норм.

Ряд тем (3.1, 3.2, 3.5) сопровождаются ссыл-
ками на короткие информационные видеомате-
риалы, которые можно посмотреть со студен-
тами на занятиях или предложить в качестве 
домашнего задания. 

Отдельное внимание следует уделить за-
даниям для практических занятий и самосто-
ятельной работы. Этот материал также четко 
структурирован. Каждая тема сопровождается 
подробным описанием цели занятия, само-
го задания или рядом упражнений, списком 
использованной литературы, вопросами для 
рефлексии и критериями оценки. Авторы кур-
са предлагают качественные и интересные 
упражнения для развития речи: отредактиро-
вать текст автобиографии, устранив неумест-
ные эмоциональные слова и выражения; запол-
нить пропуски в тексте наиболее подходящим 
словом из предлагаемых (прекрасное задание, 
связанное с точностью словоупотребления); 
риторические игры «Полемика», «А это как 
сказать» и др. Интерес для педагога представ-
ляет в том числе оформление предложенных 
заданий, которое может использоваться в каче-
стве образца. 

Курс содержит 13 тестов, позволяющих 
проверить знания обучающихся в онлайн-ре-
жиме. Тесты также могут использоваться как во 
время учебных занятий, так и в качестве домаш-
него задания по теме. 

Явным плюсом курса являются ссылки 
на интернет-ресурсы: электронные справочни-
ки и словари, видеоуроки, онлайн-тесты и т. п. 
Данные материалы также полезны преподавате-
лям и студентам, так как могут использоваться 
для разработки дополнительных заданий, напи-
сания индивидуальных проектов, при выполне-
нии самостоятельной работы и т. п.

В целом анализируемый курс представляет 
собой качественный классический электронный 
учебник по предмету. С учетом реалий, с ко-
торыми сталкиваются как преподаватели, так 
и обучающиеся (например, не у каждого студен-
та есть в доступе печатное издание учебника), 
материалы репозитория, безусловно, полезны 
обеим сторонам учебного процесса. 

В качестве перспективы совершенствова-
ния ЭУК по русскому языку хотелось бы отме-
тить необходимость дополнить практические 
работы профессионально ориентированными 
заданиями. 
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Ю. И. Маликова, преподаватель ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности и го-
родского хозяйства им. Я. П. Осадчего»; 

Н. В. Задорожная, заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности и го-
родского хозяйства им. Я. П. Осадчего»

— Условия быстрой смены образователь-
ных парадигм в процессе обучения ориенти-
руют преподавателя на совершенствование 
профессионального мастерства. Перед нами 
стоят сложные задачи, и мы всегда в поисках 
удобных и качественных инструментов. Одним 
из таких является региональный репозиторий 
для системы СПО. Рассмотрим это на приме-
ре ЭУК по учебной дисциплине «Литература», 
который, на наш взгляд, отлично справляется 
со своей задачей.

В целом структура ЭУК соответствует об-
щепринятым для регионального репозитория 
требованиям. Достоинством анализируемого 
ЭУК является включение разработчиками те-
матического плана, который позволяет увидеть 
перспективу дисциплины «Литература», изуча-
емой на базовом уровне. 

Раздел ЭУК «Лекции, опорные конспекты, 
схемы, презентации» включает в себя, помимо 
традиционных материалов (фотографии, карти-
ны, схемы, таблицы, текст), аудио- и видеомате-
риалы, позволяющие сделать урок интереснее 
и задействовать одновременно разные каналы 
восприятия информации. Например, по теме 
3.1 «Серебряный век русской поэзии» педаго-
гам предложена методическая разработка урока 
«Литературная гостиная», включающая в себя 
не только сценарий, но и презентационные ма-
териалы и аудиозаписи. Еще один пример из 
регионального репозитория: тема 3.3 «М. Горь-
кий. Система персонажей и параллельных линий 
в пьесе „На дне”» раскрыта посредством пред-
ставленного учебного видеофильма. Подобные 
материалы во многом облегчают подготовку пе-
дагога, особенно начинающего, к уроку. 

Хочется отметить качество презентацион-
ных материалов, которые эстетично выполнены 
и очень содержательны. Они не только включа-
ют общую информацию, но и предусматрива-
ют подробную словарную работу, вопросы для 
анализа, выводы по произведению и домашнее 
задание. Построенный таким образом материал 
поможет лучше усвоить тему, особенно студен-
там, пропустившим занятия. 

Следующий раздел ЭУК по литературе 
«Практические и лабораторные работы» не за-
полнен, что объясняется тем, что данный вид 

деятельности в рамках этой дисциплины не 
предусмотрен примерной программой, хотя от-
дельные практические задания представлены 
в других разделах ЭУК. Например, по теме 3.1 
«Серебряный век русской поэзии» предусмо-
трен практикум по поэзии К. Д. Бальмонта, од-
нако он включен в следующий раздел.

Раздел «Контрольно-измерительные матери-
алы» представлен разными формами и видами 
промежуточного контроля, такими как: анализ 
стихотворения или эпизода, тестовые задания, 
контрольные работы по теме, разделу, творче-
ские задания, викторины, кроссворды и др. 

Например, тема 2.9. «А. И. Куприн. Све-
дения из биографии. Смысл названия повести 
„Гранатовый браслет“, спор о сильной беско-
рыстной любви, тема неравенства» включает 
самостоятельное упражнение на развитие ре-
чевой коммуникации, которое позволяет фор-
мировать творческие способности студентов, 
нестандартность мышления, умение выражать 
своёе1. Продолжите, пожалуйста, предложив 
собственную ассоциацию, следующие выраже-
ния: 

 – «Любовь для меня — это…»;
 – «Музыка для меня — это…»;
 – «Семья для меня — это…».

2. Ответьте, пожалуйста, на следующие во-
просы: 

 – Что происходит сегодня? 
 – Может, люди разучились любить? 
 – Может, любовь обесценилась, утратила 

свою значимость? 
 – Почему так мало в жизни Любви? 
 – Как относиться к любви безответной?

Раздел «Самостоятельная работа студен-
тов» включает в себя различные задания, по-
зволяющие вовлечь обучающихся в проектную 
деятельность по дисциплине, например, при из-
учении темы 2.2. «И. А. Гончаров. Очерк жизни 
и творчества. Творческая история романа „Об-
ломов“. Противоречивость характера Обломо-
ва» предусмотрены следующие задания.

Задание 1. Прочитайте критическую статью 
Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 
и статью А. В. Дружинина «„Обломов“. Роман 
И. А. Гончарова», обратите внимание на раз-
личную оценку образа главного героя романа, 
данную в статьях. Найдите ответы на вопросы 
в статьях критиков.

1. Историческое время создания романа.
2. Этическая направленность статьи А. Дру-

жинина, социальный пафос статьи Добролюбова.
3. Интерпретация образа Обломова в обеих 

статьях.
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4. Интерпретация образа Штольца: чья по-
зиция, Добролюбова или Дружинина, актуальна 
сегодня, полтора века спустя?

5. Как образы Штольца и Захара выявляют 
характер Обломова?

6. За что Ольга Ильинская полюбила Обло-
мова?

7. Почему Ольга не удовлетворена жизнью 
со Штольцем?

Последний блок ЭУК по литературе пред-
ставляет различные интернет-источники, раз-
битые по тематическим разделам, что облегчает 
работу педагога при использовании материалов 
регионального репозитория.

Достоинством ЭУК, на наш взгляд, явля-
ется перечень тем индивидуальных проектов, 
который отражает литературу как ХIХ века, 
так и нашего времени, например: «Что чита-
ют герои романа Достоевского „Преступление 
и наказание”»?; «„Несвоевременные мысли” 
русских писателей XX века — от М. Горького 
до А. Солженицына»; «„Какой же русский не 
любит быстрой езды?” — автомобиль в русской 
литературе XX века»; «„Горячие точки” в жиз-
ни и литературе XX века» и др. Предложенная 
тематика предполагает написание студентами 
индивидуальных проектов, различных по типу.

Региональный репозиторий является очень 
качественным и удобным инструментом. Благо-
даря удобной навигации можно легко найти не-
обходимый раздел. В каждой теме есть не толь-
ко основной материал, но и дополнительная 
проверенная информация, интересные факты 
и задания для самостоятельного обучения. Ис-
пользование данного ресурса позволяет достичь 
образовательных, развивающих и воспитатель-
ных целей. Кроме того, материалы регионально-
го репозитория позволяют организовать работу 
студентов на всех этапах занятия. 

В. В. Орлова, преподаватель ГБПОУ «Челя-
бинский механико-технологический техникум»

— Дисциплина «Родная литература» являет-
ся относительно новой для системы СПО. В свя-
зи с этим преподавателям и обучающимся при-
шлось столкнуться с рядом сложностей во время 
учебного процесса. Настоящий доклад посвящен 
подробному анализу материалов регионального 
репозитория и практическому применению пред-
ставленных материалов на занятиях.

Региональный репозиторий по УД «Родная 
литература» состоит из пяти разделов:

1) раздел «Лекции, опорные конспекты, лек-
ционные материалы» включает в себя краткую 
биографию писателей, слово об изучаемом про-

изведении, а также видеоматериал, позволяющий 
познакомиться с содержанием произведения;

2) раздел «Лабораторные и практические 
работы» содержит тексты (лирика) или отрывки 
(эпос и драма) с перечнем заданий для анализа. 
Задания четко структурированы и позволяют не 
только понять представленный отрывок (эпос 
и драма), но и дать обучающемуся возможность 
раскрыть тему, идею, проблемы произведения;

3) раздел «Контрольно-измерительные ма-
териалы» также содержит тексты или отрывки 
из них с заданиями повышенной сложности 
(провести анализ без опоры на вопросы, узнать 
автора произведения и его название). Поскольку 
комплексный анализ произведения является од-
ним из самых сложных для обучающихся типов 
заданий, репозиторий позволяет опираться на 
материалы следующего раздела;

4) раздел «Самостоятельная работа студен-
тов», в котором содержится план анализа эпиче-
ского, драматического и лирического произве-
дения, а также план анализа эпизодов. Помимо 
этого, в данном разделе представлен фрагмент 
рабочей тетради;

5) раздел «Интернет-ресурсы» — один из 
значимых разделов в рамках курса по причине 
отсутствия утвержденных к использованию Ми-
нистерством просвещения РФ учебников. В раз-
деле содержится подборка материалов: ссылки 
на статьи, посвященные биографиям писателей 
и рецензиям на произведения, буктрейлеры, ви-
деоинтервью с писателями и их лекции. Мате-
риал тщательно подобран и позволяет не только 
познакомиться с жизнью и творчеством автора, 
но и выполнить обзор произведений, не вошед-
ших в программу.

Сложности, с которыми сталкивается 
преподаватель и обучающийся на уроках по дис-
циплине «Родная литература»

Среди многочисленных затруднений мы вы-
делили три наиболее актуальных.

1. Большое количество времени на поиск 
и обработку нового материала для качественно-
го проведения занятий. Поскольку в настоящее 
время разработанные учебники по дисциплине 
отсутствуют, материал преподаватель вынужден 
подбирать, опираясь на различные интернет-ре-
сурсы, что значительно увеличивает потрачен-
ное на подготовку время. Более того, план про-
ведения каждого занятия преподаватель также 
составляет с опорой на найденный материал.

2. Художественную литературу практи-
чески невозможно найти даже в городских би-
блио-теках. Мы провели небольшое исследова-
ние, связавшись с несколькими библиотеками 
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города Челябинска в поисках печатных версий 
произведений. В результате исследования мы 
выяснили, что, к примеру, роман А. Дементьева 
«Прииск в тайге» имеется только в Челябин-
ской областной универсальной научной библи-
отеке в единственном экземпляре 1976 года из-
дания. Следовательно, использование текстов 
произведений с учетом наполняемости одной 
группы от 25 человек на занятиях практически 
невозможно.

3. Профессиональное ориентирование. В на-
стоящее время для ГБПОУ «Челябинский меха-
нико-технологический техникум» и ряда других 
учебных заведений, участвующих в федеральном 
проекте «Профессионалитет», такое ориентиро-
вание является не рекомендацией, а требованием.

Какие решения предлагает региональный 
репозиторий?

1. Как уже было отмечено, в структуре ре-
позитория имеется раздел «Интернет-ресурсы», 
позволяющий использовать уже отобранные 
материалы, показывать на занятиях отрывки из 
лекций, буктрейлеров или же интервью с писа-
телями. Это значительно сокращает время на 
подготовку к занятиям, делает работу с обучаю-
щимися разнообразной, позволяет делать упор 
на качестве занятия. 

2. Приведенные в репозитории отрывки 
из текстов большого жанра (романы, повес-
ти, пьесы) проанализированы разработчиками 
и отобраны с учетом понимания тем, проблем 
и идеи произведения. Отрывки не занимают 
много места, что позволяет вывести текст на 
проектор во время занятия или же распечатать 
с небольшой потерей материала. Также позна-
комиться с содержанием произведений теперь 
можно с помощью небольших видеообзоров, 
отрывков из кинофильмов или сериалов. Это 
значительно ускоряет работу как преподавате-
ля, так и обучающегося. 

3. Задания разделов «Лабораторные и пра-
ктические работы» и «Самостоятельная работа 
студентов» позволяют обратиться к професси-
ям от XII века до наших дней. Так, например, 
мы провели практические занятия по разделам 
«Урал — страна легенд. Фольклор на Урале» 
и «Жанровые особенности сказов П. П. Бажо-
ва». Ниже представлены цели работ, курсивом 
выделены цели, направленные на профессио-
нальное ориентирование и на развитие сразу не-
скольких образовательных компетенций (ОК).

Цели работ
Студент должен уметь:
 – извлекать из разных источников и преоб-

разовывать информацию по теме;

 – анализировать литературоведческие тер-
мины;

 – приводить примеры, которые позволяют 
лучше узнать историю и культуру региона;

 – самостоятельно организовывать собст-
венную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;

 – иметь представление о своеобразии язы-
ка сказов как живой разговорной речи русского 
народа.

В рамках перечисленных выше тем обуча-
ющиеся подготовили и представили в группах 
небольшие проекты, где сделали обзор осо-
бенностей профессий токаря, столяра, плот-
ника на примере героев сказов П. П. Бажова; 
изучили легенды о подземных ходах Верхнего 
Тагила; познакомились со спецификой работы 
шахтера и электромонтера; попытались про-
вести цепи электричества по подземным хо-
дам.

Кроме того, в материалах репозитория пред-
ставлен фрагмент рабочей тетради, которую 
обучающиеся заполнили с помощью знаний, 
полученных на экскурсиях по Уралу (Ильмен-
ский заповедник, Чебаркуль, оружейный завод 
Златоуста, а также Таганай, известный своими 
легендами и преданиями). 

Таким образом, материалы репозитория 
полезны как преподавателям, так и обучаю-
щимся. В связи с этим нами была подготовлена 
анкета, включающая в себя четыре вопроса.

1. Достаточно ли вам материала из репози-
тория для подготовки?

2. Насколько разнообразна работа на уроке 
с применением репозитория (по шкале от 1 до 
10, где 10 — высшая оценка)?

3. Хватает ли анализа эпизодов художест-
венных текстов, приведенных в репозитории, 
для понимания темы, идеи, проблем произве-
дения?

4. Насколько знания, полученные на заня-
тиях, соприкасаются с профессией (по шкале 
от 1 до 10, где 1 — вообще не соприкасаются, 
а 10 — интерес к профессии на занятии воз-
никает)?

Анкетирование прошли четыре группы пер-
вого курса (102 человека). Полученные резуль-
таты говорят о том, что большинство обучаю-
щихся действительно высоко оценивают работу 
с применением материалов репозитория, отме-
чают разнообразие занятий и глубже понимают 
связь литературы с профессиями. 

При достаточно высокой оценке материа-
лов репозитория хотелось бы внести некоторые 
предложения.
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1. Возможность добавления тестирований 
в репозиторий. Это полезно для быстрой и каче-
ственной проверки усвоения материала, а также 
для самостоятельной работы студента в дистан-
ционном формате.

2. Включение в программу произведений 
некоторых уральских писателей, например, твор-
чества Б. Ручьева и М. Львова. К сожалению, 
многие преподаватели отметили, что Б. Ручьев 
и М. Львов не изучаются в рамках дисциплины, 
хотя их наравне с Л. Татьяничевой можно счи-
тать писателями-классиками Урала.

3. Возможность делиться в репозитории 
собственным опытом (добавление раздела «кон-
ференция», запись открытых уроков и т. д.). Это 
позволило бы обмениваться опытом и идеями 
творческой реализации материала коллег, об-
суждать и корректировать учебные занятия, от-
крывать новые возможности репозитория.

В заключение мы хотели бы поблагодарить 
разработчиков и добавить, что региональный 
репозиторий действительно создан с учетом ин-
тереса и преподавателей, и обучающихся, его 
материалы структурированы и тщательно ото-
браны.

Мнения, полученные в ходе проведенного 
в октябре 2022 года опроса среди слушателей 
курсов повышения квалификации, организован-
ного Челябинским институтом развития про-
фессионального образования:

 – региональный репозиторий — это не 
только портал для хранения, извлечения инфор-
мации, но и большая помощь в подготовке заня-
тий, на которую иногда тратится много времени;

 – представлены разнообразные разработки, 
но материалы, разумеется, необходимо коррек-
тировать под себя;

 – молодым педагогам обязательно нужно 
освоить данный ресурс, так как он позволяет 
использовать проверенные материалы и опыт 
старших коллег и заочно поучиться у них;

 – репозиторий дает нам большие возмож-
ности применения материалов для совершенст-
вования преподавания учебной дисциплины;

 – у нас теперь есть возможность использо-
вать материалы регионального репозитория при 
организации проектной деятельности студентов;

 – можно конструировать педагогический 
процесс с применением новых идей и техноло-
гий (информационных; проблемного обучения; 
проектного обучения; развития критического 
мышления через чтение и письмо; игровых, 
личностно ориентированных и др.); 

 – внедрять в педагогическую практику 
технологии дистанционного и электронного 
обучения;

 – создавать уроки с привлечением иллю-
стрированного материала, с использованием 
аудио- и видеосопровождения (звукозаписи сти-
хотворений, дидактический речевой и видеома-
териал; музыкальные произведения; схемы, ал-
горитмы, таблицы и др.); 

 – моделировать эффективные способы, 
виды контроля и оценки знаний обучающихся, 
в том числе электронное тестирование;

 – осуществлять индивидуальный и диффе-
ренцированный подходы в обучении;

 – огромным плюсом является и то, что авто-
рами разработаны практические и контрольные 
работы по всем темам курса таким образом, что 
стороннему преподавателю останется только 
распечатать данный материал;

 – в репозитории по этой учебной дисципли-
не мы можем найти много полезных материа-
лов, готовые отрывки художественных произве-
дений с заданиями и вопросами для студентов. 
На наш взгляд, это очень удобно, поскольку эко-
номит время для преподавателей, а также дает 
«толчок» для интерпретации данного материала 
и добавления своих творческих идей. Еще очень 
понравилось, что в репозитории есть ссылки на 
произведения, видео, аудио. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Для публикации в журнале автору необходимо предоставить заявку с указанием сведе-
ний о себе (Ф. И. О., место работы, ученая степень, звание, должность, контактный телефон, 
e-mail, почтовый адрес), а также название раздела, в котором будет размещена статья.

Статья объемом 0,3–0,6 авт. л. (12 000–24 000 зн., или 8–15 стр.) предоставляется на рус-
ском языке.

Она должна иметь научную новизну и ярко выраженный научно-теоретический или науч-
но-практический уровень. В редакции журнала статья проходит экспертизу на определение ее 
новизны и научного уровня.

Текст статьи должен быть выполнен в текстовом редакторе MS WORD 6.0 и выше; 
формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, ширина полей 2 см.

Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе MS Word 6.0 и выше, 
не допускается использование иных программ для оформления таблиц. 

Диаграммы (должны быть редактируемыми) рекомендуется выполнять в MS Office, 
цвет — черно-белый, оттенки серого, заливка делений — штриховка. 

Рисунки к статьям и фото следует направлять в редакцию отдельными файлами [тип фай-
ла — рисунок JPEG; объем файла — 600 кб — 1 мб; размеры фото (разрешение и объем) — 
не менее 1024×768].

Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками 
(напр., [1]). В случае дословной цитаты указывается также номер страницы с приведенной 
цитатой: «ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ…» [2, с. 5].

Список источников составляется в порядке цитирования в тексте.
Статья должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.0.7–2021 «Статьи в журналах 

и сборниках. Издательское оформление». 
электронный вариант статьи и заявка на публикацию высылаются в редакцию электрон-

ной почтой (e-mail: spj-2012@list.ru) с пометкой «В редакцию журнала “Инновационное раз-
витие профессионального образования”». Файлы при этом необходимо именовать согласно 
фамилии первого автора с указанием города. Например, «Иванов, Благовещенск». Нельзя 
в одном файле помещать несколько статей. 

После независимой экспертизы статья принимается к публикации либо возвращается 
автору на доработку. 

Редакция оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять ста-
тьи в случае получения на них отрицательной экспертной оценки. Отклоненные статьи 
к повторному рассмотрению не принимаются.
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