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Приглашаем к диалогу
Welcome to Dialogue

В настоящее время сфера профессиональ-
ного образования приспосабливается к жизни 
в условиях высокой неопределенности и по-
стоянных изменений. В этих условиях особую 
важность приобретает умение вовремя заметить 
набирающие силу тенденции, соизмерить их со 
своими целями и ресурсами. В связи с этим воз-
никает необходимость изучать мировые трен-
ды в образовании, способствовать их обсужде-
нию в российском педагогическом сообществе 
и оценивать, насколько актуальными они будут 
для отечественного образования. 

В этом номере в разделе «Дискуссионный 
клуб» представлены материалы заседания об-
ластного методического объединения препо-
давателей учебных дисциплин общего гума-
нитарного и социально-экономического цикла 
профессиональных образовательных организа-
ций Челябинской области системы профессио-
нального образования. В рамках дискуссионной 
площадки рассмотрены вопросы реализации 
активных форм обучения в процессе препода-
вания социально-гуманитарных дисциплин при 
использовании исследовательских, проблемных 
и игровых методов, творческих заданий, ме-
ждисциплинарных проектов, при визуализации 
учебной информации средствами инфографики, 
во взаимосвязи с будущей профессией; вопросы 
гражданско-патриотического воспитания сред-
ствами социально-гуманитарных дисциплин. 
Данные направления, на наш взгляд, гармонич-
но вписываются в мировые тренды в образова-
нии и имеют высокий потенциал для развития 
в будущем.

В постоянной рубрике «Образовательные 
технологии: наука и практика» практики и ис-
следователи образования продолжают осмысли-
вать современные методики, включающие при-
менение цифровых и проектных технологий, 

способствующие совершенствованию системы 
преподавания в образовательных организаци-
ях и повышению качества подготовки будущих 
специалистов. Преподаватель физики и астро-
номии БУ ПО ХМАО — Югры «Советский 
политехнический колледж» О. О. Останина, 
реализуя принцип цифровизации при проекти-
ровании образовательного процесса, обосновы-
вает педагогическую целесообразность исполь-
зования технологии «перевернутый класс» при 
изучении дисциплины «Астрономия», обес-
печивающей интенсификацию и активизацию 
учебной деятельности по дисциплине за счет 
перераспределения работы между аудиторны-
ми занятиями и электронной средой. Препода-
ватель НОУ СПО «Челябинский юридический 
колледж» Н. В. Яковец рассматривает особен-
ности формирования у студентов СПО навыков 
работы с системами искусственного интеллек-
та. Исследователи ФГАОУ ВО «Дальневосточ-
ный федеральный университет» (О. А. Чуднова, 
Т. Ю. Шкарина, И. Б. Репина, Ю. А. Орлова, 
Г. А. Грибанов) представили опыт совместной 
работы Лаборатории инновационного проек-
тирования, Департамента инноваций и По-
литехнического института Дальневосточного 
федерального университета по организации 
проектной деятельности студентов.

Полезные информационные материалы о но-
вых технологиях и методах, способных вывести 
профессиональную образовательную систему 
на качественно новый уровень, читатель найдет 
в рубрике «Качество профессионального обра-
зования и рынок трудовых ресурсов». Аспирант 
Г. Б. Толстова под руководством профессора 
кафедры подготовки педагогов профессиональ-
ного обучения и предметных методик ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет» доктора 

Уважаемые читатели!
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педагогических наук, профессора Н. В. Ува-
риной поднимает актуальную проблему про-
фессионального самоопределения школьников 
и знакомит с опытом ее решения в Челябинской 
области. 

Концепция бережливого производства как 
уникальный инструмент повышения и развития 
деятельности образовательной организации яв-
ляется на современном этапе развития общества 
и системы образования актуальной и приобре-
тает широкое применение. Автор З. А. Федо-
сеева обосновывает применение бережливых 
технологий в системе образования, описывает 
функциональную структуру управления про-
цессом их внедрения на уровне региональной 
системы образования.

Нестандартный формат деятельности вузов 
предлагают ученые ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» Л. В. Васильева 
и И. В. Толстоухова для решения проблемы тру-
доустройства выпускников вузов в России.

Обновление системы профессионального 
педагогического образования делает настоя-
тельной задачу подготовки профессионала, спо-
собного к проектированию образовательного 
процесса и собственной деятельности в различ-
ных социокультурных ситуациях. В связи с этим 
предлагаемая профессором кафедры педагогики 
и психологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет» доктором педагогических наук, 
профессором В. С. Елагиной модель формиро-
вания проектной культуры студентов педагоги-
ческого вуза представляет особый интерес.

На решение проблемы воспитания кон-
курентоспособного предпринимателя на селе 
в условиях современного рынка направлено ис-
следование педагогических работников ГБПОУ 
«Верхнеуральский агротехнологический тех-
никум — казачий кадетский корпус» в рамках 
регионального инновационного проекта (РИП) 
«Бизнес-ориентирующая подготовка студентов 
профессиональной образовательной организа-
ции сельскохозяйственного профиля». В нашем 
журнале читатель может ознакомиться со стра-
тегией реализации проекта и технологией фор-

мирования предпринимательских компетенций 
студентов (авторы О. А. Суйкова, И. В. Вере-
тенникова).

Преподаватель ФКПОУ «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический 
колледж-интернат» Минтруда России С. А. Ро-
мановский рассматривает конкурсную проект-
ную деятельность как один из возможных путей 
решения проблемы подготовки компетентных 
и конкурентоспособных специалистов. В своей 
статье автор знакомит читателей с конкурсами 
профессионального мастерства «Профессиона-
лы» и «Абилимпикс».

Рубрика «Воспитание и социализация лич-
ности» представлена интересными материала-
ми о потенциале студенческого наставничества, 
позволяющем использовать его как инструмент 
адаптации первокурсников (Е. В. Соколова, 
О. В. Лихонина), о мотивации выбора студен-
тами колледжа специальностей юридического 
направления (В. И. Майоров), о диагности-
ческом инструментарии, позволяющем ком-
плексно и целостно изучить уровень готовно-
сти к профессиональному самообразованию 
военнослужащего-контрактника и помочь ему 
в проектировании индивидуального маршрута 
профессионального самообразования (Л. А. Ко-
солапова, Е. Ф. Маннанов). 

В этом выпуске журнала вниманию читате-
лей предлагается обсуждение проблемы форми-
рования медиативных и конфликтологических 
компетенций у студентов профессиональных 
образовательных организаций. Заместитель 
директора по учебно-методической работе ГБ-
ПОУ «Копейский политехнический колледж 
им. С. В. Хохрякова» С. К. Ангеловская подчер-
кивает актуальность проблемы в связи с тем, 
что образовательная среда является конфлик-
тогенной, следовательно, формирование кон-
фликтологических компетенций и медиативных 
компетенций у студентов профессиональных 
образовательных организаций становится объ-
ективной необходимостью, обеспечивая им воз-
можность в будущем выстраивать адекватное, 
конструктивное взаимодействие с членами кол-
лектива в профессиональной деятельности.

Мы приглашаем вас к диалогу!

З. Р. Танаева, заместитель главного редактора 
научно-практического журнала «Инновационное 

развитие профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент
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Аннотация. Организация выставочных пространств и выставочной деятельности в вузе для 
экспонирования творческих и учебных работ студентов является одним из наиболее эффек-
тивных инструментов в системе обучения будущих педагогов в области дизайна. Реализация 
принципов преемственности «учитель — ученик» посредством проведения выставок работ 
преподавателей, студентов и школьников обладает большим потенциалом для воспитания бу-
дущих специалистов, в том числе способствует развитию креативности, повышению интереса 
к творческой составляющей будущей профессии. Особое место занимает возможность обуча-
ющихся формировать навыки грамотного подбора и выстраивания экспозиции и ее элементов 
с учетом всех необходимых факторов, что создает практические условия для развития органи-
заторских способностей, а также более четкого восприятия собственной будущей творческой 
деятельности в контексте ее экспозиционной составляющей. Проектирование выставочных 
пространств в вузе существенно дополняет образовательную функцию, расширяя возможно-
сти как преподавателей, так и студентов в профессиональном диалоге.

Ключевые слова: дизайн-образование, профессиональное обучение, дизайн, дизайн-проек-
тирование, выставочные пространства, творческие направления обучения

Для цитирования: Балахнина Е. Е., Копий А. Г. Организация выставочной деятельности как 
инструмент многокомпонентного подхода к подготовке педагогов-дизайнеров // Инновационное 
развитие профессионального образования. 2023. № 3 (39). С. 13–20.

Original article1

ORGANIZATION OF EXHIBITION ACTIVITIES AS A TOOL FOR 
A MULTICOMPONENT APPROACH TO THE TRAINING OF DESIGN TEACHERS

Ekaterina E. Balakhnina1, bal.e.e@yandex.ru
Andrey G. Kopij 2, copii@list.ru, ORCID 0000-0001-5553-9263
1, 2 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University), Nizhny Novgorod, Russia

© Балахнина Е. Е., Копий А. Г., 2023



14

Educational Technologies: Science and Practice

Abstract. The organization of exhibition spaces and exhibition activities at the university for exhibiting 
creative and educational works of students is one of the most effective tools in the system of training 
future teachers in the fi eld of design. 
The implementation of the principles of “teacher-student” continuity through exhibitions of works by 
teachers, students and schoolchildren has great potential for educating future specialists, including 
promoting the development of creativity, increasing interest in the creative component of the future 
profession. 
A special place is occupied by the ability of students to form the skills of competent selection and 
alignment of the exposition and its elements, taking into account all the necessary factors, which 
creates practical conditions for the development of organizational skills, as well as for a clearer 
perception of their own future creative activity in the context of its expositional component. 
The design of exhibition spaces at the university signifi cantly complements the educational function, 
expanding the opportunities for both teachers and students in a professional dialogue.

Keywords: design education, vocational training, design, design engineering, exhibition spaces, 
creative areas of study

For citation: Balakhnina EE, Kopij AG. Organization of exhibition activities as a tool for a multicom-
ponent approach to the training of design teachers. Innovative development of vocational education. 
2023;(3(39):13-20. (In Russ.).

Введение
В настоящее время исследователи обраща-

ют внимание на необходимость повышения ка-
чества профессиональной подготовки студентов 
педагогических вузов творческих направлений 
обучения, будущих педагогов СПО и дополни-
тельного образования в области дизайна и де-
коративно-прикладного искусства. Одна из при-
чин — обозначение творческих (креативных) 
индустрий с 2021 г. одним из приоритетных 
направлений развития экономики Российской 
Федерации, следовательно, возрастает роль пе-
дагогов и актуальность подготовки будущих 
профессионалов, которых они будут обучать 
в учреждениях профессионального или до-
полнительного образования (художественные 
училища, колледжи дизайна, различные цент-
ры и т. д.). В Концепции развития творческих 
(креативных) индустрий одной из главных на-
звана необходимость «в создании условий и ме-
ханизмов взаимодействия субъектов, участву-
ющих в формировании и развитии творческих 
(креативных) индустрий, включая производст-
во, дистрибуцию и популяризацию творческих 
(креативных) товаров и услуг, а также подготов-
ку кадров» [1, с. 5]. Современное образование, 
находясь под влиянием экономической поли-
тики государства, не может игнорировать про-
исходящие изменения, поэтому одной из прио-
ритетных задач профессионального обучения 
становится подготовка профессионалов, гото-
вых стать полноценной частью креативной ин-
дустрии, активно развиваться и вносить вклад 
в культурно-финансовый рынок страны.

Материалы и методы исследования
Выявление и анализ моделей подготовки 

будущих педагогов в условиях современного 
профессионального образования, в том числе 
дуальной, компетентностной, непрерывной 
и средовой, позволили определить их общие 
принципы: 

– прикладной характер профессионального 
обучения, обеспечивающий успешное решение 
студентами практических задач педагогической 
деятельности [2];

– ориентированность профобучения на 
подготовленность выпускника педагогического 
вуза к решению задач инновационной, коммуни-
кативной, проектно-исследовательской и реф-
лексивно-аналитической деятельности [2];

 – наличие специализированной учебной 
среды для осуществления профессиональной 
подготовки в условиях, комфортных для жизне-
деятельности субъектов образовательного про-
цесса.

Поиском эффективных механизмов реали-
зации успешного профессионального педаго-
гического образования в России занимаются 
многие ученые. В ходе исследования был про-
веден аналитический обзор работ — Е. А. Ко-
лесникова, И. Ю. Шустовой, З. В. Румянцевой, 
И. Р. Селигеевой и др., посвященных изучению 
готовности будущего педагога к профессио-
нальному труду, а также рассмотрены труды 
В. А. Варданяна с коллегами, Т. А. Конаковой 
и Н. В. Вяловой, Ю. А. Отливной и О. М. Гав-
рилова и др., содержащие размышления о фор-
мировании готовности обучающихся к художе-
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ственно-педагогической деятельности в про-
цессе саморазвития личности. 

С нашей точки зрения большим воспита-
тельным и образовательным потенциалом обла-
дает выставочная деятельность, которая кроме 
всего прочего внесена в список категорий кре-
ативных индустрий. Она позволяет студентам 
получить опыт самопрезентации, произвести 
сравнительный анализ проделанной работы, по-
знакомиться со способами организации художе-
ственного пространства, сформировать экспо-
зиционное мышление и эстетический вкус.

Раскроем аспекты реализации экспозицион-
ной деятельности в вузе:

– активное участие в выставках студентов 
в качестве экспонентов,

– организация выставок как сотрудниками 
вуза, так и самими студентами (оформление вы-
ставочного пространства, подбор экспонатов, 
формирование концепции выставки и т. д.),

– реализация образовательного и воспита-
тельного процесса в специфической культурно-
эстетической среде (проведение учебных заня-
тий посредством выставок в экспозиционном 
пространстве),

– реализация принципов преемственности 
«учитель — ученик» посредством проведе-
ния выставок работ преподавателей, студентов 
и школьников,

– создание и функционирование выставоч-
ного пространства на базе вуза.

Наиболее проблемным является последний 
аспект, поскольку в городах могут отсутство-
вать свободные выставочные пространства для 
проведения мероприятий учебных учреждений. 
Как правило, у галерей и других подобных орга-
низаций есть иные деловые обязательства и эко-
номические задачи, влияющие на составление 
их плана работы, в который учебные выста-
вочные проекты не вписываются и появляются 
лишь в крайних случаях.

В свою очередь проблема отсутствия экспо-
зиционных пространств и, как следствие, самих 
выставок влечет за собой следующую — воз-
можности студентов сформировать специаль-
ные компетенции на стадии обучения в универ-
ситете минимизируются. Чтобы этого избежать, 
на наш взгляд, вузам необходимо создавать свои 
арт-пространства, сопровождая их программа-
ми развития, для выработки собственной пра-
ктики выставочной работы. 

Проектируя выставочный зал в современ-
ном вузе, главными экспонентами которого бу-
дут студенты, важно сразу предусматривать воз-
можность экспонирования в нем произведений 

искусства широкого спектра. Такое решение 
будет актуальным с точки зрения как много-
функциональности выставочного пространства, 
так и самих экспонентов: творческие экспери-
менты, новые интерпретации, интеграции наи-
более интересны молодежи и подрастающему 
поколению, с которым непосредственно будут 
работать выпускники педагогического вуза.

Рассмотрим более подробно общие прин-
ципы проектирования и функционирования 
именно современных выставочных пространств 
визуальных искусств, поскольку значительный 
рост их количества в России стал характерной 
чертой последнего десятилетия. В основу ана-
лиза легли труды по изучению экспозиционно-
го дизайна таких отечественных ученых, как 
A. И. Михайловская, Т. П. Калугина, Т. П. По-
ляков, М. Т. Майстровская и А. Н. Лаврентьев.

Для полноты исследования в первую оче-
редь проведем классификацию выставок по 
типу экспонатов:

− историко-музейная экспозиция — демон-
страция различных объектов историко-культур-
ного наследия, внесших вклад в целостную кар-
тину мира;

− традиционное искусство — все те практи-
ки живописи, графики, скульптуры и ДПИ, ко-
торые представляют «максимально адекватный 
художественный общепринятый эквивалент 
своего времени» [3, c. 222];

− современное искусство — на данный мо-
мент представлено в следующих видах: матери-
ально-визуальное, мультимедийное, синтетиче-
ское;

− фотовыставка.
У экспозиционных мероприятий сущест-

вуют свои специфические функции, поэтому 
имеет смысл произвести по ним следующую 
группировку выставок: выставка-конкурс, про-
светительская и/или образовательная выставка, 
событийная, ярмарка или аукцион, художест-
венно-эстетическая и научная выставка.

На сегодняшний день происходят пере-
мены внутри сферы визуальных искусств: бу-
дучи рефлексией своих же художественных 
средств, они позволяют художникам и дизай-
нерам выйти в другие системы взаимодейст-
вия, что в свою очередь становится новым ин-
струментом профессионально-художественных 
проб будущих педагогов-дизайнеров. К выста-
вочным пространствам, сохранившим в себе 
еще с прошлого века минимализм, «чистоту», 
незагроможденность произведениями, сейчас 
предъявляются новые условия, ознаменованные 
появлением произведений искусств, заведомо 
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несущих в себе требуемое для них простран-
ство. «Важно, чтобы в специально созданном 
художественном пространстве произведение 
современного искусства максимально себя вы-
ражало и взаимодействовало со зрителем. Осо-
бенно актуальным становится взаимодействие 
реального пространства экспозиции с иллюзор-
ным, созданным художником, которое само ста-
новится экспонатом» [4, c. 36].

При проектировании выставочного зала 
в вузе важно учитывать, что одним из развиваю-
щихся видов творческой деятельности являют-
ся инсталляции. Необходимо, чтобы студенты, 
пользуясь опытом уже состоявшихся арт-деяте-
лей, могли при необходимости воплощать новые 
полноценные арт-зоны внутри уже имеющего-
ся экспозиционного пространства. Для зрите-
ля, как правило, посредством них происходит 
слияние его самого с подобной инсталляцией 
и непосредственно всем пространством выстав-
ки. Обеспечение возможности экспонирования 
таких масштабных авторских приемов в своих 
стенах — вот новое условие функционирования 
современных арт-пространств. 

Стоит отметить, что сейчас мастерами арт-
индустрии активно реализуется синтез различ-
ных творческих практик, например, дизайна 
и музыки, живописи и театра. Возникают новые 
виды искусства, в частности, кибернетическое 
(в том числе киберформанс), обонятельное, сол-
нечное искусство, симфоживопись. 

Возникая на стыке различных технологий 
и характеров восприятия, основываясь на ди-
намике визуального ряда, обонянии, аудиосред-
ствах, компьютерной обработке и программи-
ровании, все появляющиеся формы искусства 
требуют особой организации условий, которые 
бы работали сразу в нескольких плоскостях. Су-
ществовавшее ранее в статичной форме, сейчас 
пространство экспозиции становится «живым», 
обретая движение, начиная светиться, звучать, 
менять цвет и форму, создавая некий «организм 
искусства», который настроен на активный диа-
лог с посетителем. 

Учитывая все вышеперечисленное, очевид-
но, что проектирование и функционирование 
абсолютно новых относительно смыслового на-
полнения студенческих арт-пространств на се-
годняшний день становится актуальным требо-
ванием к современным университетам, которые 
готовят кадры для креативной индустрии.

Результаты исследования и их обсуждение
Для обоснования цели и задач исследования 

был проведен опрос студентов, обучающихся 
в Нижегородском государственном педагогиче-

ском университете имени К. Минина по направ-
лению/профилю «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» / «Дизайн и декоративно-при-
кладное искусство». Респондентам были пред-
ложены следующие вопросы:

1. Нужно ли студенту вашего направления 
знать о том, как в целом организуются и прово-
дятся выставки?

2. Важно ли для студента вашего направле-
ния принимать непосредственное участие в вы-
ставках с объектами своего творчества?

3. Важно ли для студента вашего направ-
ления принимать участие в выставках в каче-
стве организатора (продумывать концепцию, 
оформлять необходимые документы, подбирать 
команду мероприятия, распределять задачи, от-
бирать участников, контролировать все этапы 
выставки)?

4. Важно ли для студента вашего направле-
ния принимать участие в выставках в качестве 
оформителя, декоратора?

5. Как часто вы участвуете в выставках?
6. Хотели бы вы участвовать в выставках 

чаще?
7. Хотели бы вы, чтобы в вузе было орга-

низовано выставочное пространство?
8. Если бы в вузе было организовано вы-

ставочное пространство, вы бы принимали ак-
тивное участие в его жизни?

В опросе приняли участие 137 студентов. По 
результатам опроса в качестве ответа на вопрос 
№ 1 большинство респондентов выбрало вариант 
«Скорее нужно, чем нет» (68 % опрошенных); 
на вопрос № 2 — вариант «Да, важно» (78 %); 
на вопрос № 3 — «Скорее нужно, чем нет» (62 %); 
на вопрос № 4 — «Да, важно» (84 %); на вопрос 
№ 5 — «Реже одного раза в год» (67 %); на во-
прос № 6 — «Да, хотел(-а) бы» (64 %); на вопрос 
№ 7 — «Да, хотел(-а) бы» (100 %); на вопрос 
№ 8 — «Скорее да, принимал(-а) бы» (68 %).

Минимизация личного опыта студентов 
из-за отсутствия пространств и выставочных 
событий очевидна. Возможности достижения 
специальных компетенций на стадии обучения 
в университете находятся на низком уровне. 
С учетом заинтересованности обучающихся 
в экспозиционной активности необходимо фор-
мирование на базе вуза практики выставочной 
деятельности, создание своего арт-пространст-
ва и разработка программы его функционирова-
ния и развития. 

Рассмотрим возможность формирования 
более широкого спектра компетенций студен-
тов на примере интеграции выставочной дея-
тельности в процесс реализации образователь-
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ной программы педагогического бакалавриата 
«Дизайн и декоративно-прикладное искусство» 
в Нижегородском государственном педагогиче-
ском университете имени К. Минина. 

На подготовительном этапе с начала обучения 
необходимо обеспечить вырабатывание у студен-
тов отношения к участию в экспозиции выста-
вочного пространства вуза как наивысшей оцен-
ке успешности обучения. При взаимодействии 
с преподавателями обучающиеся в ходе занятий 
развивают художественные, дизайнерские и де-
кораторские навыки, необходимые для создания 
индивидуальных творческих продуктов, которые 
могли бы быть включены в число экспонатов [5]. 

В свою очередь участие в выставках со сво-
ими работами позволит студентам развить:

1. Социально-психологическую компетент-
ность, в рамках которой обучающийся форми-
рует в себе:

 – знания о сильных сторонах и ограниче-
ниях собственной профессионально-художе-
ственной деятельности и деятельности своих 
«соратников», об особенностях своей личности, 
находящейся в специфической роли экспонента; 

 – умение управлять своим эмоциональным 
состоянием (например, в случае обнаружения 
недостаточного уровня качества своей работы по 
сравнению с работами других экспонентов), при-
давая ему конструктивный, а не разрушительный 
характер при взаимодействии с участниками вы-
ставки.

2. Профессионально-коммуникативную ком-
петентность, в рамках которой студент формиру-
ет в себе:

 – способность эффективного взаимодейст-
вия с людьми из профессиональной сферы — 
художниками и дизайнерами; 

 – навык ведения переговоров, например, 
в случае, если работой студента заинтересова-
лись потенциальные покупатели, заказчики или 
работодатели; 

 – умение устанавливать деловые контакты, 
выявлять потенциальных потребителей своей 
творческой деятельности и заинтересовывать 
их в ней; 

 – умение сотрудничать с организаторами 
выставки и/или, взаимодействовать в творче-
ской/проектной команде в случае, если экспони-
руется коллективная работа.

3. Профессионально-художественную ком-
петентность, которую студент формирует на 
этапе подготовки к выставкам через:

 – умение отображать в работе целостность 
образа, согласованность составных элементов 
композиции; 

 – умение отображать перспективу и плано-
вость, пропорции и объемы форм; 

 – умение применять цветотоновые спосо-
бы отражения пространства и формы, цветовые 
гармонии;

 – умение применять способы выразитель-
ности в своих работах (с учетом особенностей 
жанра, стилистики работы и т. д.) [5]. 

4. Рефлексивную компетентность, в рамках 
которой студент формирует в себе:

 – способность самосовершенствоваться 
и самоактуализироваться, например, для бо-
лее успешного участия в последующих вы-
ставках; 

 – способность занимать в ходе самоанализа 
«аналитическую позицию по отношению к себе 
и своей профессиональной деятельности (удер-
живая временные рамки прошлого, настоящего 
и будущего)» [6] для конструктивной оценки 
своей проделанной работы и определения целей 
и задач творческого развития.

5. Информационно-коммуникативную ком-
петентность, в рамках которой студент развивает:

 – устную и письменную речь (например, 
для презентации своих работ или описания их 
концепций); 

 – навыки поиска, мониторинга информа-
ции и работы с ней (анализ, структурирование, 
синтез, адаптация), например, для обеспечения 
оригинальности своей работы путем аналитики 
уже реализованного опыта других художников 
и дизайнеров.

6. Креативную компетентность, которая, по-
жалуй, является в отношении выставочной де-
тальности основополагающей. В ее рамках сту-
дент непосредственно в ходе создания будущих 
экспонатов формирует в себе:

 – мотивацию на творчество, что помогает 
держать себя в творческом тонусе;

 – способность к творческому мышлению: 
«гибкость, изобретательность и настойчивость 
при поиске решения проблемных ситуаций, го-
товность к практическому применению методов 
креативного мышления» [7, с. 52], что обеспе-
чивает успешность и оригинальность будущего 
экспоната.

Вышеназванные компетентности раци-
онально начинать формировать у студентов 
с первого курса и продолжать этот процесс на 
последующих (по принципу нарастания мас-
штаба и статуса выставки).

На следующем этапе, когда студент сфор-
мировал в себе все необходимые предшеству-
ющие основополагающие компетентности, он 
может вместе с преподавателем полноправно 
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участвовать в обсуждении характеристик вы-
полненных учебных работ, тем самым учиться 
анализировать творческие продукты по уровню 
решения различных задач, таких, например, как 
композиционные, объемно-пространственные, 
выразительно-творческие и другие. С точки зре-
ния педагогики это, пожалуй, наиболее важный 
аспект реализации выставочной деятельности, 
поскольку для любого педагога важно владеть 
способностью грамотного и объективного оце-
нивания тех или иных работ, что подразумева-
ет под собой в том числе и составление заранее 
продуманной системы оценивания (шкал, кри-
териев, показателей и т. д.). Помимо этого, не 
менее важной является способность донести 
свою оценку до обучающегося. К сожалению, 
зачастую на практике «оценка» подменяется 
понятием «отметка», т. е. балловая характери-
стика работы, которая в зависимости от уровня 
обучения выставляется в дневник или зачетную 
книжку. Но «отметка» — это только лишь чи-
словое выражение оценки, и очень важно, что-
бы обучающийся смог что-то вынести из нее. 
Соответственно процесс оценки — это не что 
иное, как процесс коммуникации, диалог или 
беседа, в ходе которой обучающемуся в понят-
ной форме доносят информацию о его «точках 
роста», о том, что он мог бы улучшить в своей 
нынешней работе или на что мог бы обратить 
внимание при создании следующей. Все выше-
перечисленное можно отнести к общепедагоги-
ческой компетентности. Реализацию этого этапа 
уместно начинать с 3 курса бакалавриата.

Рассмотрим выставочную деятельность 
с технической точки зрения. Будучи специально 
организованным мероприятием, она выдвигает 
для своей реализации ряд требований. Одним из 
них является необходимость в грамотном под-
боре, оформлении и расположении экспонатов 
в выставочном пространстве, а также его це-
лостное дизайн-решение (цвет стен; освещение; 
выставочные конструкции; информационное 
сопровождение — стенды с текстами, описа-
ниями, таблички, этикетаж; тематические де-
корации и т. д.). Будущему дизайнеру-педагогу 
необходимо обладать компетентностью в этих 
вопросах, так как для дизайнера важно умение 
работать с одним из специфических видов ин-
терьеров и его предметным наполнением, а для 
педагога это полезное подспорье, поскольку 
выставки — неотъемлемая часть деятельности 
любого образовательного учреждения, позволя-
ющей раскрывать таланты обучающихся. Сту-
денты могут реализовать себя в формировании 
композиции, расстановке экспонатов, подборе 

рам для живописных и графических работ, со-
здании выставочных конструкций, если таковых 
не имеется (постаменты, оригинальные стенды, 
каркасы, подвесы, ширмы и т. д.), и декораций, 
если выставка тематическая (разработка эски-
зов, конструирование, покраска, монтаж и т. д.). 
Все вышеперечисленное можно отнести к про-
фессионально-художественной компетентности, 
и формирование ее ранее описанных составля-
ющих рациональнее осуществлять полноценно 
с третьего курса, а студентов предшествующих 
этапов обучения можно привлекать к работам 
данного вида в качестве помощников. 

Нельзя не учитывать и организаторский ас-
пект выставочной деятельности. Сами по себе 
этапы реализации выставки (инициирование, 
планирование, подготовка, проведение и заклю-
чительный) не могут быть полноценно коррект-
но исполнены, если ими не управляет органи-
затор или куратор. Их круг обязанностей очень 
широк, обозначим некоторые из них через при-
зму деятельности педагога: 

 – разработка положения о выставке (вы-
ставке-конкурсе), в котором обозначаются цели 
и задачи, условия проведения выставки (вы-
ставки-конкурса), его участники;

 – проведение обсуждения, а также отбор 
экспонатов; оформление работ; организация 
и размещение экспозиции; подготовка афиши, 
каталога, дипломов;

 – разработка сценария открытия экспози-
ции, приглашение зрителей (учеников, родите-
лей, педагогов, представителей общественно-
сти, деятелей культуры и искусства, работников 
СМИ и др.);

 – организация торжественного открытия 
выставки, награждение победителей, вручение 
дипломов, подведение итогов работы [5].

Очевидно, что к профессионально-художе-
ственным навыкам будущего дизайнера-педаго-
га в данном случае добавляется управленческая 
компетентность. Стоит отметить, что такие спо-
собности, как формулирование и постановка за-
дач, генерация результативных решений, плани-
рование этапов работы, успешная организация 
встреч и презентаций, коммуникация со всеми 
структурами той или иной организации, готов-
ность мотивировать на достижение установлен-
ных целей, необходимы каждому педагогу как 
своего рода управляющему образовательным 
процессом, в том числе и студентам четвертых 
курсов, которые в ходе производственной педа-
гогической практики реализуют себя в сторон-
них образовательных учреждениях. Проводя 
в качестве итогового мероприятия практики вы-
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ставку творческих работ обучающихся (напри-
мер, при реализации программ дополнитель-
ного образования), студенты самостоятельно 
выступают в роли руководителя художествен-
ной деятельности членов учебной группы и 
одновременно организатора выставочного ме-
роприятия. В результате происходит синтез де-
ятельностного и художественно-творческого ас-
пектов педагогический деятельности [5]. 

Стоит отметить, что выставочное простран-
ство может стать дополнительным инстру-
ментом реализации сетевого взаимодействия 
с образовательными учреждениями среднего 
и дополнительного образования города и об-
ласти для педагогического вуза, предоставляя 
регулярную возможность в рамках проектов 
и мероприятий экспонировать выставки дет-
ского и юношеского творчества. Это позволит 
более успешно осуществлять профориентацию, 
а также развивать патриотизм и экологическое 
мышление, проводя, например, тематические 
выставки живописных работ в честь знамена-
тельных дат и исторических персоналий или 

экспонируя арт-объекты из области апсайклин-
га. Во всем этом непосредственное участие так-
же могут принимать студенты.

Заключение
По результатам исследования выявлено, что 

погружение студентов, будущих педагогов сред-
него профессионального и дополнительного 
образования в области дизайна и ДПИ, в вопро-
сы организации выставок — это часть общей 
профессионально-педагогической подготовки. 
С одной стороны, реализация выставочной дея-
тельности, ориентированной на взаимодействие 
субъектов образования (преподавателя/педагога 
и студента/ученика), является продуктивным 
инструментом формирования необходимых 
профессиональных компетенций будущих пе-
дагогов в условиях современного непрерывного 
образования. С другой — знание специфики экс-
позиционного дизайна, декорирования и орга-
низационно-процессуальных аспектов выставок 
может стать для студентов основой, позволяю-
щей эффективно реализовать свои способности 
в области креативных индустрий.
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Аннотация. В настоящее время все сферы деятельности человека подверж ены цифровой 
трансформации. Авторами рассматриваются актуальные аспекты развития ИТ-компетенций 
у студентов в области менеджмента качества. Инновационной концепцией управления про-
цессами качества в рамках четвертой промышленной революции является «Качество 4.0», од-
ним из эффективных и понятных ИТ-инструментов которой считаются облачные платформы. 
Разработка платформенных решений в сфере менеджмента качества — сложный, трудоемкий 
процесс, требующий высоких знаний в области качества и цифровых технологий. Авторами на 
основании собственного опыта разработки цифровой платформы в области качества состав-
лены рекомендации студентам и молодым специалистам. Также приведено описание реализу-
емого авторами на базе лаборатории инновационного проектирования Дальневосточного фе-
дерального университета ИТ-проекта по разработке отечественного платформенного решения 
для повышения эффективности и качества процессов «Qualition». 
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Abstract. Currently, all spheres of human activity are undergoing digital transformation. The authors 
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ity management. The innovative concept of quality management within the fourth industrial revolu-
tion is “Quality 4.0”, one of the effective and understandable IT tools of  which are considered cloud 
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time-consuming process, as it requires high knowledge both in the fi eld of quality and in the fi eld of 
digital technologies. Therefore, in the article, the authors, based on their own experience in develop-
ing a digital platform in the fi eld of quality, made recommendations for students and young profes-
sionals to develop platform solutions in the fi eld of quality, according to the stages of developing an 
IT product. The article also provides a description of the IT project implemented by the authors on the 
basis of the innovative design laboratory of the Far Eastern Federal University to develop a domestic 
platform solution to improve the effi ciency and quality of “Qualition” processes.
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Введение 
В мире наступил новый этап в развитии 

человеческого потенциала — Четвертая про-
мышленная революция, которую также на-
зывают Индустрия 4.0 и 4IR. Промышленная 
революция XXI в. является цифровой эпохой 
подключения передовой аналитики, автомати-
зации и передовых технологий, уже несколько 
лет совершенствующих глобальный бизнес. 
Российская Федерация соответствует мировым 
тенденциям: государство активно стимулирует 
цифровую трансформацию. В стране строится 
и внедряется «цифровая экосистема», включа-
ющая четыре элемента: устройства, сеть, кон-
тент и приложения. Цифровая трансформация 
является одной из главных национальных це-
лей развития России до 2030 г., определенных 
Указом Президента № 474 от 14.07.2020 г. По-
ставленная цель реализуется с помощью на-
ционального проекта России «Цифровая эко-
номика», инициированы проекты «Продукция 
будущего», «Умное производство», «Цифровой 
инжиниринг» [1]. 

Цифровизация напрямую коснулась систе-
мы высшего профессионального образования: 
в 2021 г. распоряжением № 3142-р Правительст-
ва РФ был принят основной документ, револю-
ционизирующий образовательную среду Рос-
сии: «Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации образования». Одним 
из наиболее популярны х среди университетов 
инструментов реализации поставленных в Стра-
тегии целей считается проект «Цифровые кафе-
дры» (осуществляется в рамках федерального 
проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-
отрасли» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»). Проект 
«Цифровые кафедры» предполагает получение 
дополнительной квалификации по ИТ-профилю 
студентами, которые не имеют ИТ-подготовки 
и обучаются на любом направлении. 

Одним из передовых университетов, реали-
зующих проект «Цифровые кафедры», является 
Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ) — крупнейший научно-образователь-
ный центр макрорегиона, выступающий инсти-
тутом интеллектуального развития Дальнего 
Востока и ключевым ресурсом для научно-тех-
нологического сопровождения запускаемых 
и уже реализуемых проектов [2]. Помимо опи-
сываемого проекта преподаватели ДВФУ созда-
ют актуальные программы обучения и учебные 
материалы, основанные на современных инфор-
мационных и цифровых технологиях, для под-
готовки специалистов, способных качественно 
решить задачи в последующей профессиональ-
ной деятельности. Уровень подготовки студен-
тов ДВФУ позволяет им активно разрабатывать 
инновационные ИТ-проекты, при этом студен-
ты не всегда обучаются на ИТ-специальностях. 

Таким примером является проект по разработ-
ке платформы в области управления качеством — 
«Qualition: платформенное решение для внедре-
ния перспективных стандартов менеджмента», 
разрабатываемый на базе Лаборатории иннова-
ционного проектирования Дальневосточного фе-
дерального университета студентами четвертого 
курса технической специальности «Управление 
качеством», Департамента инноваций, Политех-
нического института ДВФУ. Разработка принци-
па работы платформы опирается на лучшие пра-
ктики, описанные в перспективных стандартах 
Международной организации по стандартизации 
ISO: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 9004-
2019, ГОСТ Р ИСО 10014-2008. Платформенное 
решение «Qualition» — это:

 – авторское решение по автоматизирован-
ному определению сильных и слабых сторон 
менеджмента;

 – авторские интерактивные модели персо-
нализированных программ совершенствования 
менеджмента;
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 – реализация предложенной модели с ис-
пользованием 40 цифровых инструментов опти-
мизации процессов.

Разрабатываемая платформа решает задачу 
повышения уровня качества отечественных про-
дукции и услуг на рынке с помощью увеличения 
эффективности и качества бизнес-процессов 
в организациях, а также развития культуры ка-
чества в стране. Применение разрабатываемой 
платформы возможно любыми организациями 
независимо от их вида, размера, поставляемой 
продукции и предоставляемой услуги. Плат-
форма поможет организациям получить либо 
же подтвердить действующий сертификат со-
ответствия организации требованиям стандарта 
ISO 9001. Пользователями платформы являются 
организации, которые хотят выйти на мировой 
рынок, повысить конкурентоспособность и по-
лучить преимущество при участии в госзаказах 
и тендерах, сократить потери и увеличить при-
быль. Также платформа адресуется к тем отра-

слям бизнеса, где сертификация системы менед-
жмента качества является обязательной.

Материалы и методы исследования
Обоснование необходимости развития ИТ-

компетенций студентов и реализации цифровых 
проектов в области управления качеством обуслов-
лено активным развитием одного из главных отра-
слевых направлений Индустрии 4.0 — управления 
качеством. В сфере мене джмента качества ветвь 
Четвертой промышленной революции называется 
Качество 4.0. Основная идея Качества 4.0 заключа-
ется в улучшении действующей практики и клас-
сических инструментов управления качеством 
в соответствии с новыми возможностями Инду-
стрии 4.0. На рисунке 1 приведены новые инстру-
менты качества, которые следует использовать при 
внедрении и разве ртывании Качества 4.0 для раз-
вития и поддержки цифровой трансформации [3]. 
Качество 4.0 касается не только цифровизации, но 
и, что более важно, влияния этой цифровизации на 
качество технологий, процессов и людей1. 

Рис. 1. Экосистема инструментов качества 4.0 1

1 См.: URL: https://flevy.com/blog/11-pillars-of-quality-4-0-framework/; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11298.
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Помимо цифровой трансформации в Рос-
сии активно реализуются проекты в области 
импортозамещения программного обеспече-
ния согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по 
обеспечению технологической независимости 
и безопасности критической ин формационной 
инфраструктуры Российской Федерации». В на-
стоящее время на предприятиях поднят вопрос 
перехода на отечественное ПО и использования 
российских программ. 

Совокупность представленных факторов 
влияет на российские организации. С каждым 
годом растет число компаний, которые нужда-
ются в универсальных специалистах, обладаю-
щих ни только знаниями в области менеджмен-
та качества, но и ИТ-навыками. Для облегчения 
задач построения и автоматизации облачной ин-
фраструктуры используются различные методы 
и ПО. Основываясь на мировом опыте, одним из 
эффективных и понятных ИТ-продуктов опти-
мизации процессов организации, повышения ка-

чества продукции и услуг принято считать облач-
ные платформы в области системы менеджмента 
качества. Практика применения описываемых 
платформ строится на автоматизированном, опе-
ративном внедрении актуальных и проверенных 
практик, которые представлены в стандартах 
ISO. При этом создание облачных  систем и авто-
матизация их отдельных функций — непростой 
для специалиста по качеству процесс, сопряжен-
ный с различными сложностями. 

Результаты исследования и их обсуждение
При реализации студентами платформенно-

го решения в области управления качеством на 
каждом этапе создания ИТ-продукта встреча-
ются свои особенности и требуется применение 
различных инструментов. Поэтому на основа-
нии опыта разработки вышеописанного проекта 
«Qualition» для реализации похожих проектов 
студентами и специалистами по качеству авторы 
подготовили рекомендации для разработки плат-
форменных решений, согласно этапам разработ-
ки ИТ-продукта, представленного на рисунке 2. 

Рис. 2. Этапы реализации платформенного решения 

При разработке макета — проектировании 
облачной платформы и создании UX/UI (User 
Experience / User Interface) дизайна популярным 
инструментом реализации является онлайн-
сервис для разработки интерфейсов и прототи-
пирования с возможностью организации сов-
местной работы в режиме реального времени 
«Figma». Среди его преимуществ можно отме-

тить простоту использования и большой выбор 
инструментов для построения визуальных эле-
ментов, возможность бесплатного использова-
ния. С помощью данного инструмента можно 
проверить концепции реализуемого ИТ-проекта 
для дальнейшей реализации с минимальными 
временными, финансовыми затратами ресурсов 
проекта. 
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На этапе «Подготовка рабочей среды раз-
работки ПО» необходимо понимать, что разра-
батываемое платформенное решение следует 
разделять на серверную составляющую — бэк-
енд (backend) и клиентскую часть — фронтенд 
(frontend). Во фронтенде пишется код, который 
работает в браузере и определяет то, что в итоге 
увидит пользователь. Бэкенд — это код для сер-
вера, где обрабатываются запросы пользователей. 

При разработке и фронтенда, и бэкенда 
следует использовать такие инструменты, как 
Git — распределенная система управления вер-
сиями, Docker — программное обеспечение для 
автоматизации развертывания и управления 
приложениями в средах с поддержкой контей-
неризации (процесс развертывания ПО на раз-
личном оборудовании). 

Для работы с кодом разрабатываемого про-
екта (исходного кода) лучшим выбором будет 
использование редактора Microsoft Visual Studio 
Code, куда уже интегрированы представленные 
выше инструменты Git и Docker. Его основные 
преимущества заключаются в кроссплатфор-
менности, поддержке множества языков про-
граммирования, наличии языковой документа-
ции и вспомогательного средства для написания 
кода (IntelliSense). Редактор способствует ко-
мандной работе через возможность совмест-
ной деятельности в режиме реального в ремени 
и другие функции. Microsoft Visual Studio Code 
является лидером среди интегрированных сред 
разработки ИТ-проектов и используется компа-
ниями по всему миру [4].

Для связки клиентской и серверной части 
платформы следует использовать передовые 

технологии взаимодействия сайтов и веб-при-
ложений с сервером — REST API (RESTful) 
и Web Socket. Технология Web Socket, в отличие 
от REST API, позволяет работать с двунаправ-
ленным потоком данных, что делает этот спо-
соб совершенно уникальным. Использование 
Web Socket позволит создавать интерактивное 
соединение между клиентом (браузером) и сер-
вером для обмена данными в режиме реального 
времени. Стоит отметить, что Web Socket часто 
применяется при разработке многих востребо-
ванных в современном мире ИТ-продуктов: 

 – приложения реального времени;
 – чат-приложения;
 – IoT-приложения;
 – многопользовательские web-приложения. 
Использование представленных техноло-

гий при реализации платформы способствует 
всевозможной интеграции продукта в другие 
интернет-решения посредством представления 
программного интерфейса.

После выбора инструментов и технологий 
для рабочей среды разработки ПО следует этап 
разработки исходного кода облачной платфор-
мы. Важным решением при написании кода 
является выбор технологического стека для со-
здания продукта ИТ-проекта. Для разработки 
бэкенд- и фронтенд-частей продукта авторами 
на основании лучших мировых практик была 
составлена рекомендуемая комбинация, которая 
включает языки программирования, программ-
ное обеспечение, спектр фреймворков, модули 
и библиотеки [5]. Описание технологического 
стека, рекомендуемого для разработки ИТ-про-
екта, представлено в таблице 1.

Таблица 1
Основной стек технологий для разработки платформенного решения

Части 
продукта Область

Языки 
программирования 

и основные 
составляющие 

Модули 
и библиотеки Комментарии

Бэкенд Организа-
ция базы 
данных

PostgreSQL ORM Prisma ORM — это технология програм-
мирования, которая связывает базы 
данных с концепциями объектно ори-
ентированных языков программиро-
вания.
Используется для более удобного вза-
имодействия с базами данных и по-
строения структуры проекта

MySQL ORM Sequelize

С е р в е р 
API

Node js express Использование данного стека техно-
логий для построения сервера API 
обеспечит понятную и легко масшта-
бируемую структуру

jsonwebtoken
axios
formidable
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Части 
продукта Область

Языки 
программирования 

и основные 
составляющие 

Модули 
и библиотеки Комментарии

Фронтенд Клиент JavaScript R e a c t 
js

react-redux При разработке клиентской части об-
лачной платформы использование 
фреймворков является обязательным 
критерием, так как они помогают лег-
ко и грамотно масштабировать слож-
ные проекты, увеличивают скорость 
работы платформы и ее разработки, 
снижают издержки разработки про-
дукта за счет компонентного подхода 
и т. д. 
Также необходимо использовать би-
блиотеки управлением глобальных 
состояний. 
В случае, когда конечный фирменный 
стиль не определен, можно исполь-
зовать готовые юзер-интерфейсные 
компоненты, для создания приятного 
и удобного интерфейса

@ r e d u x j s /
toolkit
redux-persist
MUI
axios

Vue js vuex
v u e x -
persistedstate
vuetify
axios

CSS UI Kit
Adobe XD UI
Bootstrap

HTML5 –

Окончание таблицы 1

Особенность реализации программного обес-
печения в области менеджмента качества вклю-
чает в себя востребованность в автоматизации 
и цифровизации классических и современных 
инструментов повышения качества. Поэтому по-
мимо базового стека технологий для разработки 
платформенного решения в области качества не-
обходимо прокомментировать специализирован-
ные готовые программные решения визуализации 
данных и построения различных графиков, диа-

грамм, гистограмм. Такие программные решения 
не только упростят перенос в цифровую среду 
классических инструментов СМК, но и дадут спе-
циалистам возможность создать новые цифровые 
инструменты оптимизации процессов организа-
ции. В таблице 2 представлен разработанный ав-
торами перечень готовых программных решений 
для конкретных инструментов повышения эффек-
тивности деятельности организаций с учетом осо-
бенностей и функционала этих инструментов.

Таблица 2
Фрагмент анализа компонента «библиотеки и модули» 
для разработки инструментов СМК на платформе

Функции 
библиотек 
и модулей 

Библиотеки и модули 
для реализации различных 

инструментов на облачной платформе Инструменты и методы СМК

Общие (JS) Vue js React js
Построение гра-
фиков, диаграмм, 
гистограмм и т. д.

Recharts Гистограмма
Диаграмма Парето
Диаграмма разброса

Chart.js vue-chartjs react-chartjs-2
amCharts

Создание кален-
дарей, выбор 
даты и т. д. 

t u i - d a t e -
picker

v-calendar react-datepicker
react-big-calen-
dar

Диаграмма Ганта

Построение ло-
гических дере-
вьев, связей, ор-
ганизационных 
структур, диа-
грамм, спектров 
и т. д.

GoJS – – Стратификация
Диаграмма Исикавы
Дом качества
Диаграмма связей
Древовидная диаграмма
Диаграмма ганта
Матричная диаграмма
Стрелочная диаграмма
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Функции 
библиотек 
и модулей 

Библиотеки и модули 
для реализации различных 

инструментов на облачной платформе Инструменты и методы СМК

Общие (JS) Vue js React js
D3.JS – – Диаграмма процесса 

Осуществления программы
Блок-схемы

Сводная веб-таб-
лица

W e b D a -
taRocks

– – Эффективный инструмент для визуализации 
и анализа данных. Упрощает понимание дан-
ных, а также предлагает расширенные воз-
можности для веб-отчетов

Сводная веб-таб-
лица

PivotTable.js React-Pivot Table Дает возможность создавать сводные таблицы, 
пользовательские отчеты, делать сложные вы-
борки данных и даже строить сводные графики

О т о б р аж е н и я 
карт на веб-сай-
тах, маршрутов 
и условных обо-
значений на карте 

Leafl et js – – Отображение логистических цепочек на кар-
те, контроль расположения сотрудников на 
рабочих местах 

Построение ней-
ронных сетей 

Brain.js – – Может помочь в прогнозировании будущих со-
бытий на основе наблюдаемых, исторических 
данных благодаря машинному обучению;
классификация новых данных в заранее опре-
деленные группы на основе их характеристик

… … … … …
Создание QR-
кодов

QRCode.js: – – Библиотека для генерации QR-кода (двух-
мерного кода);
данный инструмент поможет обеспечить 
прослеживаемость на производстве

Сканирование 
QR-кодов

qr-scanner v u e - q r -
code-reader

react-qr-reader Функция сканирования QR-кода в мобиль-
ной версии платформы обеспечит беспрепят-
ственный доступ сотрудников к информации 
об объекте производственного процесса

Создание допол-
ненной реально-
сти

AR.js – – Данный инструмент может помочь в сфере 
ремонта и обслуживания, аудита и контроля 
работ, интерактивного наставничества, си-
муляции окружения посредством дополнен-
ной реальности

Окончание таблицы 2

Также в случаях создания совершенно но-
вых, уникальных авторских инструментов поми-
мо готовых библиотек и модулей для визуализа-
ции можно использовать стандартные средства 
Canvas и SVG (стандартные теги HTML5).

Этап тестирования платформенного реше-
ния является крайне важным элементом со-

здания качественного, конкурентоспособного 
ИТ-продукта. На данном этапе необходимо вы-
явить все ошибки и неисправности платформы 
до ее введения в эксплуатацию. Для тестиро-
вания создаваемой платформы будут полез-
ны следующие инструменты, представленные 
в таблице 3. 

Таблица 3
Инструменты для отладки разрабатываемой платформы

Инструмент 
для отладки 

и тестирования 
Описание

C h r o m e 
Developer Tools

Встроенный инструмент браузера Chrome. Используется для диагностики всевозможных 
параметров веб-сайтов. Может помочь в оптимизации создаваемой платформы и опреде-
лении мер улучшения ее производительности. Содержит инструменты проверки безопас-
ности, а также может предоставить отчеты Google Lighthouse на основе Chromium 
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Инструмент 
для отладки 

и тестирования 
Описание

W e b p a c k 
Visualizer bun-
dle

Поможет оптимизировать сборку проекта для уменьшения времени загрузки платформы 
на устройствах клиентов. Webpack помогает визуализировать вывод webpack на интерак-
тивной карте. Он отображает размер, который использует каждый модуль или библиотека 
до и после минимизации и сжатия (gzip) 

WebVisor Данный инструмент позволяет отслеживать и анализировать поведение пользователей. 
Таким образом можно выявить ошибки функционирования платформы и определить про-
блемы, связанные с пользовательским интерфейсом

Selenium Данный инструмент поможет в создании тестов для веб-сайтов. Эмуляция действий поль-
зователей, может выявить скрытые ошибки работы платформы

TestingWhiz Инструмент автоматизированного тестирования, тестирование баз данных, тестирование 
API, тестирование мобильных приложений, обслуживание набора регрессионных тестов, 
оптимизация и автоматизация, а также межбраузерное тестирование

Набор инстру-
ментов ОС Kali 
Linux

Дистрибутив Linux, который был создан с учетом требований тестирования и аудита без-
опасности. Kali Linux поможет сымитировать различные хакерские атаки (имеет более 
600 предустановленных программ тестирования проникновения) и выявить уязвимо-
сти в безопасности данных платформы, а также протестировать устойчивости сервера 
к внешним воздействиям

Окончание таблицы 3

При отсутствии качественного тестирова-
ния повышается шанс выпуска в эксплуатацию 
не соответствующего техническим требованиям 
и пользовательским ожиданиям платформенно-
го решения в области управления качеством, 
что в свою очередь непосредственно скажется 
на популярности и эффективности платформы. 
Также невыявленные ошибки и помехи нега-
тивно повлияют на производственные процессы 
организаций, использующих данную платфор-
му, вследствие чего вероятен выпуск некачест-
венной и небезопасной продукции или услуг 
для конечного потребителя. 

После успешного окончания работ по раз-
работке и тестированию платформы в области 
менеджмента качества необходимо подготовить 
проект к релизу. Данный этап достаточно трудо-
емкий и включает в себя:

 – настройку релиз-версии; выполняются 
работы по установке реальных значений пара-
метров проекта, группируются технические за-
висимости и т. д.;

 – сборку проекта; данный процесс можно 
охарактеризовать компиляцией и компоновкой 
проекта, благодаря вышерассмотренному ин-
струменту Docker происходит контейнеризация 
частей платформы во избежание различных 
конфликтов при развертке проекта на сервере;

 – развертку проекта на сервере; произво-
дится техническая настройка сервера, перенос 
и запуск подготовленного проекта, создает-
ся связь внутренней инфраструктуры проекта 
с внешними подключениями, важно отметить 
инструмент Nginx — HTTP-сервер, прокси-сер-

вер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/UDP 
прокси-сервер общего назначения;

 – техническую поддержку проекта.
Следует отметить, что после релиза ИТ-про-

екты постоянно совершенствуются и подвер-
гаются изменениям, что в свою очередь может 
неоднократно вызывать повторение всех ранее 
рассмотренных этапов создания платформы.

Заключение
Представленная в статье поэтапная схема 

работы над цифровой платформой способствует 
формированию и развитию профессиональных 
компетенций в области цифровизации качества 
у студентов, не обучающихся на направлениях 
ИТ-профиля. Авторский анализ инструментов 
и технологий поможет специалистам в области 
качества разработать достойный и конкуренто-
способный ИТ-проект. Например, описанный 
в статье инновационный ИТ-проект «Qualition: 
платформенное решение для внедрения пер-
спективных стандартов менеджмента» был 
успешно презентован на многих конкурсах 
и форумах, одобрен и поддержан экспертами 
и представителями государства и бизнес-сооб-
щества: одним из ярких последних достижений 
проекта является победа в проходившем в Мо-
скве всероссийском кейс-чемпионате «Конкурс 
студенческих инициатив» (инициатор конкур-
са — Минэкономразвития России, организа-
тор — Центр стратегических инициатив).

Таким образом, разработка отечественных 
ИТ-продуктов в области менеджмента каче-
ства — перспективное и приоритетное направ-
ление для проектной деятельности студентов 
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и молодых специалистов, поскольку в России 
большое количество ПО для оптимизации 
и управления процессами, но на российском 
рынке нет отечественного удобного, основан-
ного на актуальных требованиях стандартов 
серии ISO 9000 и ISO 10000 специализирован-

ного продукта для цифровизации управления 
качеством в организациях. Однако такие проек-
ты требуют от специалистов не только высоких 
знаний в управлении качеством, но и профес-
сиональных навыков, опыта в сфере цифровых 
технологий. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме — формированию 
экологических знаний. Рассматривается траектория непрерывного экологического образова-
ния студентов, анализируются его особенности. Отмечается эффективность экологического 
образования, реализуемого в колледже, в качестве подтверждения приводятся результаты 
научно-исследовательской и учебной деятельности. Обращено внимание на особенности 
формирования экологической картины мира в сознании подростка в условиях динамично ме-
няющегося образовательного процесса. В качестве примера приводится организация эколо-
гического образования обучающихся по специальности 40.02.02 «Правоохранительная дея-
тельность», определяются эффективные способы его реализации. Такой взгляд на проблему 
экологического образования будет интересен педагогам как общеобразовательных дисциплин, 
так и преподающим дисциплины, содержание которых предполагает формирование экологи-
ческой культуры у студентов.
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Введение
Мировое научно-педагогическое сообще-

ство рассматривает экологическое образование 
в качестве платформы современного образова-
ния в интересах устойчивого развития общест-
ва и государства. Ввиду нарастающего эколо-
гического кризиса экологическое образование 
должно быть основополагающим в условиях 
формирования мировоззренческой идеи и пси-
хической установки современного человека.

Рационально мыслящий человек, специа-
лист получает экологические знания через со-
держание естественно-научных и гуманитар-
ных наук, соответственно фундаментом для 
экологического образования должна служить 
современная научная картина мира [1].

В целях профессиональной подготовки 
и формирования экологической культуры обуча-
ющихся системы среднего профессионального 
образования устанавливается система всеоб-
щего и комплексного экологического образова-
ния, распространения экологических знаний, 
формирования экологической картины мира по-
средством изучаемых дисциплин и профессио-
нальных модулей, а также эколого-ориентиро-
ванных внеучебных мероприятий.

Материалы и методы исследования
Исследование в статье проводилось с помо-

щью как общенаучных, так и специальных ме-
тодов педагогического познания. Посредством 
теоретических методов определена проблема, 
выдвинута гипотеза и оценен собранный мате-
риал для исследования, включая нормативно-
правовые акты, научные и учебные издания по 
педагогике, публикации и прочие документы, 
имеющие отношение к исследуемому вопросу. 
При изучении специальных источников инфор-
мации были выявлены проблемы современно-
го непрерывного экологического образования, 
определен круг вопросов, требующих решения с 
привлечением педагогической тории и практики.

В качестве эмпирического метода исследо-
вания было применено мониторирование — по-
этапное наблюдение за становлением системы 
непрерывного экологического образования (на 
примере обучающихся системы среднего про-
фессионального образования), обобщен педа-
гогический опыт Многопрофильного колледжа 
ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по созда-
нию условий для становления экологоориенти-
рованного конкурентоспособного выпускника.

Результаты исследования и их обсуждение
Экологизация профессиональной деятель-

ности будущих специалистов должна осуществ-
ляться вне зависимости от их профессиональ-
ной направленности [2]. Одним из важнейших 
показателей качества профессиональной под-
готовки специалиста после завершения обуче-
ния по образовательным программам средне-
го профессионального образования является 
экологическая компетентность — достижение 
определенного уровня профессиональных зна-
ний, умений и сформированность компетенций, 
позволяющих при выполнении видов профес-
сиональной деятельности, заявленных в фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах, решать актуальные вопросы, свя-
занные с взаимодействием общества и природы, 
принимать наиболее оптимальные эколого-ори-
ентированные решения, позволяющие миними-
зировать негативное воздействие хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и ее 
компоненты.

Проблема формирования экологических 
знаний связана с приобретением будущими 
специалистами целого ряда новых, специфи-
ческих знаний, личностных качеств, общих 
и профессиональных компетенций, в том чи-
сле экологических, представляющих собой 
интегрированную систему профессиональных 
образовательных результатов с позиции эколо-
гического мировоззрения, органически включа-
ющего в себя в качестве нравственного идеала 
стремление к гармоничному развитию и взаи-
модействию человеческого общества и окру-
жающей среды, а также глубокое осознание 
каждым индивидуумом ценности человеческой 
жизни и зависимости ее от качества природной 
и социальной сред обитания [3].

Таким образом, экологическая компетент-
ность будущего специалиста представляет со-
бой органическое единство экологически раз-
витого сознания, эмоционально-психических 
состояний и практической деятельности; ее фор-
мированию способствует реализация некоторых 
направлений деятельности Многопрофильного 
колледжа ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»:

– обеспечение общекультурной экологиче-
ской подготовки обучающихся за счет введе-
ния основных и вариативных экологических 
курсов (дисциплин) на всех образовательных 
программах;
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– экологизация учебных дисциплин обще-
профессионального и профессионального цикла;

– вовлечение обучающихся в научно-иссле-
довательскую деятельность, интегрирующую 
содержание специального и экологического об-
разования, участие обучающихся в различных 
экологических проектах;

– вовлечение обучающихся в социальную 
деятельность (волонтерские движения и т. п.).

Экологизация современной системы средне-
го профессионального образования стала необ-
ходимостью при реализации конституционного 
права граждан на благоприятную окружающую 
среду (ст. 42 Конституции Российской Федера-
ции). Экологизация образовательного процесса 
основана на деятельностном (компетентност-
но ориентированном) подходе, который пред-
усматривает активное участие всех субъектов 
образовательного процесса в формировании 
экологической компетентности в будущей про-
фессиональной деятельности, создании и улуч-
шении экологически комфортной среды. Обра-
зовательная организация, эффективно управляя 
качеством образования в современной иннова-
ционной среде, должна создать условия, которые 
позволят сформировать всесторонне развитого 
конкурентоспособного выпускника, готового ре-
ализовать себе в профессиональной сфере [4].

В 2021/22 учебном году в учебный план 
основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального обра-
зования Многопрофильного колледжа ИСТиС 
введена дополнительная учебная дисциплина 
«Экология, природопользование и обеспечение 
экологической безопасности», которая изучает-
ся в общеобразовательном цикле при подготовке 
специалистов среднего звена. Содержание дис-
циплины ориентировано на понимание обуча-
ющимися влияния социально-экономических 
процессов на состояние окружающей среды 

и социума, приобретение опыта экологически 
направленной деятельности и нацелено на фор-
мирование элементов общих и профессиональ-
ных компетенций, заявленных во ФГОС СПО.

В связи с появлением новой учебной дис-
циплины стало разумным говорить о непре-
рывном экологическом образовании в системе 
Многопрофильного колледжа ИСТиС, позволя-
ющем осуществлять подготовку специалистов 
среднего звена с высокоразвитой экологической 
культурой; выпускать экологически ответствен-
ных работников для различных сфер професси-
ональной деятельности.

Особо ценно непрерывное экологическое 
образование при подготовке обучающихся по 
образовательной программе 40.02.02 «Пра-
воохранительная деятельность». В учебном 
плане данной специальности, помимо выше-
упомянутой учебной дисциплины «Экология, 
природопользование и обеспечение экологи-
ческой безопасности», присутствует общепро-
фессиональная дисциплина профессионально-
го учебного цикла — «Экологическое право». 
В профильную составляющую данной учебной 
дисциплины входит профессионально направлен-
ное содержание, необходимое для формирования 
у обучающихся общих и профессиональных ком-
петенций при освоении модуля ПМ.01 Опера-
тивно-служебная деятельность.

Соответственно учебная дисциплина 1 кур-
са, ориентированная на достижение обучающи-
мися личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов, является знаниевой базой для 
освоения правовой дисциплины, позволяющей 
развить общие и профессиональные компетен-
ции обучающихся через практико-ориентиро-
ванную эколого-правовую деятельность [5].

Схематично траектория непрерывного эко-
логического образования в системе СПО пред-
ставлена на рисунке 1.

Рис. 1. Траектория непрерывного экологического образования в системе СПО
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Траектория непрерывного экологического 
образования в системе СПО (на примере обра-
зовательной программы 40.02.02 «Правоохра-
нительная деятельность») может выглядеть сле-
дующим образом:

1. Базовой экологической дисциплиной слу-
жит общеобразовательный курс «Экология, при-
родопользование и обеспечение экологической 
безопасности», в рамках которого осуществляет-
ся теоретическое обоснование содержания эко-
логических знаний и практическое применение 
через выполнение профессионально ориенти-
рованных экологических заданий; параллельно 
осуществляется учебно-/научно-исследователь-
ская работа с обучающимися по тематике содер-
жания курса (работы могут быть представлены 
как на внутреннем — конференции колледжа, 
университета, так и на внешнем уровне — город-
ские, областные, всероссийские, международные 
конференции, публикация статей).

В рамках реализации учебной дисциплины 
«Основы исследовательской и проектной де-
ятельности» обучающиеся первых курсов (на 
базе 9 классов) осуществляют написание и за-
щиту курсовых работ по общеобразовательным 
дисциплинам. В 2021/22 учебном году были 
заявлены 11 экологических тем, все курсовые 
работы успешно защищены (работа на тему 
«Проблема утилизации бытовых отходов» была 
представлена на студенческой научно-практи-
ческой конференции Многопрофильного кол-
леджа ИСТиС). В перспективе перечень тем 
будет увеличиваться с учетом актуальности сов-
ременной науки и возможности продвижения 
исследовательских работ на внешнем уровне 
(конференции, выставки, публикации).

2022/23 учебный год ознаменовался более 
чем двукратным увеличением тем экологиче-
ской направленности при написании исследо-
вательских работ обучающимися I курса (две 
были представлены на научно-практической 
конференции колледжа — «Экологическая про-
блема использованных батареек» и «Экология 
питания обучающихся первого курса Много-
профильного колледжа ИСТиС»). Данная тен-
денция свидетельствует об экологически ори-
ентированной направленности современной 
молодежи, понимании необходимости перехода 
к устойчивому, экологически грамотному обра-
зу жизни и позволяет обучающимся самостоя-
тельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообра-
зованием и самосовершенствованием.

2. На втором этапе формирование эколо-
гической картины мира у обучающихся кол-

леджа осуществляется посредством изучения 
общепрофессиональный дисциплины «Эко-
логическое право», в рамках которой должна 
осуществляться как базовая, так и углубленная 
подготовка (через научно-исследовательскую 
деятельность и участие во внеучебных меро-
приятиях: Всероссийский экологический дик-
тант, экологические викторины и конкурсы, ор-
ганизованные министерствами и ведомствами 
России и ее субъектов, например, Министер-
ством экологии Челябинской области).

Во Всероссийском экологическом диктанте, 
проходившем с 14 по 21 ноября 2021 г., принял 
участие 161 обучающийся Многопрофильно-
го колледжа (70 человек — 43,5 % от участву-
ющих (!) получили дипломы I, II и III степени).

С 28 марта по 4 апреля 2022 г. под эгидой 
Министерства экологии Челябинской области 
состоялась экологическая викторина «Что вы 
знаете о переработке и разложении отходов?», 
в которой участвовали 223 студента колледжа 
(16 обучающихся награждены грамотами Ми-
нистерства в категории «Победитель»).

3. Заключительным этапом непрерывно-
го экологического образования обучающихся 
колледжа может стать подготовка и написание 
выпускной квалификационной работы эколого-
правового содержания, практическая значимость 
которой состоит в возможности использования 
материалов и результатов анализа исследования 
в лекционных курсах, семинарах и факультати-
вах при реализации образовательной программы 
«Правоохранительная деятельность».

Впервые в 2021/22 учебному году в перечне 
тем выпускных квалификационных работ по-
явились темы эколого-правового содержания. 
Трое обучающихся на Государственной ито-
говой аттестации успешно защитили диплом-
ные работы, чем подтвердили квалификацию 
«юрист».

В распоряжении директора «О закрепле-
нии тем выпускных квалификационных работ 
на 2022/23 учебный год» количество экологи-
ческих тем возросло на 3,3 %, что говорит об 
актуальности данного направления и востребо-
ванности исследований в области эколого-пра-
вовых отношений. Все обучающиеся достойно 
прошли процедуру Государственной итоговой 
аттестации (показатель качественной успевае-
мости составил 90 %).

В перспективе на 2023/24 учебный год по 
данному направлению ожидается увеличение 
работ, тематика которых будет выстроена с уче-
том актуальных эколого-правовых вопросов 
российского и регионального значения.
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В настоящее время наблюдается огромный 
интерес к экологическим исследованиям. Веду-
щие российские педагоги отмечают значитель-
ный потенциал образования в интересах устой-
чивого развития как для повышения качества 
профессионального образования в области охра-
ны окружающей среды, так и для системы обра-
зования в целом — переход от репродуктивного 
к творческому обучению, развитие критического 
мышления, непрерывное образование в течение 
всей жизни, компетентностный подход, реализа-
ция ценностей экологического поведения, соци-
альное партнерство образовательных и необра-
зовательных (экологических) организаций.

Заключение
Система образования очень динамична, на 

основании приказа Министерства просвещения 
РФ от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении из-
менений в федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413» определен ряд учеб-
ных дисциплин, которые в 2023/24 учебном 
году войдут в учебные планы специальностей 
среднего профессионального образования, осу-
ществляющего подготовку на базе 9 классов. На 
смену общеобразовательной дисциплине «Эко-
логия, природопользование и обеспечение эко-
логической безопасности» пришла дисциплина 
«География».

Но прерывать систему комплексного эколо-
гического образования, необходимого любому 
квалифицированному специалисту, особенно 
юридического направления, не целесообраз-
но, поэтому на уровне колледжа принято ре-
шение о перемещении учебной дисциплины 
«Экология, природопользование и обеспечение 
экологической безопасности» из общеобразо-

вательного цикла в математический и общий 
естественно-научный (изучаться дисциплина 
будет в первом семестре на III курсе).

Эта инновация позволит усилить экологи-
ческую составляющую при реализации образо-
вательной программы 40.02.02 «Правоохрани-
тельная деятельность», так как в следующем, 
2-м семестре III курса обучающиеся приступа-
ют к освоению общепрофессиональной учеб-
ной дисциплины «Экологическое право», и с 
учетом сформированной естественно-научной 
экологической картины более осознанно будет 
воспринята правовая составляющая охраны 
окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов.

Таким образом, в широком смысле основная 
цель экологического образования может заклю-
чаться в поддержке формирования всесторонне 
образованной, социально значимой и активной 
личности (востребованного работника), по-
нимающей современные явления и процессы 
общественной жизни, владеющей определен-
ной системой взглядов, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов, норм по-
ведения, обеспечивающих готовность к соци-
ально ответственным действиям по сохранению 
окружающей среды как необходимой сферы для 
жизни и деятельности человека.

В более узком смысле к цели экологического 
образования относится содействие приобрете-
нию знаний, навыков, опыта, развитию творче-
ских способностей, формированию общих и про-
фессиональных компетенций, самореализации, 
становлению личности обучающихся системы 
среднего профессионального образования в ходе 
комплексного решения и предупреждения соци-
альных, экономических, экологических проблем 
для существенного повышения качества жизни 
как в России, так и в Челябинской области.
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Аннотация. В статье рассмотрена реализация принципа интенсификации учебного процес-
са по общеобразовательной дисциплине «Астрономия» через внедрение модели смешанного 
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Введение 
Дисциплина «Астрономия» является частью 

обязательной предметной области «Естествен-
ные науки», изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана основной профессио-
нальной образовательной программы среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО). 

Для повышения качества обучения необ-
ходимо применять современные методики, ко-
торые включают основные направления совер-
шенствования системы преподавания:

– интенсификацию подготовки;
– профессиональную направленность об-

щеобразовательной дисциплины;
– применение передовых технологий препо-

давания, в том числе технологий дистанционно-
го и электронного обучения.

Материалы и методы исследования
Под интенсификацией учебного процесса 

в методике понимается передача необходимо-
го объема учебной информации за выделенное 
время с сохранением требований к качеству ре-
зультатов обучения [1]. 

В качестве методологической основы про-
ектирования результатов обучения использова-
на модифицированная таксономия Бенджамина 
Блума [2] (1956 г.), представляющая категориза-
цию уровней мыслительной деятельности в про-
цессе обучения, она применима к любой системе 
требований и дескрипторов результатов обуче-
ния. Определено, что по завершении изучения 
дисциплины «Астрономия» обучающиеся долж-
ны знать, понимать и демонстрировать: 

– РД 1. Определять влияние наблюдаемых 
процессов и явлений Солнечной системы и Все-
ленной на Землю;

– РД 1.1. Определять влияние Солнца 
и звезд, естественного спутника Луны на Землю 
(применять);

– РД 1.2. Определять влияние движения 
планет и малых тел Солнечной системы на Зем-
лю (применять);

– РД 1.3. Характеризовать физические про-
цессы, происходящие на звездах, в звездных си-
стемах, в межгалактической среде (применять);

– РД 2. Характеризовать влияние космиче-
ских технологий на практическую деятельность 
человека;

– РД 2.1. Описывать роль отечественной 
и зарубежной науки в освоении и использова-
нии космического пространства (понимать);

– РД 2.2. Определять влияние космических 
технологий на практическую деятельность че-
ловека и дальнейшее научно-техническое раз-
витие (применять) [3].

На основании результатов обучения осу-
ществляется отбор содержания по дисциплине, 
разрабатываются рабочие программы и поуроч-
но — тематическое планирование, т. е. форми-
руется методическое и дидактическое обеспече-
ние дисциплины.

Реализации принципа интенсификации 
в преподавании ОД «Астрономия» можно до-
биться не только через отбор содержания дис-
циплины, но и через применение технологий 
дистанционного и электронного обучения 
в смешанном формате.

Наиболее эффективной формой организа-
ции учебного процесса в таком формате являет-
ся технология «перевернутый класс» и методо-
логия проектирования «обратный дизайн». 

Результаты исследования и их обсуждение
Рассмотрим организацию учебного про-

цесса по ОД «Астрономия» с учетом прин-
ципа цифровизации, интенсификации в тех-
нологии «перевернутый класс». Технология 
«перевернутый класс» обеспечивает интен-
сификацию и активизацию учебной деятель-
ности по дисциплине за счет перераспреде-
ления работы между аудиторными занятиями 
и электронной средой (электронным курсом): 
работы репродуктивного типа реализуются на 
базе электронной среды, и на занятии приме-
няются активные методы обучения. Данная 
технология позволяет решить такую важную 
для каждого педагога проблему, как усвоение 
большого объема информации за небольшое 
количество аудиторного времени. Пример ор-
ганизации учебного процесса приведен в таб-
лице 1 [4; 5].

Таблица 1 
Организация учебного процесса по технологии «перевернутый класс»

 Самостоятельная работа в электронной среде Работа на занятии
Выполнение заданий, направленных на первичное 
знакомство с новым учебным материалом:

Обсуждение содержания лекции, групповая рабо-
та, проверка знаний, взаимодействие студентов
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 Самостоятельная работа в электронной среде Работа на занятии
– знакомство с учебными материалами, чтение текс-
товых материалов, просмотр видеолекций и др.;
– самоконтроль и контроль;
– рефлексия

друг с другом и с преподавателем в рамках пра-
ктической деятельности
Обратная связь по итогам СРС
Мини-лекция
Активные м етоды
Контроль знаний: устный / письменный опрос

Окончание таблицы 1 

Внедрение цифровизации и интенсифика-
ции в образовательный процесс состоит из трех 
основных этапов: разработка методического 
и дидактического обеспечения дисциплины, 

проектирование траектории учебного процесса 
для достижения результатов обучения, анализ 
материально-технического обеспечения про-
цесса обучения (рис. 1).

Рис. 1. Реализация принципа цифровизации дисциплины «Астрономия»

Этап 1. Разработка методического и дидак-
тического обеспечения дисциплины.

При разработке методических материалов 
по дисциплине «Астрономия» важным аспектом 
является выстраивание межпредметных связей 
с другими общеобразовательными дисциплина-
ми. В процессе изучения материала по дисципли-
не прослеживаются связи астрономии с матема-
тикой, географией, физикой, историей, химией, 
биологией, естествознанием, литературой. Реа-
лизация междисциплинарных связей выступает 
как средство развития познавательного интереса 
на занятиях по астрономии, позволяет наиболее 
эффективно применять знания на практике.

Методические приемы установления ме-
ждисциплинарных связей на занятиях по ас-
трономии определяют механизмы отбора 
содержания дисциплины, использования пра-
ктико-ориентированных заданий, спроектиро-
ванных на контекстуальном содержании дру-
гих, сопутствующих дисциплин. Методическое 
и дидактическое обеспечение — разработка 
нормативной, методической и дидактической 
документации: рабочей программы по ОД «Ас-
трономия», фонда оценочных средств по дис-
циплине, методики преподавания ОД «Астро-
номия» и учебно-методического комплекса по 
Астрономии (рис. 2).
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Рис. 2. Методическое и дидактическое обеспечение дисциплины

Этап 2. Проектирование траектории учебного 
процесса для достижения результатов обучения.

После разработки необходимого методическо-
го и дидактического обеспечения по дисциплине 
нужно спроектировать учебный процесс (рис. 3).

1. На основании опорных конспектов осу-
ществляется подбор необходимого и достаточ-
ного учебного материала по каждой теме, раз-
делу (лекционный, иллюстративный, видео, 
интерактивные инструменты и т. д.). 

Рис. 3. Проектирование учебного процесса
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Рис. 4. Составление сценария курса

2. Составление сценария курса. Сценарий 
курса позволяет планировать работу по дисци-
плине с учетом аудиторной и внеаудиторной де-
ятельности обучающихся, осуществлять выбор 
активных методов обучения для интенсифика-
ции учебного процесса (рис. 4).

Для составления сценария курса необходи-
мо распределить учебный материал на аудитор-
ную и внеаудиторную составляющие. На осно-
вании поурочно-тематического планирования 
и опорных конспектов определить, какой учеб-
ный материал обучающиеся будут осваивать 
самостоятельно ДО учебного занятия, а какой 
при непосредственном взаимодействии с педа-
гогом в аудитории; распределить формирующие 
и суммирующие оценочные мероприятия, кото-
рые будут проводиться в электронной среде ПО-
СЛЕ учебного занятия (рис. 5).

После того как определена внеаудитор-
ная деятельность обучающихся в электронной 
среде, необходимо спроектировать аудиторное 
занятие по данной теме. Для этого нужно по-
добрать инструменты и методы активного взаи-
модействия педагог — обучающийся и обучаю-
щийся — обучающийся (рис. 6).

Рис. 5. Пример распределения учебного материала 
в электронной среде
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Рис. 6. Этапы проектирования 
аудиторного занятия

При проектировании аудиторного взаимо-
действия необходимо учесть несколько основ-
ных этапов [6]:

1) определить начальный уровень освоения 
материала (проверить выполнение обучающи-
мися заданий в электронной среде ДО занятия); 
для реализации этапа обратной связи по вне-
аудиторной деятельности студентов наиболее 
эффективно использовать цифровые инстру-
менты: гугл-формы, тесты в системах LMS, ин-
терактивные карточки LearningApps;

2) подобрать инструменты и методы для 
освоения нового или углубленного изучения 
пройденного материала; реализация принци-

па интенсификации на аудиторном занятии 
предполагает применение активных методов 
обучения (АМО), направленных на усиление 
вовлеченности студентов в учебный процесс 
по дисциплине; современные методики препо-
давания общеобразовательных дисциплин пред-
лагают преподавателю широкий выбор АМО, 
которые можно применять для различных типов 
занятий, на каждом этапе урока; создание «циф-
ровой основы» под каждые АМО на занятиях 
по ОД «Астрономия» не только и не столько 
создает наглядность материала, сколько усили-
вает интерактивность занятости обучающихся; 
например, часто применяемый метод обучения 
малых групп может быть обеспечен онлайн-до-
кументами с реализацией совместного доступа: 
google-документы, yandex-документы, элемент 
курса Вики в LMS Moodle;

3) провести повторное определение уровня 
освоения материала и сравнить с уровнем на 
начало занятия; после определения начального 
уровня освоения материала необходимо разо-
брать вопросы, вызвавшие затруднения у сту-
дентов, и повторно провести тестирование по 
данному материалу; такой подход позволяет 
студентам наиболее успешно осваивать самый 
сложный материал, а преподавателю отслежи-
вать качество усвоения материала и в дальней-
шем по необходимости корректировать учебный 
контент в электронном курсе.

3. Проектирование электронного курса ОД 
«Астрономия» (рис. 7).

Рис. 7. Разработка электронного курса
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Для разработки электронного курса необ-
ходимо:

а) подобрать необходимый учебный матери-
ал на основании поурочно-тематического плана 
и сценария курса; на данном этапе нужно опреде-
лить «общие» учебные материалы для всех про-
фессий и специальностей, реализуемых в вашем 
образовательном учреждении и «профессиона-
лизированные» задания для конкретных групп; 
гибкая система настроек ресурсов и элементов 
в системах LMS позволяет управлять доступом 
к учебным материалам и заданиям, что создаст 
иллюзию множества курсов на базе одного;

b) отобрать инструменты для представ-
ления учебного материала и проведения оце-
ночных мероприятий в электронной среде; 
например, теоретический материал в системе 
LMS Moodle можно представить тремя ин-
струментами: лекция, книга, страница (рис. 8); 
формирующие и суммирующие оценочные 
мероприятия в электронном курсе могут орга-
низовываться как в синхронном, так и в асин-
хронном режиме; в системе LMS Moodle ФОМ 
и СОМ можно представить в виде тестирова-
ния, семинара, задания, интерактивной лекции 
(рис. 9);

Рис. 8. Инструменты в LMS Moodle

Рис. 9. Инструменты в LMS Moodle 
для проведения оценочных мероприятий

c) настроить обратную связь с обучающи-
мися в электронном курсе; например, в систе-
ме LMS Moodle для организации «цифрового 
общения» можно использовать сразу несколько 
инструментов (рис. 10): 

– модуль «Обратная связь» позволяет со-
здать собственные анкеты, например, для улуч-
шения содержания курса, 

– модуль «Опрос» позволяет преподавателю 
задать один вопрос и предложить несколько воз-
можных ответов,

– модуль «Форум» позволяет участникам 
общаться в асинхронном режиме, т. е. в течение 
длительного времени,

– модуль «Чат» позволяет участникам иметь 
возможность синхронного письменного обще-
ния в реальном времени;

Рис. 10. Инструменты в LMS Moodle 
для организации обратной связи

d) спроектировать «календарь действий» для 
обучающихся — с помощью настроек каждого 
элемента или ресурса курса определить сроки до-
ступа, график выполнения работ и их оценивания.
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Этап 3. Материально-техническое (в том 
числе программное) обеспечение процесса 
обучения.

Схема анализа материально-технического 
обеспечения процесса обучения представлена 
на рисунке 11.

Рис. 11. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Внедрение «цифровизации» в образователь-
ный процесс предполагает, что каждый участ-
ник имеет возможность выполнять те или иные 
действия в электронной среде как в аудиторном, 
так и во внеаудиторном формате. 

Нужно учесть, что повышение качества 
цифровых образовательных ресурсов, т. е. пе-
ренос ЦОР из иллюстративного в интерактив-
ный деятельный режим, предполагает соответ-
ствующий уровень технических характеристик 
не только цифрового оборудования, но и про-
граммного обеспечения и интернет-подключе-
ния. Анализ материально-технического осна-
щения позволит определить, какие цифровые 
инструменты и ЦОР рационально интегриро-
вать в цифровой курс по дисциплине. Например, 
если внедрить в электронный курс виртуальные 
лаборатории или флеш-анимации, с которыми 
могут работать только 10 % ваших студентов, 

это снизит эффективность прохождения элек-
тронного курса. 

Завершающий этап разработки электронно-
го курса — регистрация пользователей и озна-
комление их с инструкциями и режимом работы 
при его изучении.

Заключение
Использование технологии «перевернутый 

класс» способствует интенсификации учебной 
работы по дисциплине. Это связано с тем, что 
перенос отдельных видов работы в электрон-
ную среду требует их замещения новыми ак-
тивными ф ормами взаимодействия с обучаю-
щимися в аудитории, что ведет к перестройке 
аудиторной работы.

Таким образом, одним из ключевых кри-
териев эффективности «перевернутого клас-
са» является наличие связи между деятельнос-
тью, выполняемой в электронной среде и на 
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аудиторном занятии по дисциплине «Астроно-
мия» в режиме смешанного обучения, что спо-
собствует повышению качества обучения.

Для эффективного внедрения технологии 
«перевернутый класс» необходимо соблюдать 
единственное требование — каждое занятие 
должно быть выдержано в единой структуре 
(описанной выше). Только соблюдение педаго-
гом единых требований «приучит» студентов 

к активному участию в своем образовании. Тех-
нология «перевернутый класс» не просто вовле-
кает студентов в образовательный процесс по 
дисциплине, но и переносит ответственность за 
качество образования на самого обучающегося. 
Итоговый результат по дисциплине зависит от 
работы студента в течение всего периода обуче-
ния, а не только от оценки за промежуточную 
аттестацию.
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Аннотация. С опорой на теорию отношений как результат взаимодействия в статье рассматри-
вается сущность понятия «ценностно-смысловое отношение студентов к педагогической дея-
тельности». С позиций аксиологического подхода представлена модель ценностно-смыслового 
отношения студентов к учебной деятельности в колледже. Раскрываются целевой, структур-
ный, функциональный, критериальный и средовой компоненты модели. В рамках модели пред-
лагается технология личностно-личностного взаимодействия, обеспечивающая формирование 
профессионально-педагогических ценностей и смыслов будущих учителей и воспитателей. 
Определены концептуальные идеи реализации технологии личностно-личностного взаимо-
действия, обеспечивающей дидактический резонанс стилей учебной деятельности студентов 
и деятельности преподавателя. Представлены критерии и показатели, позволяющие оценить 
сформированность педагогических ценностей у студентов колледжа. Проведено анкетирова-
ние по оценке сформированности критериев и показателей, дающее возможность определить 
познавательное, мотивационное, ценностное и деятельностное отношение студентов к педа-
гогической деятельности. Приведены показатели сформированности мотивов к педагогической 
деятельности, представлений о педагогической деятельности, осмысленности педагогической 
деятельности, заинтересованности педагогической деятельностью, устремления к совершен-
ствованию педагогической деятельности.
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ности, личностно-личностная образовательная технология, педагогический стиль учеб-
но-познавательной деятельности студентов

Для цитирования: Старченко С. А. Модель ценностно-смыслового отношения студентов к пе-
дагогической деятельности при личностно-личностном взаимодействии // Инновационное раз-
витие профессионального образования. 2023. № 3 (39). С. 45–52.

Original article1

MODEL OF THE VALUE-SEMANTIC ATTITUDE OF STUDENTS 
TO PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE COURSE 

OF PERSONAL-PERSONAL INTERACTION

Sergey A. Starchenko, sa.star59@mail.ru, ORCID 0000-0002-3232-477
Troitsk Pedagogical College, Troitsk, Chelyabinsk Region, Russia

Abstract. In the article, based on the theory of relations as a result of interaction, the essence of 
the concept of “value-semantic attitude of students to pedagogical activity” is considered. From the 
standpoint of the axiological approach, a model of the value-semantic attitude of students to educa-
tional activities in college is presented. The target, structural, functional, criterion and environmental 
components of the model are disclosed. Within the framework of the model, a technology of personal-
personal interaction is proposed, which ensures the formation of professional and pedagogical values 
and meanings of future teachers and educators. The conceptual ideas for the implementation of 
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the technology of personal-personal interaction, which provides a didactic resonance of the styles 
of educational activity of students and the activity of a teacher, are defi ned. Criteria and indicators 
are presented to assess the formation of pedagogical values among college students. A survey was 
conducted to assess the formation of criteria and indicators, which makes it possible to determine the 
cognitive, motivational, value and activity attitude of students to pedagogical activity. The indicators 
of the formation of motives for pedagogical activity, ideas about pedagogical activity, meaningfulness 
of pedagogical activity, interest in pedagogical activity, striving to improve pedagogical activity are 
presented.

Keywords: personality orientation, values and meanings of pedagogical activity, personal-personal 
educational technology, pedagogical style of students’ educational and cognitive activity

For citation: Starchenko SA. Model of the value-semantic attitude of students to pedagogical ac-
tivity in the course of personal-personal interaction. Innovative development of vocational education. 
2023;(3(39):45-52. (In Russ.).

Введение
Проблема профессиональной направлен-

ности личности рассматривается многими пе-
дагогами-исследователями. Она приобретает 
новые социальные аспекты в условиях рыноч-
ных отношений, так как меняются ценностные 
ориентиры и парадигмальные основы образо-
вания. Направленность личности в педагогиче-
ском колледже раскрывается через практико-
ориентированные действия, реализацию связи 
педагогической теории и практики, развитие 
педагогического мышления. В последнее время 
интенсивно исследуются вопросы формирова-
ния ценностно-смыслового отношения студен-
тов к педагогической деятельности, при этом 
названные отношения выступают воплощением 
осмысленного отражения студентами связи об-
разования в колледже с профессиональной дея-
тельностью, проявлением осознанного поведе-
ния и жизнедеятельности [1, с. 220].

Социальная актуальность необходимости 
формирования ценностно-смыслового отноше-
ния студентов к педагогической деятельности 
регламентируется нормативными документа-
ми [2], которые ориентируют образовательный 
процесс СПО на повышение качества подготов-
ки специалистов за счет раскрытия гуманисти-
ческих качеств, удовлетворения прагматических 
запросов студентов и работодателей, адаптации 
студентов к конкурентной среде на рынке труда. 
Профессиональные стандарты требуют форми-
рования способности студентов реализовывать 
ведущие общепедагогические концепции, го-
товности выполнять функциональные обязан-
ности учителя и воспитателя, показывать высо-
кий уровень образованности, соответствующий 
стандартам международной практики. Общепе-
дагогическая актуальность данной проблемы 
обусловлена необходимостью применения ак-
сиологического подхода к педагогической дея-

тельности в колледже, определения ценностных 
профессионально-педагогических ориентиров 
в виде представления системных знаний, спо-
собов практической и интеллектуальной дея-
тельности, педагогического опыта, принципов, 
норм, правил, регулирующих взаимодействие 
в образовательной сфере. В рамках рассматри-
ваемого подхода важным является реализация 
педагогической технологии, обеспечивающей 
личностный характер стилевого взаимодейст-
вия преподавателя и студента на основе индиви-
дуального опыта последнего. При таком стиле-
вом взаимодействии осуществляется обоюдное 
личностно-личностное принятие друг друга, 
обмен информацией, чувствами, действиями, 
образами поведения на основе взаимного инте-
реса и духовного расположения.

Подобная технология раскрывает сущность 
ценностных смыслов, духовной свободы учи-
теля, доброжелательности, нравственности, 
совести, красоты педагогического труда. Лич-
ностно-личностная технология обеспечивает 
становление профессиональной активности, 
воспитанности, толерантности, адекватности 
взглядов студентов на детство, семейные отно-
шения, труд, мир, природу и общество. 

Материалы и методы исследования
В науке представлены многочисленные ис-

следования проблемы ценностно-смыслового 
отношения к педагогической деятельности. Ее 
общетеоретический аспект разработан в тру-
дах А. А. Бодалева, И. В. Исаева, В. И. Сло-
бодчикова, Е. Н. Шиянова. Изучением понятия 
«ценностное отношение» занимались А. М. Во-
ронина, Б. И. Додонов, М. С. Коган, В. Н. Мяси-
щев. Понятие «личностный смысл» раскрыва-
лось в работах А. Г. Асмолова, А. Н. Леоньева, 
А. В. Петровского. «Ценностно-смысловое от-
ношение» освещалось в трудах Т. М. Давыден-
ко, Е. В. Калюжной, С. В. Пазухиной. Процесс 
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формирования ценностного отношения буду-
щих педагогов к профессиональной деятель-
ности достаточно полно представлен в научных 
статьях С. Ф. Анисимова, В. Г. Асеева, Т. С. Бу-
ториной, Е. В. Калюжной, З. И. Кирьяковой, 
В. А. Сластенина и др.

Для обобщенного представления социаль-
но-педагогической сущности рассматриваемо-
го феномена «ценностно-смысловое отноше-
ние студентов к педагогической деятельности» 
мы используем модельное представление. 
Структура модели ценностно-смыслового от-
ношения студентов к педагогической деятель-
ности как способ реализации личностного 
потенциала будущего педагога представлена 
через целеполагание, содержательный ком-
понент, функциональные характеристики, 
критерии и показатели изменения личности, 
педагогические условия, образовательное вза-
имодействие, уровни проявления сформиро-
ванности опыта [3, с 42]. 

Целеполагание модели ориентирует на 
раскрытие сущности ценностно-смыслового 
отношения студентов к педагогической дея-
тельности через стилевые особенности про-
фессионально-педагогической деятельности. 
Содержательный компонент включает цен-
ностно-мотивационный, когнитивно-операци-
ональный, рефлексивно-оценочный контексты 
данного феномена. Ценностно-мотивационный 
компонент выполняет направляющую функ-
цию, когнитивно-операциональный раскры-
вает преобразующую и ориентирующую 
функции, рефлексивно-оценочный фиксирует 
смыслообразующую и рефлексивную состав-
ляющие ценностно-смыслового отношения 
к педагогической деятельности.

Критериями, определяющими ценностно-
смысловое отношение студентов, в нашей моде-
ли (рис. 1) являются направленность личности 
на педагогическую деятельность, соответству-
ющий интерес, наличие профессионально-пе-
дагогических компетенций, сформированность 
технологической готовности, присутствие са-
мооценочных функций, критичность по отно-
шению к самому себе, собственной учебной 
деятельности. Эффективной средой, обеспе-
чивающей раскрытие ценностно-смыслового 
отношения, выступает личностно-личностное 
взаимодействие преподавателя и студента, сти-
мулирование положительной направленности 
к педагогической деятельности, развитие реф-
лексивной позиции к возможностям, постоян-
ное воздействие на ценностно-ориентационную 
сферу студентов. Условия эффективно раскры-

ваются при реализации личностно-личностной 
образовательной технологии, которая предусма-
тривает раскрытие стиля учебно-познаватель-
ной деятельности студентов адекватно педаго-
гическому стилю [4, с. 62].

Показатели ценностно-смыслового отноше-
ния студентов раскрываются через оценку моти-
вов к педагогической деятельности, представле-
ний студентов о педагогической деятельности, 
рефлексии осмысления деятельности, заинтере-
сованности в собственных образовательных до-
стижениях, устремлений к росту и расширению 
педагогического опыта.

Формирование ценностно-смыслового от-
ношения студентов к педагогической деятель-
ности в Троицком педагогическом колледже 
нами рассматривается как процесс фиксации 
в сознании личности значимых содержатель-
ных, процессуальных и личностных ценностей 
и смыслов, раскрывающих сущность педагоги-
ческой деятельности.

Содержательный компонент формирования 
ценностно-смыслового отношения включает 
акценты на основательное изучение профес-
сионально-педагогических знаний, развитие 
ведущих способов профессионально-педагоги-
ческой деятельности, становление педагогиче-
ской мыслительной деятельности, расширение 
личностного опыта студентов в педагогиче-
ской деятельности. Процессуальный компонент 
предусматривает личностно-личностное взаи-
модействие в урочной и внеурочной учебно-по-
знавательной деятельности, в групповых инди-
видуальных и персональных формах обучения, 
реализацию приемов, методов, техник, отвеча-
ющих стилю учения, выполнение творческих 
видов учебно-познавательной деятельности, ис-
пользование интерактивных средств, сред, пло-
щадок, многообразие способов самореализации 
личности. 

Личностный компонент формирования цен-
ностно-смыслового отношения студентов к пе-
дагогической деятельности раскрывается через 
технологию личностно-личностного взаимо-
действия преподавателей и студентов на основе 
учета индивидуального опыта и особенностей 
педагогического стиля учебно-познавательной 
деятельности.

Концептуальные аспекты личностно-лич-
ностного обучения проявляются:

– в организации взаимодействия на основе 
актуализации и обобщения личностного опыта 
студентов с учетом ценностно-смысловых ха-
рактеристик отношения к педагогической дея-
тельности;
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Рис. 1. Модель ценностно-смыслового отношения студентов к педагогической деятельности

– воздействии на такие личностные структу-
ры, которые коррелируют с профессиональной 
направленностью, технологической готовно-
стью, критичностью, собственной учебной дея-
тельностью студентов;

– создании условий стилевого взаимодей-
ствия учения и преподавания, стимулирова-
нии стойкости положительной направленно-

сти студентов к педагогической профессии, 
развитии рефлексивной позиции студента 
к своим профессионально-личностным воз-
можностям;

– учете стилевых особенностей учебно-по-
знавательной деятельности студентов, особен-
ностей восприятия, кодирования, запомина-
ния информации, предметной направленности 
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к практической деятельности, стиля мыслитель-
ной деятельности, стиля учения;

– использовании особенных приемов, мето-
дов, способов, средств, форм, техник развития 
педагогического стиля учебно-познавательной 
деятельности студентов;

– осуществлении дидактического резо-
нанса учения и преподавания путем подстра-
ивания преподавательской деятельности под 
стилевые особенности учебной деятельности 
студента, а также использования групповых, 
индивидуальных и персональных форм об-
учения, индуктивного, фактологического, ка-
чественного и эвристического методов позна-
ния [5, с. 88].

Взаимодействие студентов с преподавате-
лем строится в атмосфере гуманных отноше-
ний, сотрудничества, диалога, дебатов, кру-
глых столов, имитационных игр. Реализация 
совместного поиска истины в условиях вы-
бора, учета личностного опыта, формирова-
ние критического мышления, использование 
эмоциональных форм изложения учебного 
материала, показа «перспективных линий» 
развития знаний, создание ситуации успеха 
и ощущения значимости, состязательной сре-
ды, осуществление индивидуальных и персо-
нальных образовательных маршрутов — все 
это обеспечивает развитие педагогического 
стиля учебно-познавательной деятельности 
студентов. Включение студентов в самоана-
лиз собственных учебных достижений, оце-
нивание и планирование результатов учебно-
познавательной деятельности, сопоставление 
смысла педагогической деятельности с жиз-
ненными ориентирами, безусловно, позволяет 
расширить опыт и рефлексировать педагоги-
ческую деятельность. При этом педагогиче-
ский стиль деятельности выступает ценно-
стью образовательного процесса, который 
развивается на основе личностного опыта 
студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Критериями сформированности ценност-

но-смыслового отношения студентов к педаго-
гической деятельности выступают следующие 
качества.

Познавательное отношение (когни-
тивное), которое включает: представления 
о профессии педагога; понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей про-
фессии; осознание высокой миссии учителя; 
представления о широкой сфере применения 
профессии педагога; осознание важнейших 
проблем, приоритетов, интересов общества 

и государства в сфере образования; способ-
ность к анализу процессов и явлений, проблем 
и противоречий, присущих отечественному 
образованию, понимание их причин и путей 
решения в интересах динамичного развития 
России.

Потребностно-мотивационное отношение 
включает: стремление посвятить себя воспита-
нию детей; проявление интереса к профессии; 
потребность испытать самого себя (успешно 
справиться с возникшими сложностями); по-
требность чувствовать себя инициатором соб-
ственной деятельности; потребность в саморе-
ализации как учителя (полностью использовать 
свой потенциал в решении задач, связанных 
с профессией учителя); соответствие профессии 
интересам и склонностям обучающегося и ее 
творческие возможности; желание своим тру-
дом способствовать общественному прогрессу; 
стремление приносить пользу людям, оказы-
вать им помощь, общение; заинтересованность 
в собственных образовательно-профессиональ-
ных достижениях.

Ценностное отношение включает: отноше-
ние к основным идеям, достижениям, предста-
вителям отечественной педагогики как к ценно-
сти; продолжение семейных традиций; любовь 
как взаимоотношения учителя и ученика; воз-
можность передать свое мастерство, знания; пе-
дагогическая деятельность как социально зна-
чимая деятельность, осуществляемая на благо 
Отечества.

Деятельностное отношение включает: 
осмысленность собственных достижений; 
самостоятельное определение задач профес-
сионального и личностного развития; заня-
тие самообразованием; готовность личности 
к полноценной самореализации в сфере пе-
дагогической деятельности; совокупность 
навыков, умений, качеств, необходимых для 
реализации функции воспитания подрастаю-
щего поколения; самооценка как профессио-
нально значимых, так и личностных качеств; 
способность к построению сколько-нибудь 
определенного проекта профессионального 
жизненного пути (личного профессионально-
го плана) [6, с. 85].

Оценка сформированности ценностно-смы-
слового отношения студентов к педагогической 
деятельности осуществляется с помощью кри-
териально ориентированных тестов. Результаты 
оценки сформированности ценностно-смысло-
вого отношения студентов I–IV курсов Троиц-
кого педагогического колледжа представлены 
на рисунке 2.
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Рис. 2. Сформированность критериев ЦСО к педагогической деятельности у студентов I–IV курсов 

В качестве показателей сформированно-
сти ценностно-смыслового отношения сту-
дентов к педагогической деятельности высту-
пают:

– совокупность стойких мотивов, интере-
сов, побуждений, определяющих содержание, 
направленность и характер деятельности лич-
ности; 

– представления студентов о педагогиче-
ской профессии;

– осмысленность студентами собственных 
достижений;

– заинтересованность студентов в собствен-
ных образовательных достижениях;

– устремленность студентов к росту своих 
достижений [6].

Значения и динамика изменения показателей 
сформированности ценностно-смыслового отно-
шения студентов I–IV курсов Троицкого педаго-
гического колледжа представлены на рисунке 3. 

Рис. 3. Сформированность показателей ЦСО к педагогической деятельности у студентов I–IV курсов 
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Оценочные критерии и показатели свиде-
тельствуют о следующем:

1. Существует положительная динамика из-
менения познавательного, ценностного и деятель-
ностного отношения студентов к педагогической 
деятельности в колледже. Показатели сформиро-
ванности ценностно-смыслового отношения к пе-
дагогической деятельности также имеют положи-
тельную динамику от курса к курсу.

2. Мотивационное отношение студентов 
к педагогической деятельности имеет отрица-
тельную динамику к четвертому курсу. Дея-
тельностное отношение студентов, а также по-
казатели заинтересованности и устремленности 
студентов к росту своих достижений характери-
зуются средним уровнем сформированности.

Заключение
Наиболее эффективным направлением 

формирования ценностно-смыслового от-
ношения студентов к педагогической дея-
тельности выступает технология личностно-
личностного взаимодействия, учитывающая 
личностный опыт студентов. Проведенная 
на основе представленной модели ценност-
но-смыслового отношения студентов к пе-
дагогической деятельности в Троицком пе-
дагогическом колледже оценка критериев 
и показателей сформированности данного 
отношения позволяет судить об эффективно-
сти процессов повышения качества подготов-
ки будущих специалистов дошкольного и на-
чального школьного образования. 
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Аннотация. Анализируется вопрос использования приемов обучения английскому языку лю-
дей пожилого возраста. Авторы дают разнообразные характеристики применяемым сегодня 
для обучения английскому языку методам и рассматривают их с точки зрения простоты ис-
пользования и эффективности для пожилых людей. Особое внимание уделено методам TPRS 
и Comprehensible input, которые отмечены мировым научным и педагогическим сообществом 
как наиболее перспективные и подтверждающие свою действенность. В работе описывается 
проведенное исследование, отражающее эффективность и целесообразность применения тех 
или иных подходов и приемов обучения глобальному языку людей заданной возрастной кате-
гории. Авторы раскрывают использованные методы исследования и описывают его результа-
ты, подтверждая или опровергая выдвинутые ранее гипотезы, касающиеся непосредственно 
описанных приемов преподавания. На основании полученных результатов определено, какие 
именно инновационные приемы станут основой для преподавания английского языка людям 
пожилого возраста. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the issue of applying the methods of teaching 
English to the elderly. The authors give a variety of characteristics of the methods used for teaching 
English today and consider them in terms of ease of use and effectiveness for teaching older people. 
Particular attention is paid to the TPRS and Comprehensible input methods, which are marked by the 
world scientifi c and pedagogical community as the most promising and confi rming their effectiveness. 
In the work, special attention is paid to the study, which refl ects the effectiveness and expediency of 
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applying certain approaches and techniques for teaching the global language to people of a given age 
category. The authors reveal the methods of conducting the study and describe its results, confi rming 
or refuting the hypotheses put forward earlier regarding the previously described teaching methods. 
Based on the results obtained, the authors determine which methods will become the basis for in-
novative methods of teaching English to the elderly.
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Введение
В России на сегодняшний день наблюдает-

ся острая потребность в изучении английского 
языка, что обусловлено многими факторами: 
глобализация и унификация языков и культур, 
необходимость применения единого, унифици-
рованного языка в науке, политике и других сфе-
рах (для удобства работы с передаваемой инфор-
мацией), увеличение продолжительности жизни, 
увеличение возраста выхода на пенсию, а также 
возрастание популярности концепции «lifelong 
learning». Даже в атласе новых профессий вла-
дение английским языком является первым над-
профессиональным навыком, отмеченным как 
наиболее важный для работников будущего. 
Мультиязычность/мультикультурность — «сво-
бодное владение английским и знание второго 
языка, понимание национального и культурного 
контекста стран-партнеров, понимание специ-
фики работы в отраслях в других странах» — 
чрезвычайно важна в современных условиях, 
когда необходимо налаживать сотрудничество 
с одними странами и понимать, о чем говорят 
другие [1, с. 15]. Определяя целевой аудиторией 
инновационных приемов преподавания англий-
ского языка именно пожилых людей, нельзя не 
упомянуть, что сегодня данная категория про-
являет особый интерес к изучению глобального 
языка и отмечает многочисленные преимущест-
ва его изучения — профилактика заболеваний 
головного мозга (в частности, болезни Альцгей-
мера), возможность самореализоваться, изучить 
те сферы, которые ранее не были освоены по 
причине занятости, возможность передать свой 
опыт и знания младшему поколению (при этом 
не ограниченному кругу людей, владеющих 
русским языком, а мировой общественности) 
и др. [2].

Таким образом, подтверждена важность 
преподавания английского языка людям по-
жилого возраста и значимость разработки ин-
новационных приемов преподавания для них. 
Остановимся непосредственно на современных 
приемах преподавания. 

Материалы и методы исследования
В настоящее время распространение полу-

чила методика преподавания английского языка 
Валерии Мещеряковой, основанная на системе 
Монтессори и рассчитанная на детей. При этом 
ряд приемов могут быть использованы и для 
обучения пожилых людей: важность пассив-
ных знаний (задача учителя на уроке — создать 
ситуации, в которых ученики вынуждены ис-
пользовать слова и выражения, накопившиеся 
в пассивном запасе); цветочтение (буквы рас-
крашены в разные цвета в зависимости от того, 
как произносятся, так обучающийся привыкает 
читать любые тексты, не зазубривая специаль-
ные правила); изучение грамматики в основ-
ном на завершающей стадии освоения языка 
(до этого не изучаются времена Perfect и другие 
сложные грамматические структуры); задание 
для учеников слушать дома озвученные носите-
лями аудиозаписи по 10–15 минут каждый день 
(это создает языковую среду и помогает усвоить 
правильное произношение, преподавателям на 
уроках ставить произношение звуков запреще-
но); использование игровых практик; направ-
ленность занятия на эмоциональное восприятие 
английского языка. Таким образом, усвоение 
материала происходит непринужденно [3].

Особенно популярным в последнее время 
становится метод TPRS (Teaching Profi ciency 
through Reading and Storytelling). На уроках TPRS 
совмещается чтение и рассказывание историй, 
что способствует освоению иностранного языка 
в классе. Метод состоит из трех этапов: на пер-
вом при помощи перевода и персонализирован-
ных вопросов изучаются разнообразные словар-
ные структуры; на втором этапе эти словарные 
структуры применяются в устной речи в классе; 
и, наконец, на третьем те же самые структуры 
используются при чтении в классе. На протяже-
нии этих этапов ряд приемов учителя (напри-
мер, тщательное ограничение словарного запаса 
и употребление только пройденных словарных 
структур, постоянное задавание простых вопро-
сов для проверки понимания и исключительно 
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короткие грамматические пояснения) делают 
изучаемый язык понятным для учащихся. Мно-
гие учителя также назначают дополнитель-
ные занятия для развития навыка чтения. Для 
этой цели используются специальные легкие 
романы (современные, в том числе адаптиро-
ванные). Говоря о TPRS, канадский полиглот 
Стив Кауфман и известный американский лин-
гвист доктор Стивен Крашен делают акценты 
на определенных приемах, играющих особую 
роль и в рамках данной методики, и при препо-
давании английского языка в целом. Так, на пер-
вый план при изучении языка выходит интерес 
или мотивация: кто-то может заинтересоваться 
культурой, традициями, историей, националь-
ной кухней той или иной страны и захотеть 
выучить язык этой страны, кто-то — найти дру-
зей в другой стране или переехать в нее. Часто 
студентам не интересна информация, которую 
дают им учителя, полагаясь на традиционные 
методы обучения, т. е. это должен быть выбор 
самого ученика через его интерес к какому-ли-
бо аспекту, связанному с языком. Первое, с чего 
необходимо начинать, — слова, так как именно 
по ним в первую очередь оценивается уровень, 
способность понимать и использовать язык. 
Грамматика в английском в этом отношении ме-
нее важна. Неправильно начинать разговаривать 
до того, как студент сам почувствует, что готов. 
Говорение вызывает сильное волнение — нуж-
но не перебарывать его, а постепенно выходить 
из зоны комфорта настолько, насколько позво-
ляет уверенность в языке и в себе на данный мо-
мент. Также не стоит оценивать себя и других, 
необходимо осознавать, что ошибки лишь при-
ближают к цели, и научиться, таким образом, 
наслаждаться процессом изучения языка. Что 
касается развития навыка чтения, необходимо 
выбирать интересную литературу, написанную 
легким современным языком (или на начальных 
этапах — адаптированную). Важно также пони-
мать, что чтение развивает все навыки владения 
языком, поэтому оно должно быть осознанным 
(не только в отношении сюжета книги, но и лек-
сических единиц и грамматических структур). 
В дополнение к описанию TPRS хотелось бы 
отметить, что особую популярность этот метод 
приобрел именно благодаря Стивену Крашену. 
Основываясь на своих экспериментах, он ввел 
термин comprehensible input («понятный ввод»), 
означающий, что мы должны впитывать язык 
путем чтения и прослушивания речи на этом 
языке [4].

Еще одним современным подходом к изуче-
нию английского языка является метод TTT (test, 

teach, test, или тестируй, обучай, тестируй). Это 
подход, при котором учащиеся сначала выпол-
няют задание или действие без помощи учите-
ля. Затем на основе замеченных ошибок учитель 
рассказывает правила / представляет изучаемый 
язык, после чего учащиеся выполняют еще одно 
задание, чтобы попрактиковаться [5].

Может показаться, что приведенные под-
ходы к обучению относятся к определенной 
возрастной группе, не являющейся целевой ау-
диторией данного исследования, или что неко-
торые приемы нельзя использовать при препо-
давании английского языка. Однако это не так: 
все представленные подходы сейчас активно 
применяются при обучении английскому языку, 
показывая свою эффективность и еще раз обра-
щая внимание на проблему изучения глобаль-
ного языка людьми разных возрастных групп 
и стран.

Для выбора наиболее эффективных мето-
дов обучения было проведено исследование, 
отражающее целесообразность использования 
данных методов в России и их действенность 
исходя из опыта экспертов. Метод исследования 
полностью зависел от специфики самого иссле-
дования и определялся на основе следующих 
критериев:

1) доступные ресурсы (опыт, время и др.);
2) характер желательного участия;
3) пригодность для комбинации с другими 

методами;
4) желательные результаты осуществления 

Форсайта;
5) качественные или количественные требо-

вания методов к данным;
6) методологическая компетентность [6].
Рассмотрев каждый из методов проведения 

исследования, авторы пришли к выводу, что 
наиболее подходящими можно считать опрос 
и интервью. Использование данных методов 
не отнимало много времени у эксперта, и при 
этом степень его участия в исследовании явля-
лась достаточной для подтверждения или опро-
вержения гипотез работы, а также определения 
дальнейшего направления исследования. 

Круг экспертов также должен был отвечать 
определенным требованиям, самое главное — 
наличие у экспертов опыта работы с пожилыми/
старшими людьми. Однако в разработке инно-
вационных приемов преподавания английского 
данной категории людей нам могут помочь и те, 
у кого такого опыта нет. Точнее сказать, их зна-
ния могут помочь авторам найти методы и под-
ходы, которые применяются, например, для де-
тей и подростков, но могут быть адаптированы 
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и также эффективны для пожилых людей. Это 
означает, что в список экспертов вошли пред-
ставители различных категорий: преподаватель 
университета; репетитор; учитель специали-
зированной лингвистической школы; учитель, 
работающий с детьми, подростками, людьми 
старшего и пожилого возраста; учителя/препо-
даватели, имеющие различный опыт и различ-
ное образование. 

Важным элементом исследования авторов 
были гипотезы, опорные пункты анкеты ре-
спондентов и вопросов для интервью. Гипотезы 
основывались на описанных выше методиках, 
особое внимание при преподавании обраща-
лось как на базовые аспекты, так и на специа-
лизированные, т. е. связанные непосредственно 
с целевой группой нашего исследования. 

Таким образом, был составлен список ги-
потез:

1) обучение людей старшего и пожило-
го возраста имеет несущественные отличия от 
обучения молодежи, т. е. гипотезы о неспособ-
ности пожилых людей к изучению и усвоению 
иностранного языка (в частности, английского) 
не верны;

2) пожилые люди имеют высокий уровень 
мотивации и понимают преимущества изучения 
английского языка (профилактика заболеваний 
головного мозга, возможность коммуникации 
с зарубежным сообществом, например, науч-
ным, свободной коммуникации в путешествиях, 
поиск актуальной информации, опубликован-
ной на английском, преодоление конфликта по-
колений и др.);

3) тем не менее пожилые люди имеют неко-
торые возрастные изменения, которым при раз-
работке инновационных приемов преподавания 
необходимо уделить особое внимание (цель — 
определить, какие из изменений встречаются 
чаще всего);

4) аспекты языка необходимо развивать 
в комплексе, с опорой на первичные навыки 
его освоения (чтение и аудирование, а также 
превалирование лексики над грамматикой); это 
означает, что остальные аспекты изучаются, но 
в меньшей степени и в зависимости от способ-
ностей/возможностей студентов;

5) при преподавании английского языка по-
жилым людям использование компьютерных 
технологий в доступной мере лишь поможет 
усваивать язык, так как при их помощи можно 
выполнять более широкий спектр заданий;

6) обучение английскому языку будет осо-
бенно эффективно через призму обыденной 
жизни;

7) обучение пожилых английскому языку 
путем проведения занятий ими же будет эффек-
тивно для развития навыков владения языком.

Результаты исследования и их обсуждение
Рассмотрим результаты исследования. Для 

начала необходимо не подтвердить или опро-
вергнуть ранее выдвинутые гипотезы, а про-
демонстрировать выполнение условий отбора 
экспертов, а именно — процентное соотноше-
ние возрастных категорий, с которыми работа-
ют данные эксперты: примерно 50 % экспертов 
взаимодействуют преимущественно с детьми 
и подростками, а остальные — с людьми средне-
го и пожилого возраста. Как уже было отмечено 
ранее, в разработке методики могут помочь как 
те, так и другие эксперты, поскольку в этом слу-
чае проблема изучения английского языка рас-
сматривается с различных точек зрения, и у раз-
рабатываемой методики есть возможность стать 
гибкой и адаптивной, что особенно важно при 
обучении пожилых людей. 

Составленная авторами анкета содержала 
15 вопросов, разделенных на три следующих 
блока: 

1) блок «опыт», посвященный опыту препо-
давания, опыту работы с той или иной возраст-
ной категорией/группой; его основная цель — 
понять, какой процент преподавателей будет 
руководствоваться прежде всего своим опытом 
при ответе на вопросы о возрастных особенно-
стях и эффективных приемах;

2) блок «особенности обучения», посвящен-
ный вопросам как наличия/отсутствия возраст-
ных особенностей, препятствующих усвоению 
языка, так и целесообразности использования 
компьютерных технологий и заданий, связан-
ных с ними;

3) блок «методы и подходы»; самый важ-
ный, позволяющий увидеть, какие методы/под-
ходы доказали свою эффективность и могут 
стать основой для инновационных приемов. 

Вопросы для проведения интервью рас-
пределялись по большему количеству блоков 
и адаптировались к каждому отдельному ин-
тервьюируемому, поэтому количество задан-
ных вопросов не определяется точным числом. 
Помимо перечисленных блоков, эксперты так-
же рассказали о своем опыте изучения языка, 
остановились на историях из преподаватель-
ской практики (опыте персонального подбора 
приемов и методов изучения языка), применя-
емых и новых инструментах изучения, успе-
хах и провалах в обучении, а также отличиях 
и специфике обучения английскому в России 
и за рубежом. 
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На следующем этапе исследования был 
проведен анализ полученных данных и сформи-
рованы следующие результаты (даны в порядке 
перечисления гипотез, подтверждают/опровер-
гают их):

1) 50 % экспертов отметили, что обучение 
людей старшего возраста происходит немного 
медленнее: «слушатели мотивированы, стара-
тельны и время от времени жалуются, что им 
трудно запоминать», «немного медленнее темп 
обучения»; однако ни один из экспертов не от-
метил правомерность гипотезы о полной неспо-
собности пожилых людей к изучению и усвое-
нию иностранного языка; таким образом, наша 
гипотеза подтвердилась;

2) 70 % экспертов отметили высокую 
мотивацию студентов пожилого возраста 
к обучению, связанную с возможностями 
«стимулирования работы головного мозга», 
путешествий, общения, работы, расширения 
кругозора, повышения интереса к жизни, тре-
нировки памяти, новых знакомств, получения 
информации из англоязычных источников, 
просмотра фильмов и чтения книг на языке 
оригинала и др.; особую важность изучения 
английского языка пожилыми людьми экспер-
ты видят в превентивных мерах против де-
менции, слабоумия — это отмечают 70 % экс-

пертов; таким образом, мы видим, что наша 
гипотеза подтвердилась;

3) эксперты отмечают наличие некоторых 
возрастных изменений, которым необходимо 
уделить особое внимание; чаще всего речь идет 
о необходимости частого повторения и объясне-
ния одного и того же материала вновь (90 %), 
на втором месте (50 %) — пониженная концент-
рация внимания; таким образом, наша гипотеза 
подтвердилась;

4) различия в степени важности изуче-
ния аспектов английского языка оказались 
не такими, как ожидалось (результаты опро-
са представлены на рис. 1); изучение лекси-
ки действительно превалирует над изучением 
грамматики, однако самым важным аспектом 
для изучения английского языка признано не 
чтение и аудирование, а развитие диалогиче-
ских/монологических умений и аудирование; 
это свидетельствует о том, что язык в первую 
очередь необходим для коммуникации (напри-
мер, в путешествиях или для рабочей комму-
никации); чтение также важно, но занимает 
третье место; таким образом, наша гипотеза 
подтверждена частично; также необходимо от-
метить, что в меньшей степени эксперты пред-
лагают развивать грамматику (20 %), произно-
шение (10 %) и письмо (0 %);

Рис. 1. Аспекты изучения английского языка пожилыми людьми по степени важности
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5) 80 % экспертов отметили важность ис-
пользования компьютерных технологий при 
преподавании английского языка людям пожи-
лого возраста, поскольку, по их мнению, «так 
будет развиваться еще умение пользоваться 
технологиями. Отсюда больше мотивации», это  
«позволяет сделать занятие более интересным, 
есть возможность слушать, смотреть видео…» 
и др.; таким образом, выдвинутая гипотеза была 
подтверждена;

6) 90 % считают, что обучение английско-
му языку людей пожилого возраста будет эф-
фективнее через призму обыденной жизни; 
представленные авторами варианты ответов 
получили по 2 голоса каждый; кроме того, 
экспертами было предложено проведение ма-
стер-класса на английском языке («приготов-
ление блюд или рисование картины»), а также 
просмотр фильмов и чтение книг в качестве 
альтернативы; таким образом, гипотеза под-
твердилась;

7) по мнению 60 % экспертов, обучение по-
жилых людей английскому языку путем прове-
дения занятий ими же будет эффективно; одна-
ко использование данного метода должно быть 
ограничено по времени (небольшая часть заня-
тия) и по уровню (от В1); таким образом, наша 
гипотеза подтвердилась.

Для более глубокого изучения вопроса 
о приемах преподавания и проведения полно-
ценного интервью авторы обратились к следую-
щим экспертам: 

– эксперт 1: 30 лет преподавания англий-
ского, работа с людьми старшего возраста, ра-
бота в рамках президентской программы для 
людей старшего возраста, опыт работы в ме-
ждународной школе ЛИНК преподавателем ан-
глийского;

– эксперт 2: 8 лет преподавания английско-
го, опыт изучения и владение также испанским, 
украинским, немецким, опыт преподавания лю-
дям старшего и пожилого возраста, пилотам ме-
ждународной авиации, IT-специалистам и др., 
имеет международный сертификат Cambridge 
C2 — A (самая высокая оценка).

Эксперт 1 считает:
1) фонетику с точки зрения изучения транс-

крипции не следует изучать, она не является са-
мым важным аспектом, необходимо использо-
вать другой метод обучения чтению (например, 
shadowing) или включать изучение транскрип-
ции и фонетики в уроки в совсем небольшом 
объеме;

2) метод погружения (immersion), т. е. объ-
яснение всего на английском, работает лучше 

метода перевода, но для него необходима база; 
особенно важным аспектом для развития явля-
ется аудирование; есть эффективный метод, свя-
занный с аудированием, — shadowing/parroting, 
при котором необходимо повторять за диктором, 
оттачивая при этом интонацию, произношение, 
приобретая навыки узнавания слов и граммати-
ческих конструкций;

3) обыкновенное заучивание длинных фраз 
не подходит для пожилых людей, им нужно 
всегда объяснять связь между словами в той или 
иной коллокации/фразе;

4) для усиления мотивации можно попы-
таться сделать совместные занятия пожилых 
с их внуками (дополнительной мотивацией 
в этом случае будет помощь внукам в изучении 
английского в школе);

5) наиболее эффективной все же остается 
практика в англоязычной среде или ее ими-
тация.

Эксперт 2 считает:
1) взрослые обладают преимуществами 

при изучении английского языка (детям при-
ходится объяснять многие понятия, потому 
что они еще не сталкивались с ними), также 
они имеют гораздо большую мотивацию, чем 
дети;

2) самым эффективным методом является 
comprehensible input (развитие второстепенных 
навыков — чтения и аудирования в первую оче-
редь), при этом грамматика рождается из языка, 
а не объясняется отдельно;

3) произношение должно оттачиваться не 
путем изучения транскрипции, а при прослуши-
вании иностранной речи;

4) читать и слушать нужно поначалу то, что 
интересно и адаптировано;

5) обыкновенное заучивание слов — пустая 
трата времени;

6) преподаватель играет роль проводника 
в мир английского языка: он читает текст для 
учеников, постепенно просит их найти то или 
иное слово в тексте, ту или иную грамматиче-
скую конструкцию, задает вопросы, переводит 
предложения и/или просит найти, где сказано 
о том или ином герое/ситуации и т. д.; в этом 
случае задействуются сразу все аспекты: чте-
ние, аудирование, говорение (при этом спонтан-
ной стрессовой коммуникации не происходит, 
нет выхода за зону комфорта), письмо (препо-
даватель может проводить небольшие диктанты 
по прочитанному);

7) метод comprehensible input не используется 
в России на сегодняшний момент, его практикуют 
только отдельные преподаватели/репетиторы;
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8) самое главное, что нужно принять и за-
помнить: язык невозможно выучить ни за ме-
сяц, ни за три; нужно быть готовым как мини-
мум к одному-двум годам усердной работы.

Заключение
Таким образом, для решения проблемы 

обучения английскому языку людей пожило-
го возраста авторы предлагают свои иннова-
ционные подходы, основанные на методах: 
comprehensible input и TPRS. Также будут ис-
пользоваться и другие принципы, эффектив-
ность которых подтверждена исследованием. 
Сложности с обработкой и усвоением инфор-
мации будут компенсироваться преподавате-
лем путем повторения (в том числе согласно 
кривой Эббингуза) и тщательного объяснения. 
Развитие навыков будет комплексным. На на-
чальном этапе обучения пожилым слушателям 
будет предложен текст, который будет читать 
преподаватель, задавать вопросы, просить 

найти/написать то или иное слово, грамма-
тическую конструкцию, информацию о герое 
или событии (развитие всех навыков). Также 
предполагается провести аудирование, комби-
нированное с методом shadowing (для развития 
навыков узнавания слов и набора пассивного 
словарного запаса). Кроме того, будут устраи-
ваться мастер-классы по приготовлению блюд, 
созданию какого-либо объекта творчества (по 
выбору слушателей), а также экскурсии и по-
ходы в супермаркет, на прогулку и др. для 
использования изученной лексики и обуче-
ния через призму обыденной жизни. Подход 
в данном случае должен быть подстроен под 
отдельного пожилого человека / группу пожи-
лых людей для достижения лучшего резуль-
тата. Это означает, что преподаватель должен 
уделить особое внимание как возрастным осо-
бенностям, так и интересам и потребностям 
пожилых слушателей.
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Аннотация. Рассматривается вопрос применения систем искусственного интеллекта (ИИ) в про-
цессе формирования цифровой грамотности у студентов среднего профессионального образо-
вания (СПО). Основное внимание уделяется анализу существующих подходов к использованию 
ИИ в образовательных процессах, а также разработке новых моделей и методик для интеграции 
ИИ в обучение студентов СПО. Представлены практические рекомендации по внедрению ИИ 
в образовательную практику и оценке его эффективности в контексте формирования цифровой 
грамотности. Исследуются различные аспекты использования ИИ в образовании, в том числе 
в адаптивном обучении, рекомендательных системах, системах анализа данных о студентах, ав-
томатизации процесса оценки и предоставления обратной связи. Описываются примеры успеш-
ного применения таких систем в образовательной практике, а также потенциальные преимуще-
ства и ограничения их использования. Кроме того, акцентируется внимание на необходимости 
обучения студентов навыкам работы с системами ИИ, включая понимание основных принципов 
работы ИИ, его возможностей и ограничений, а также развитие навыков критического мышления 
и этического использования ИИ. Приводятся примеры образовательных программ, направлен-
ных на формирование навыков работы с ИИ. В заключение подчеркивается важность интеграции 
систем искусственного интеллекта в образовательный процесс СПО для повышения эффектив-
ности обучения и формирования цифровой грамотности студентов. Предлагаются практические 
рекомендации по внедрению ИИ в образовательную практику, разработке учебных материалов 
и организации обучения с учетом возможностей искусственного интеллекта.
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of the use of AI in education are being explored, including in adaptive learning, recommender sys-
tems, systems for analyzing student data, automating the assessment process and providing feed-
back. Examples of the successful use of such systems in educational practice are described, as well 
as the potential advantages and limitations of their use. In addition, attention is focused on the need 
to teach students how to work with AI systems, including understanding the basic principles of AI, 
its capabilities and limitations, as well as developing critical thinking skills and the ethical use of AI. 
Examples of educational programs aimed at developing skills in working with AI are given. In conclu-
sion, the importance of integrating artifi cial intelligence systems into the educational process of SVE 
is emphasized in order to increase the effectiveness of learning and the formation of digital literacy of 
students. Practical recommendations are offered on the introduction of AI into educational practice, 
the development of educational materials and the organization of training, taking into account the 
capabilities of artifi cial intelligence.
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Введение
Цифровая грамотность является одним из 

ключевых навыков современного человека, спо-
собствующим успешной адаптации к быстро 
меняющимся условиям жизни и труда в инфор-
мационном обществе. Важность развития циф-
ровой грамотности признана на международном 
уровне, и различные страны активно внедряют 
программы по обучению этому навыку в обра-
зовательные системы разных уровней [1].

Особое внимание в этой связи уделяется 
студентам среднего профессионального обра-
зования (СПО), поскольку им как будущим спе-
циалистам необходимо быть готовыми к работе 
в условиях цифровой экономики. В статье рас-
сматривается возможность использования сис-
тем искусственного интеллекта (ИИ) в качестве 
инструмента формирования цифровой грамот-
ности у студентов СПО.

Материалы и методы исследования
Основной акцент в данном исследовании 

сделан на изучение применения систем искус-
ственного интеллекта в процессе формирова-
ния цифровой грамотности у студентов СПО. 
Для достижения данной цели были использо-
ваны следующие материалы и методы иссле-
дования.

Прежде всего проведен обзор литературы 
и интернет-ресурсов, включая исследования 
и публикации, связанные с применением ИИ 
в образовательных процессах, а также с раз-
работкой новых моделей и методик для интег-
рации ИИ в обучение студентов СПО. Анализ 
литературных источников позволил опреде-
лить основные подходы и тенденции в данной 
области, а также выявить возможные пробле-
мы и вызовы, связанные с использованием ИИ 
в образовании.

Затем, на основе анализа существующих 
подходов, были предложены новые модели 
и методики для интеграции ИИ в обучение сту-
дентов СПО. 

Результаты исследования и их обсуждение
В последние годы активно разрабаты-

ваются и внедряются различные системы 
искусственного интеллекта для использова-
ния в образовательных целях. Они включают 
в себя адаптивное обучение, рекомендатель-
ные системы, анализ данных о студентах, авто-
матизацию оценки и обратной связи, создание 
виртуальных ассистентов и тьюторов, а также 
разработку интеллектуальных образователь-
ных ресурсов [2]. 

Системы адаптивного обучения пред-
ставляют собой образовательные системы, 
которые автоматически адаптируются к ин-
дивидуальным потребностям, предпочтениям 
и знаниям каждого студента, предоставляя 
персонализированный опыт обучения. Эти 
системы используют алгоритмы искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения для 
анализа поведения студентов, их ответов на 
задания и других факторов, чтобы определить 
оптимальные стратегии обучения для каждого 
студента [3].

Примеры систем адаптивного обучения.
DreamBox — это инновационная адаптив-

ная математическая образовательная плат-
форма, которая обеспечивает персонализиро-
ванное обучение для каждого студента. Она 
была разработана с использованием передо-
вых технологий искусственного интеллекта 
и машинного обучения, что позволяет системе 
определить уровень знаний и навыков каждо-
го студента, анализировать его предпочтения 
и стиль обучения.
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DreamBox динамически адаптирует кон-
тент, темп и сложность заданий к индивидуаль-
ным потребностям учащегося. Платформа пре-
доставляет студентам задания, адекватные их 
уровню подготовки, и следит за их прогрессом 
в реальном времени, обновляя план обучения 
с учетом полученных данных. Это позволяет 
учащимся улучшать свои навыки и углублять 
знания в математике, работая над заданиями, 
которые идеально соответствуют их текущему 
уровню.

Система также предоставляет обратную 
связь студентам и преподавателям, позволяя им 
следить за прогрессом и улучшать результаты 
обучения. Преподаватели могут использовать 
эту информацию для определения областей, 
в которых студентам требуется дополнительная 
помощь, и адаптировать свои методы обучения 
соответственно1.

Knewton — это передовая платформа 
адаптивного обучения, цель которой — обес-
печить студентам персонализированные реко-
мендации по обучению на основе их прошлых 
успехов, проблем и индивидуальных потреб-
ностей. Используя машинное обучение и ал-
горитмы искусственного интеллекта, Knewton 
непрерывно анализирует поведение и резуль-
таты студентов в процессе обучения, учиты-
вая такие факторы, как скорость выполнения 
заданий, количество попыток и ответы на во-
просы.

На основе этого анализа Knewton адап-
тирует контент и подходы к обучению, чтобы 
максимально соответствовать индивидуаль-
ным потребностям студента. Платформа пре-
доставляет рекомендации по дополнительным 
материалам для изучения, заданиям для закре-
пления знаний и упражнениям для развития 
слабых сторон.

Knewton также обеспечивает прозрач-
ность для преподавателей, предоставляя им 
доступ к информации о прогрессе студен-
тов, областях, где они испытывают трудности 
и где успешно справляются. Это позволяет 
преподавателям адаптировать свои методы 
обучения для обеспечения более эффективной 
поддержки каждому студенту в индивидуаль-
ном порядке2.

Smart Sparrow — это инновационная плат-
форма адаптивного обучения, которая предо-
ставляет преподавателям инструменты для со-

1 DreamBox Learning: официальный сайт компании. 
URL: https://www.dreambox.com/.

2 Knewton: официальный сайт компании. URL: https://
www.knewton.com/.

здания интерактивных и адаптивных учебных 
материалов, а также учитывает индивидуальные 
особенности каждого студента. Платформа ис-
пользует алгоритмы искусственного интеллекта 
и машинного обучения для анализа поведения 
студентов во время выполнения заданий, реше-
ния задач и прохождения тестов.

На основе предоставленных данных препо-
даватели получают от Smart Sparrow подробную 
информацию о прогрессе студентов, их успе-
хах и слабых сторонах, а также рекомендации 
по оптимизации обучения для каждого студен-
та, что позволяет им принимать обоснованные 
решения о том, какие материалы, подходы или 
дополнительные задания могут быть наиболее 
эффективными для конкретного студента и его 
потребностей.

Кроме того, Smart Sparrow предлагает 
интуитивный интерфейс для создания раз-
нообразных учебных материалов, таких как 
виртуальные лаборатории, симуляции, инте-
рактивные упражнения и мультимедийные 
презентации. Это обеспечивает более глубо-
кое и интересное взаимодействие студентов 
с учебным контентом, способствует развитию 
критического мышления и повышает мотива-
цию к обучению3.

Рекомендательные системы обучения — 
это системы, использующие искусственный 
интеллект и машинное обучение для предо-
ставления персонализированных рекоменда-
ций студентам по учебным материалам, курсам 
или заданиям на основе их индивидуальных 
предпочтений, знаний и обучающихся стилей. 
Рекомендательные системы могут анализиро-
вать различные данные о студентах, например, 
их предыдущие успехи, интересы, мотивацию 
и даже социальные связи, чтобы определить 
наиболее подходящие обучающие ресурсы для 
каждого [4].

Приведем примеры рекомендательных си-
стем обучения.

EdSurge — это комплексная платформа, 
которая ставит своей целью поддерживать 
образовательных специалистов в процессе вы-
бора и внедрения инновационных продуктов 
и технологий, соответствующих образователь-
ным потребностям учащихся, преподавате-
лей и учебных заведений. EdSurge объединяет 
в себе функции рекомендательной системы, ин-
формационного портала и аналитического ин-
струмента.

3 Smart Sparrow: официальный сайт компании. URL: 
https://www.smartsparrow.com/.
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Основываясь на отзывах пользователей, 
исследовательских данных, анализе трендов 
и информации об образовательной индустрии, 
EdSurge предоставляет наиболее актуальные 
и полезные рекомендации по технологическим 
решениям, программам и сервисам, которые 
могут существенно повысить эффективность 
обучения и развития образовательных органи-
заций.

Платформа также помогает преподава-
телям находить новые методики и подходы 
к обучению, следить за развитием образова-
тельных технологий и делиться успешными 
практиками с коллегами. EdSurge организует 
мероприятия, такие как вебинары, конферен-
ции и мастер-классы, для того чтобы спо-
собствовать профессиональному росту пе-
дагогических кадров и улучшению качества 
образования в целом1.

Degreed — это инновационная платформа 
обучения и развития, цель которой — помочь 
студентам и профессионалам развивать свои 
навыки и компетенции с помощью персонали-
зированных рекомендаций по образовательным 
материалам. Платформа интегрирует разноо-
бразные источники знаний, включая курсы, ста-
тьи, видео, подкасты и другие образовательные 
ресурсы из множества провайдеров.

Degreed использует алгоритмы машинного 
обучения и анализ данных для создания ин-
дивидуальных образовательных траекторий, 
основанных на профиле, интересах и целях 
обучения каждого пользователя. Это позволяет 
студентам и профессионалам получать акту-
альную и полезную информацию, способст-
вующую их интеллектуальному и карьерному 
росту.

Кроме того, Degreed предоставляет инстру-
менты для отслеживания и измерения прогресса 
пользователей в обучении, что облегчает про-
цесс самооценки и мотивирует к постоянно-
му развитию. Платформа также поддерживает 
функции социального обучения, позволяя поль-
зователям обмениваться знаниями и опытом, 
а также создавать собственные обучающие со-
общества2.

Coursera — это популярная платформа он-
лайн-образования, предоставляющая студентам 
доступ к тысячам курсов и специализаций от 
ведущих университетов и организаций по всему 
миру. Coursera сотрудничает с учебными заведе-

1 EdSurge: официальный сайт компании. URL: https://
www.edsurge.com/.

2 Degreed: официальный сайт компании. URL: https://
degreed.com/.

ниями, такими как Стэнфорд, Массачусетский 
технологический институт, Йельский универ-
ситет и другими, чтобы создать академические 
программы высокого качества, доступные для 
студентов независимо от их географического 
расположения.

Основываясь на технологиях искусст-
венного интеллекта и рекомендательных си-
стемах, Coursera анализирует интересы, зна-
ния и прошлые достижения студентов, чтобы 
предложить им персонализированные курсы, 
соответствующие их индивидуальным по-
требностям и целям обучения. Это позволяет 
студентам получать актуальную и полезную 
информацию, а также оптимизировать свое об-
учение.

Coursera также предоставляет возмож-
ность обучения на основе проектов, что помо-
гает студентам развивать практические навыки 
и получать обратную связь от экспертов в сво-
ей области. Кроме того, платформа предлагает 
функции социального обучения (например, фо-
румы и группы обсуждений), где студенты мо-
гут взаимодействовать и сотрудничать с други-
ми участниками курсов3.

Системы анализа данных о студентах пред-
ставляют собой инструменты, которые исполь-
зуют алгоритмы искусственного интеллекта 
и машинное обучение для анализа больших 
объемов данных о студентах с целью выявле-
ния закономерностей, предсказания их успеха, 
а также определения областей для улучшения 
обучения. Эти системы могут анализировать 
такие данные, как оценки, посещаемость, зада-
чи, взаимодействие с учебными материалами 
и другие, для предоставления преподавателям 
и администрации образовательных учрежде-
ний информации о студентах и их процессе об-
учения [5]. 

Примеры систем анализа данных о студентах.
Panorama Education — это инновационная 

платформа, предоставляющая образователь-
ным учреждениям мощные инструменты для 
сбора, анализа и использования данных о сту-
дентах с целью улучшения качества образова-
ния и успехов учащихся. Платформа предлагает 
широкий спектр функций (опросы, мониторинг 
успеваемости, инструменты для сбора обратной 
связи), а также аналитические инструменты для 
оценки и сравнения данных.

Panorama Education помогает преподавате-
лям и администраторам определить слабые ме-

3 Coursera: официальный сайт компании. URL: https://
www.coursera.org/.
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ста в образовательном процессе, выявить риски 
и разработать стратегии улучшения на основе 
детального анализа данных о студентах. Плат-
форма позволяет отслеживать эмоциональное 
и социальное развитие студентов, а также их 
академические результаты, что способствует 
созданию более глубокого понимания потреб-
ностей каждого ученика1.

Renaissance Star Assessments — это интег-
рированная система оценки и анализа данных 
о студентах, которая предоставляет преподавате-
лям информацию о текущем уровне знаний и на-
выков студентов, а также прогнозы относительно 
их будущих успехов в образовательной сфере.

Система Renaissance Star Assessments ис-
пользует адаптивный подход к тестированию, 
который позволяет автоматически адаптировать 
сложность вопросов в зависимости от ответов 
студента, что дает возможность получать более 
точные данные об академическом уровне каж-
дого ученика с учетом их индивидуальных воз-
можностей и предыдущего опыта.

Преподавателям доступны разнообразные 
инструменты для анализа результатов тести-
рования, такие как отчеты по успеваемости, 
графики развития и сравнительные аналити-
ческие данные. Это позволяет им определить 
области, в которых студентам требуется до-
полнительная поддержка, а также разрабаты-
вать стратегии для индивидуальной и группо-
вой работы2. 

BrightBytes — это инновационная платфор-
ма аналитики образования, собирающая и ана-
лизирующая данные о студентах, преподавате-
лях и образовательных учреждениях с целью 
выявления оптимальных стратегий обучения 
и улучшения результатов на всех уровнях обра-
зовательного процесса.

Для достижения этой цели BrightBytes ис-
пользует современные технологии анализа 
данных, машинного обучения и искусственно-
го интеллекта для обработки большого объема 
информации, такой как успеваемость студентов, 
результаты тестирования, обратная связь от пре-
подавателей и данные о ресурсах учебных заве-
дений.

Основываясь на анализе данных, плат-
форма BrightBytes предоставляет преподава-
телям и администрации учебных заведений 
интуитивно понятные отчеты и диаграммы, 

1 Panorama Education: официальный сайт компании. 
URL: https://www.panoramaed.com/.

2 Renaissance Star Assessments: официальный сайт 
компании. URL: https://www.renaissance.com/assessment/
star-assessments/.

которые помогают выявить сильные и слабые 
стороны образовательной системы, а также 
рекомендации по улучшению качества обуче-
ния и повышению эффективности применяе-
мых методик.

Кроме того, BrightBytes обеспечивает срав-
нение результатов между различными учеб-
ными заведениями и группами студентов, что 
позволяет определить наиболее успешные пра-
ктики и стратегии, а также обнаружить возмож-
ные проблемы и предложить конкретные меры 
для их решения3.

Для успешной интеграции ИИ в обучение 
студентов СПО необходимо разработать новые 
методики и подходы, которые позволят эффек-
тивно использовать возможности ИИ для фор-
мирования цифровой грамотности. В этом раз-
деле предлагаются следующие направления 
разработки.

Разработка учебных материалов, которые 
могут адаптироваться к индивидуальным осо-
бенностям студентов и предоставлять им необ-
ходимые знания и навыки в соответствии с их 
уровнем подготовки и потребностями, является 
важным направлением в современном образова-
нии. Использование искусственного интеллекта 
для создания таких материалов может сущест-
венно повысить эффективность обучения и об-
легчить работу преподавателей [6]. 

Применение ИИ в разработке адаптивных 
учебных материалов может включать в себя сле-
дующие аспекты:

– генерация контента — использование ИИ 
для автоматической генерации текстов, задач, 
вопросов и другого учебного контента, адапти-
рованного к уровню знаний и навыков студен-
тов, может помочь преподавателям создавать 
разнообразные и индивидуализированные мате-
риалы для своих студентов [7];

– определение индивидуальных стратегий 
обучения — ИИ может анализировать данные 
о студентах, например, их предыдущие успехи, 
предпочтения, обучающиеся стили и др., чтобы 
определить наиболее эффективные стратегии 
обучения для каждого студента [8];

– обратная связь и оценка — ИИ может ис-
пользоваться для предоставления мгновенной 
обратной связи студентам, а также анализа их 
ответов на задания с целью определения их про-
гресса, успеха и направлений для развития [9].

Примеры использования ИИ в разработке 
адаптивных учебных материалов:

3 BrightBytes: официальный сайт компании. URL: 
https://www.brightbytes.net/.
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– Cognii — это технология искусственного 
интеллекта, которая используется для создания 
интерактивных учебных материалов, предо-
ставления обратной связи и оценки знаний сту-
дентов в режиме реального времени1;

– Querium — это платформа для создания 
адаптивных учебных материалов в области ма-
тематики, науки и техники, которая использует 
ИИ для анализа стиля решения задач студента 
и предоставления персонализированных сове-
тов и поддержки2.

Использование виртуальных ассистентов 
и тьюторов на основе ИИ может обеспечить сту-
дентам дополнительную поддержку в процессе 
обучения [10], помочь в освоении учебных мате-
риалов, отвечать на их вопросы и предоставлять 
обратную связь о выполнении заданий. Такие си-
стемы могут быть особенно полезны для студен-
тов, испытывающих трудности в обучении или 
нуждающихся в дополнительной мотивации.

Примеры виртуальных ассистентов и тью-
торов на основе ИИ:

– ALEKS (Assessment and LEarning in 
Knowledge Spaces) — это онлайн-система обуче-
ния, использующая искусственный интеллект для 
адаптивной подачи учебных материалов и предо-
ставления индивидуальной поддержки студентам 
в области математики, науки и бизнеса3;

– Thinkster Math — это образовательное 
приложение, использующее ИИ для создания 
персонализированных планов обучения и пре-
доставления обратной связи студентам по мере 
их прогресса в изучении математики4;

– Carnegie Learning — это компания, предла-
гающая адаптивные учебные материалы и вир-
туальных тьюторов на основе ИИ для обучения 
математике и другим предметам5.

ИИ позволяет автоматизировать процесс 
оценки студентов и предоставления им обрат-
ной связи, что может существенно упростить 
работу преподавателей и повысить качество об-
учения [11]. 

Такие системы могут быть особенно полез-
ны для оценки практических навыков и компе-
тенций, а также мониторинга прогресса студен-
тов в реальном времени.

1 Cognii: офиц. сайт компании. URL: https://www.
cognii.com/.

2 Querium: официальный сайт компании. URL: https://
www.querium.com/.

3 ALEKS: официальный сайт компании. URL: https://
www.aleks.com/.

4 Thinkster Math: официальный сайт компании. URL: 
https://www.hellothinkster.com/.

5 Carnegie Learning: официальный сайт компании. 
URL: https://www.carnegielearning.com/.

Примеры использования ИИ в автоматиза-
ции оценки и предоставления обратной связи:

– Gradescope — это платформа, использую-
щая искусственный интеллект для автоматиче-
ской оценки студенческих работ, что позволяет 
преподавателям сократить время, затрачивае-
мое на оценивание, и предоставлять студентам 
более быструю и объективную обратную связь6;

– Turnitin — это популярная система для 
проверки студенческих работ на плагиат, кото-
рая также использует ИИ для предоставления 
обратной связи по написанию эссе и других 
письменных работ, помогая студентам улуч-
шить свои навыки академического письма7.

Важным аспектом формирования цифровой 
грамотности является обучение студентов навы-
кам работы с системами ИИ. Это включает по-
нимание основных принципов работы ИИ, его 
возможностей и ограничений, а также развитие 
навыков критического мышления и этического 
использования ИИ.

Примеры образовательных программ, направ-
ленных на формирование навыков работы с ИИ:

– «Базовый курс по искусственному интел-
лекту» от OpenAI, в рамках которого студенты 
могут изучить основы ИИ, машинное обучение 
и нейронные сети8;

– «Курс по этике искусственного интел-
лекта» от FutureLearn, помогающий студентам 
развить навыки критического мышления и по-
нимания этических аспектов использования ИИ 
в различных сферах жизни9.

Заключение
Системы искусственного интеллекта могут 

стать эффективным инструментом для форми-
рования цифровой грамотности у студентов 
системы среднего профессионального образо-
вания. Однако для успешной интеграции ИИ 
в обучение необходимо разработать новые мето-
дики и подходы, а также провести комплексное 
исследование эффективности применения ИИ 
в образовательном процессе. В дальнейшем это 
может способствовать созданию более гибких, 
индивидуализированных и эффективных мо-
делей образования, способствующих развитию 
цифровой грамотности у студентов и их успеш-
ной адаптации к требованиям современного ин-
формационного общества.

6 Gradescope: официальный сайт компании. URL: 
https://www.gradescope.com/.

7 Turnitin: официальный сайт компании. URL: https://
www.turnitin.com/.

8 OpenAI: официальный сайт компании. URL: https://
www.openai.com/.

9 FutureLearn: официальный сайт компании. URL: 
https://www.futurelearn.com/.
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Аннотация. Современное общество предъявляет высокие требования к выпускникам высших 
учебных заведений, которые сегодня должны обладать критическим мышлением, генерировать 
новые идеи, быть коммуникабельными, уметь работать в коллективе, постоянно развивать свой 
интеллект, принимать решения в неопределенных, нестандартных ситуациях, быть компетентны-
ми и конкурентоспособными специалистами. В связи с этим вузы постоянно внедряют в обучение 
инновационные процессы, в частности индивидуальные образовательные траектории, где фор-
мируются не только профессиональные, но и метапредметные, универсальные компетенции. При 
этом акцент делается на практико-ориентированное обучение студентов, выработку практических 
навыков, востребованных на рынке труда. В статье раскрывается система построения учебного 
процесса в вузе, которая значительно повышает качество подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: трудоустройство, магистранты, высшее образование, индивидуальная 
образовательная траектория
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Abstract. Modern society places high demands on graduates of higher educational institutions. 
The graduates must have critical thinking, generate new ideas, be sociable, be able to work in a team, 
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constantly develop their intellect, make decisions in uncertain, non-standard situations, be competent 
and competitive specialists. In this regard, universities are constantly introducing innovative process-
es into training, in particular, individual educational trajectories with not only professional, but also 
meta-subject, universal competencies. At the same time, the emphasis is on practice-oriented train-
ing of students, the development of practical skills that are in demand in the labor market. The article 
reveals the system of building the educational process at the university, which signifi cantly improves 
the quality of training of future specialists.

Keywords: employment, undergraduates, higher education, individual educational trajectory
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Введение
Сегодня наличие высшего образования дает 

выпускнику больше шансов найти достойную 
и высокооплачиваемую работу. Наличие высше-
го образования выступает основополагающим 
фактором социального и экономического разви-
тия государства.

Современная система высшего образования 
нацелена на подготовку специалистов с учетом 
потребностей рынка труда. Среди молодежи 
возрастает привлекательность получения пре-
стижного образования. Это отражается на кон-
курентоспособности будущих специалистов. 
Причем в современных реалиях ужесточают-
ся требования к уровню их профессиональной 
подготовки. В данном случае вузовская образо-
вательная среда становится фактором профес-
сионального и личностного развития студентов.

Одной из основных задач вуза является 
ориентация на количественные и качественные 
запросы регионального рынка труда. В связи 
с этим высшие учебные заведения создают обра-
зовательное пространство, в котором студенты 
формируют универсальные и профессиональ-
ные компетенции, чтобы стать в дальнейшем 
востребованными и конкурентоспособными ра-
ботниками.

В настоящее время абитуриенты, проявив-
шие стремление к получению высшего образо-
вания, оценивают его с прагматической точки 
зрения, в частности престижности получаемой 
профессии, возможности трудоустройства и ка-
рьерного роста [1]. 

Цель статьи — раскрыть значимость по-
лучения высшего образования для успешного 
профессионального становления выпускника-
специалиста.

Материалы и методы исследования
Для выявления степени удовлетворенности 

образовательным процессом за основу взят социо-
логический метод — анкетирование, проведенное 
в 2022 г. среди магистрантов Тюменского инду-
стриального университета (ТИУ), обучающихся 

по направлению «Нефтегазовое дело». Результаты 
исследования представлены в данной статье. 

Следует отметить, что указанное учебное 
заведение одним из первых начало внедрять 
формат индивидуальных образовательных тра-
екторий (далее — ИОТ) с учетом интересов 
каждого обучающегося в рамках получения ин-
женерного образования. 

ИОТ представляет индивидуальный образо-
вательный путь, который выстраивает каждый 
обучающийся самостоятельно. Представленные 
возможности оказывают студентам содействие 
в развитии необходимых личностных качеств: 
интереса к саморазвитию, умения критически 
оценивать варианты выбора в принятии управ-
ленческого решения.

Образовательная среда университета в фор-
мате ИОТ состоит из блоков1:

– дисциплины ядра (базовые, обязатель-
ные), которые студенты изучают на I и II курсах;

– дисциплины (специальные), направлен-
ные на погружение студента в профессию; 

– дисциплины (элективные), которые дают 
возможность расширить спектр знаний по вы-
бранному направлению подготовки.

Из этого следует, что образовательный путь 
включает в себя два основных этапа.

Первый этап — это первые два года, когда 
уже на первом курсе некоторые дисциплины но-
сят выборный характер: например, математика 
(базовая, профильная или олимпиадная); физ-
культура (теннис, волейбол, баскетбол) и т. д. 
И здесь обучающиеся, делая выбор, начинают 
самостоятельно принимать решение.

Второй этап — это последние два года, когда 
студент углубляется в профессиональные дисци-
плины и дополнительно может осваивать дисци-
плины из смежных профессиональных областей.

1 Ефремова В. В. Индивидуальные образовательные 
траектории: просто о сложном // Тюменский индустриаль-
ный университет : офиц. сайт. URL: https://www.tyuiu.ru/
individualnye-obrazovatelnye-traektorii-prosto-o-slozhnom/ 
(дата обращения: 16.04.2023).
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В последнее время возрастает роль электив-
ных дисциплин, таких как «Поведение человека», 
«Системное мышление», «Качество городской 
среды», «Экология и безопасность», «Цифровая 
инженерия», «Инжиниринг», «Энергия и ресур-
сы», преподавание которых осуществляется по 
выбору студентов (II–IV семестры).

Формат ИОТ предоставляет студентам 
возможность не только формировать профес-
сиональные компетенции, но и развивать ме-
тапредметные навыки, способствующие во-
стребованности выпускников вуза. Для этого 
в содержание образовательных программ по-
ложен практико-ориентированный подход, по-
зволяющий погрузиться в будущую профессио-
нальную деятельность с самого начала обучения 
в вузе. Например, дисциплина «Проектная де-
ятельность» является превалирующей на про-
тяжении всего срока обучения. Она позволяет 
применять на практике знания, полученные во 
время учебного процесса, реализовать свою 
идею, доказать ее жизнеспособность и форми-
ровать инженерное мышление. Как правило, 
готовые проектные работы защищаются перед 
экспертами — представителями крупных про-
изводственных предприятий.

Сегодня образовательное пространство 
ТИУ спроектировано таким образом, что на-
правления подготовки в зависимости от их спе-
цифики относятся к одному из университетских 
стандартов: инженерному, IT-стандарту или 
социально-гуманитарному. Студенты, успешно 
окончившие бакалавриат, изъявляют желание 
продолжить обучение в магистратуре для до-
стижения профессионального статуса. 

Как отмечают В. С. Сенашенко, Н. А. Пых-
тина, магистратура становится ключевой про-
граммой подготовки специалистов высокой 
квалификации [2, с. 15]. В данное время маги-
стерские программы направлены на развитие 
профессиональных компетенций, предоставля-
ют возможности для получения углубленных 
знаний в специализированных областях и за-
кладывают основу как в области научных иссле-
дований, так и для построения профессиональ-
ной карьеры. В связи с этим, кроме успешного 
овладения необходимой базой знаний и умений 
в соответствии со спецификой выбранной про-
фессии, выпускнику следует решать комплекс 
социально-технических или социально-науч-
ных проблем.

Результаты исследования и их обсуждение
Масштабные темпы моделирующей транс-

формации системы высшего образования зада-
ют вектор перманентной модернизации и при-

ращения знаний в процессе профессионального 
обучения [3, с. 51]. В связи с этим возникает 
необходимость в проектировании современных 
образовательных парадигм и обновления содер-
жания обучения. Усиливающаяся глобализация 
получения знаний требует от системы про-
фессионального образования высокого уровня 
подготовки специалистов, которые обладают 
способностью к самообразованию, овладению 
дополнительными компетенциями, востребо-
ванными на рынке труда [4, с. 26].

Сегодня подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов претерпела значитель-
ные изменения в сторону развития способности 
быстро адаптироваться в социальной и про-
фессиональной сфере, раскрывая все сформи-
ровавшиеся компетенции. Выпускники вузов 
приобретают способность ориентироваться 
в сложной среде профессиональной деятельнос-
ти и гибко встраиваться в постоянно обновля-
ющуюся систему требований к специалистам. 
Задача современного профессионального об-
разования заключается в создании условий для 
формирования профессиональных компетен-
ций для работы на высокотехнологичном про-
изводстве. Во-первых, качества профессионала 
должны соответствовать социальному заказу 
общества, во-вторых, важно сохранить уникаль-
ность личности профессионала и сформировать 
потенциал профессионального и личностного 
развития, способность к умению учиться.

Нефтегазовый профиль предприятий Тю-
менской области является абсолютной доминан-
той в программах развития Тюменского инду-
стриального университета. Тюменская область, 
в которую входят Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, является одним 
из самых благополучных регионов России. Тю-
менский индустриальный университет лидиру-
ет в подготовке специалистов инженерно-тех-
нического профиля. Получение образования по 
направлению «Нефтегазовое дело» всегда счи-
талось престижным, тем более, что в последнее 
десятилетие потребность в инженерных кадрах 
на рынке труда возросла. 

Опросу подлежали 93 студента, средний 
возраст которых составляет 25 лет. В ходе опро-
са было установлено, что практически все сту-
денты первого курса поступили в магистратуру 
сразу после бакалавриата, и только два студен-
та — по прошествии времени (по требованию 
работодателя).

Установлено, что примерно 2/3 маги-
странтов окончили бакалавриат по направле-
нию «Нефтегазовое дело». Значительная часть 
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магистрантов (70 %) работают согласно полу-
ченной профессии, и только треть опрошенных 
не работают по специальности. Следует отме-
тить, что для магистрантов приоритетом в по-
лучении дальнейшего образования является по-
строение карьеры как перспективы жизненного 
пути.

Данные по трудоустройству, размещенные 
на официальном сайте ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», подтверждают 
высокую востребованность выпускников вуза 
на рынке труда (87 %). Кроме того, примерно 
половина магистрантов (53,7 %) заявляют, что 

наличие диплома о высшем образовании при от-
боре на работу обязательно.

Ответы на вопрос «Какие, по вашему 
мнению, характеристики являются для рабо-
тодателей наиболее значимыми в процессе 
найма?» выстроились в такой последователь-
ности: имеющиеся профессиональные навы-
ки (81,8 %); знакомство с принципами работы 
и опыт (69,7 %); умение ставить задачу и нахо-
дить решение (69,3 %); знания, которыми вы 
обладаете (66,7 %); умение работать в коллек-
тиве (48,5 %); значимость моральных качеств 
(21,2 %) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение выбора характеристик, необходимых для работы (%)

Отметим также, что у ТИУ есть возмож-
ность трудоустройства на предприятиях — 
партнерах нефтегазовой отрасли. Связи ТИУ 
с предприятиями-партнерами охватывают: 
1) стратегические зоны хозяйствования кор-
пораций, включая зарубежные и арктические 
территории; 2) Тюменскую область, включая 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа; 3) страны Азии и ближнего 
и дальнего зарубежья1 [6].

Согласно результатам опроса магистран-
тов относительно поиска работы, учебное 
заведение оказывает помощь: в организа-
ции встреч с представителями предприятий 
(84,8 %); организации и прохождении учебных 
и производственных практик (63,6 %); предо-

1 Миссия // Тюменский индустриальный универ-
ситет : офиц. сайт. URL: https://www.tyuiu.ru/university/
missija/?lang=fr (дата обращения: 16.04.2023).

ставлении инновационных программ или про-
ектов по устройству на работу (24,2 %).

На вопрос «Какую профессиональную по-
мощь вы хотели бы получить от университета 
при трудоустройстве?» ответы респондентов 
распределись следующим образом: 

– сведения о рынке труда, имеющихся ва-
кансиях, проектах стажировок (63,6 %); 

– обучение основным этапам эффективно-
го поведения на рынке труда и грамотному вы-
страиванию будущей карьеры (иметь навыки: 
составить резюме, презентовать себя, грамотно 
построить общение и т. д.) (57,6 %);

– знакомство с предприятиями (57 %);
– предоставление информации о имеющих-

ся программах предпринимательства (36,4 %);
– юридическое консультирование по право-

вым аспектам трудоустройства и адаптации на 
новом рабочем месте (36 %) (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты опроса мнения магистрантов 
относительно профессиональной помощи университета при трудоустройстве (%)

В завершение на основании опроса обучае-
мых констатируем тот факт, что для большинст-
ва магистрантов (57 %) полученная профессия 
является перспективной областью самореализа-
ции; оставшиеся студенты (43 %) считают, что 
высшее образование — это шаг в будущее с хо-
рошей перспективой.

Заключение
Таким образом, выстроенная система обра-

зования и реализуемая индивидуальная образо-
вательная траектория с практико-ориентирован-
ным обучением в Тюменском индустриальном 
университете отвечают требованиям Министер-
ства науки и высшего образования РФ и соот-
ветствуют запросу студентов.

Что касается трудоустройства, то можно 
подчеркнуть, что Тюменский индустриальный 
университет имеет статус опорного вуза; та-
ким образом, он ориентируется и работает на 
экономику региона и является локомотивом 
ее роста и развития, снабжая высококвалифи-
цированными кадрами Тюменскую область, 
включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа. Грамотно выстроен-
ный образовательный процесс в значительной 
мере способствует повышению качества подго-
товки будущих специалистов и их успешному 
трудоустройству. Но наряду со всеми положи-
тельными инновационными процессами оста-
ется ряд аспектов, требующих дальнейшей 
проработки.

Так, больше половины опрашиваемых от-
метили, что хотели бы пройти обучение эффек-
тивному поведению на рынке труда и грамотно-
му выстраиванию будущей карьеры. Поэтому 
авторы предлагают в учебный план внести дис-
циплину «Основы трудоустройства», в которой 
будут раскрыты вопросы, касающиеся прора-
ботки практических навыков, необходимых при 
поиске желаемой работы и устройстве на нее. 

Кроме того, обучающиеся хотели бы полу-
чить более расширенные сведения о рынке тру-
да, в связи с этим можно на ярмарку вакансий, 
помимо индустриальных партнеров, пригласить 
еще и представителя департамента труда и заня-
тости населения, который будет информировать 
о рынке труда и открывшихся вакансиях.

В индивидуальной образовательной траекто-
рии хотелось бы расширить функции прохождения 
производственной практики, разработать и пре-
доставить студентам второго курса виртуальную 
практику на различных профильных предприя-
тиях, чтобы студенты могли поработать и понять 
специфику того профиля, который они должны 
выбрать для дальнейших двух лет обучения. 

В целом на основании полученных резуль-
татов можно сделать вывод, что магистранты 
«Нефтегазового дела» высоко оценивают выс-
шее профессиональное образование, считают, 
что полученное образование — это основной 
фактор при трудоустройстве и построении бу-
дущего карьерного роста.
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Аннотация. Актуальность исследования продиктована требованиями Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации принимать на предприятия определенный процент 
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Введение
В современной России активно идет про-

цесс гуманизации отношения государства и об-
щества к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее — ОВЗ), расширяются 
аспекты их интеграции в разные сферы социаль-
ной и экономической жизнедеятельности стра-
ны [1]. Трудовое и профессиональное ориенти-
рование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья является одним из основополагающих 
детерминантов их успешной социализации 
и эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной дея-
тельности [2]. Растет зависимость общества 
от технологий и средств, с помощью которых 
улучшается ориентирование лиц с ОВЗ. В свя-
зи с этим педагогические вузы также должны 
корректировать образовательные программы, 
в которые необходимо включать аспект инклю-
зивного образования. Студенту как будущему 
педагогу для успешного осуществления педа-
гогической деятельности в условиях инклюзии 
необходимо наличие системы ценностей, ряда 
компетенций, определяющих его отношение 
к осуществляемой деятельности, включающей 
как личностные, так и профессиональные цен-
ности. Выпускники вузов — будущие препода-
ватели и руководители должны быть компетент-
ны в вопросах инклюзии, интеграции и обладать 
коммуникативной и инклюзивной компетенция-
ми во взаимодействии с инвалидами и людьми 
с ОВЗ. Ключевым фактором, обеспечивающим 
наличие вакантных рабочих мест, является обя-
занность работодателей принимать на рабо-
ту инвалидов и лиц с ОВЗ. Законодательством 
субъекта Российской Федерации может устанав-
ливаться квота для приема на работу инвалидов 
в размере не выше 3 % от среднесписочной чи-
сленности работников [3].

Таким образом, работодатели в соответст-
вии с установленной квотой, начиная работу 
по подбору персонала, должны быть готовы 
к встрече с соискателями с инвалидностью, но 
и по окончании процесса подбора работа не за-
канчивается, а только начинается, ведь в 50 % 
случаев сотрудники увольняются именно в про-
цессе адаптации, так как таким людям также 
бывает сложно пройти процесс адаптации, пре-

одолеть профессиональные барьеры, в этом им 
должны помочь руководители. Адаптация со-
трудника — многоплановый процесс его при-
способления к той должности, на которую его 
взяли. Но работа в данном направлении требует 
усилий не только от самого работника, но и от 
компании, его коллег, наставников и в первую 
очередь — от специалистов по персоналу. Лю-
бая работа с персоналом имеет одну цель — по-
вышение производительности труда и сниже-
ние затрат компании. Чем быстрее сотрудник 
вольется в рабочий процесс, тем быстрее повы-
сится производительность его труда, уменьшит-
ся количество допущенных ошибок. Молодые 
специалисты, руководители, обладающие ком-
петенциями в сфере инклюзии, гораздо быст-
рее и эффективнее смогут помочь людям с ОВЗ 
в этом процессе. 

Любой процесс несет и стрессовые состоя-
ния, которые проявляются в профессиональной 
деятельности в сфере «человек — человек». 
Симптомы стресса обнаруживаются во всех 
сферах психики: эмоциональной, когнитивной, 
мотивационной и поведенческой. В связи с ис-
пытываемым стрессом у людей появляется тре-
вога, сопротивление и, конечно, нервное исто-
щение — а это в чистом виде профессиональная 
деформация. Далеко не каждый человек (ру-
ководитель) может согласиться на изменения 
в своей сфере деятельности [4].

Особое значение приобретает адаптация 
сотрудников с инвалидностью и создание ус-
ловий, способствующих этому. На сегодняш-
ний день на производстве работают люди, не 
имеющие опыта взаимодействия с инвалидами 
и людьми с ОВЗ, в связи с этим молодой специа-
лист инженерно-педагогического университета, 
обладающий инклюзивной компетенцией, будет 
иметь преимущества в трудоустройстве.

Проблемой нашего исследования стало рас-
смотрение вопроса о том, каким образом ком-
муникативная компетентность руководителя 
влияет на эффективность процесса адаптации 
сотрудников с инвалидностью.

Зарубежные авторы, исследующие про-
блему коммуникативной компетентности 
[Д. Хаймс, N. Chomsky, М. Канейл (М. Canale) 
и М. Свейн (М. Swain), Дж. Мид, С. Савиньон, 
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Р. Кэмпбелл и Р. Уэлс, Дж. Равен, Дж. Чиверс 
и Г. Читхэм], подтверждают эффективность 
коммуникативной компетентности и необходи-
мость развития коммуникативной компетент-
ности в инклюзивном взаимодействии [5–10]. 
При анализе научных источников, в которых 
отечественные авторы П. Г. Гасанова, Е. А. Куд-
рина, Т. В. Кобзева, Л. А. Петровская рассма-
тривают термин «коммуникативная компетент-
ность», выявлено, что под коммуникативной 
компетентностью они понимают способность 
человека устанавливать и поддерживать необ-
ходимые контакты с другими людьми. В состав 
компетентности они включают некоторую сово-
купность коммуникативных знаний и умений, 
обеспечивающих эффективное протекание ком-
муникативного процесса, подчеркивая, что ком-
муникативная компетентность — готовность 
и способность к коммуникации — является 
важнейшим качеством, необходимым челове-
ку во всех жизненных ситуациях, в частности, 
в общении с разными категориями людей, в том 
числе с инвалидами и людьми с ОВЗ [11]. 

Коммуникативная компетентность пред-
ставляет особый интерес, так как важной со-
ставляющей профессионализма и успешности 
будущего специалиста является способность 
к эффективному взаимодействию с другими 
субъектами. Основными коммуникативными 
умениями считаются умения слышать и слу-
шать, понимать и самовыражаться, действовать 
и воздействовать. Чтобы наработать коммуника-
тивные умения, человеку непосредственно нуж-
но участвовать в коммуникации [12–15]. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе одного 

из предприятий Свердловской области. Целью 
исследования явилось выявление уровня ком-
муникативной компетентности в инклюзивном 
взаимодействии у руководителей предприятия. 
Всего в исследовании приняли участие 35 ру-
ководителей среднего звена в возрасте от 30 до 
55 лет. Из них 60 % составили представители 
женского пола и, соответственно, 40 % — пред-
ставители мужского пола.

Для того чтобы составить мнение о пони-
мании руководящим составом условий работы 
с лицами с инвалидностью, были сформирова-
ны вопросы в виде анкеты, непосредственно 
касающиеся условий работы этой категории со-
трудников [16–18].

Результаты исследования
Первый вопрос анкеты заключался в уста-

новлении осведомленности опрашиваемых 
о том, кто такие люди с ОВЗ. Большинство ре-

спондентов отметили, что осведомлены, кто та-
кие люди с ОВЗ; меньшее число представителей 
руководящего состава ошибочно относят людей 
с ОВЗ к инвалидам, а 2 % вообще считают, что 
человек, находящийся временно на больнич-
ном, и есть лицо с ОВЗ.

На второй вопрос — «Общались/дружили 
ли вы когда-нибудь с людьми с ОВЗ?» — мы по-
лучили совершенно различные ответы. Исходя 
их них, 37 % опрошенных сталкивались в своей 
жизни с людьми с ОВЗ [19; 20], а 22 % опро-
шенных затруднились ответить, из чего можно 
сделать вывод, что эти руководители не имеют 
понимания, кто такие люди с ОВЗ, и не смогли 
определить, было ли в их жизни общение с дан-
ной категорией граждан.

Кроме того, было важно понять, какие чув-
ства, на взгляд респондентов, они испытают, 
если встретят человека с ОВЗ. На этот вопрос 
получены следующие ответы: 64 % — подавля-
ющее большинство — не испытают каких-либо 
чувств, что может свидетельствовать о том, что 
у этих руководителей абсолютно одинаковое 
отношение к любой категории граждан, 20 % 
испытывают жалость к этим людям, 14 % — не-
приязнь. 

Анализируя ответы респондентов на вопрос 
о дистанцировании людей с ОВЗ, мы получаем, 
что чуть менее половины опрошенных (43 %) 
показывают свое нежелание иметь дело с этими 
людьми: считают, что они должны быть изолиро-
ваны от остального общества, 9 %; что должны 
находиться в своей социальной среде — 34 %. 
К совместному времяпрепровождению готовы 
57 %. Такое расхождение вряд ли должно удив-
лять: латентные предрассудки выходят наружу 
при понимании, что данная ситуация может кос-
нуться самого респондента [21; 22].

Чтобы определить, какая категория людей 
с ОВЗ представляет наибольшую трудность при 
совместной работе, респондентам было пред-
ложено выбрать данную нозологию; в вопросе 
участвовали только те нозологии, по которым 
была квота и с которыми возможно работать 
на предприятии «Завод УРБО» (филиал ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг» в Екатеринбурге) [23]. 
В ходе опроса мы выяснили, что руководите-
лям было бы сложнее всего работать с людьми 
с нарушениями зрения (44 %), с нарушениями 
слуха (32 %); незначительная часть руководи-
телей (преимущественно из производственного 
блока) считают, что самое трудное — это люди 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) (13 %); 11 % даже не представляют, какая 
категория вызовет наибольшие затруднения.



78

VET Quality and Labour Market

На вопрос о психологической и профес-
сиональной готовности к совместной работе 
с людьми с ОВЗ мнения значительно раздели-
лись. Больше половины (57 %) считают себя 
психологически готовыми, но не обладающими 
достаточным уровнем профессиональных на-
выков; абсолютно готовы и имеют навыки все-
го 5 %; также 5 % имеют навыки, но не готовы 
психологически. Не готовы по всем критериям 
11 %, и 23 % затрудняются с ответом — это 
те люди, которые не знают, общались ли они 
с людьми с ОВЗ. Можно предположить, что 
они не имеют представления о данной катего-
рии людей, поэтому такие вопросы вызывают 
у них затруднения [23]. 

На предприятии «Завод УРБО» — филиал 
в Екатеринбурге есть руководители, которые 
считают невозможной работу в их подчинении 
человека с ОВЗ, их 14 %. Но все же большин-
ство руководителей (86 %) считают это возмож-
ным, и некоторые из них уже имеют в своем 
подчинении сотрудников с ОВЗ.

На предложение принять в отдел/департа-
мент человека с ОВЗ большинство руководи-
телей (71 %) согласились бы, но на условиях 
достаточной профессиональной переподготов-
ки, касающейся развития коммуникативной 
и инклюзивной компетенций [24]. Попытаются 
отказаться, но, если не получится, согласятся 
на условиях достаточной доплаты 17 %, и ка-
тегорически откажутся от человека с ОВЗ 11 % 
опрошенных [25].

Обсуждение результатов
Результаты исследования позволили опи-

сать особенности коммуникативной компетент-
ности руководителя предприятия, отражающие 
готовность и способность к продуктивному об-
щению в профессиональной среде с людьми, 
имеющими инвалидность. В работе поставлена 
проблема изучения инклюзивной компетенции 
и ее структуры. Мы понимаем под инклюзивной 
компетенцией способность осмысления профес-
сиональной деятельности в условиях инклю-
зивного обучения с учетом тенденций развития 
современного информационного общества. Раз-
вивая эту компетенцию в аспекте инклюзивного 
обучения в вузе, будущие педагоги, руководите-
ли будут уже знакомы с трудностями и путями 
их преодоления во взаимодействии с лицами 
с ОВЗ. Исследование позволило выявить у ру-
ководителей трудности, связанные с взаимодей-
ствием с инвалидами и людьми с ОВЗ, следо-
вательно, подтвердило необходимость внесения 
в образовательную программу вуза дисципли-
ны, при изучении которой будут формироваться 

коммуникативная и инклюзивная компетенции, 
необходимые будущему руководителю произ-
водственной организации. Сформулированные 
выводы обеспечат в перспективе возможность 
выявления и обоснования психологических ус-
ловий формирования коммуникативной компе-
тентности руководителей в инклюзивном взаи-
модействии, определить показатели, критерии 
и уровни ее сформированности с позиций сис-
темного единства коммуникации и профессио-
нального опыта [26]. Когнитивный, мотиваци-
онно-личностный и рефлексивный компоненты 
коммуникативной компетентности способст-
вуют эффективному вступлению в социальные 
контакты в изменяющихся условиях, а это по-
зволит действенному протеканию всего комму-
никативного процесса на любом предприятии. 
Коммуникативная компетентность выступает 
как одна из наиболее важных профессиональ-
но значимых характеристик для руководителей, 
а ее формирование является актуальной задачей 
профессионального развития и становления 
личности. Коммуникативная и инклюзивная 
компетенции в управленческом общении тре-
буют от руководителя знания основных законов 
и правил межличностного взаимодействия, хо-
рошей адаптивности и свободы владения всеми 
средствами общения, гибкости и адекватности 
в выборе психологических позиций, развитых 
коммуникативных способностей, умений и на-
выков. Коммуникативная компетентность руко-
водителя выступает интегральным качеством, 
синтезирующим в себе общую культуру и ее 
специфические проявления в профессиональ-
ной управленческой деятельности [27; 28].

Заключение
В российском обществе наблюдается осоз-

нанное восприятие проблем людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, понимание 
сложностей, с которыми сталкиваются такие 
люди. При этом уровень социальной дистанции 
подтверждает укорененность в обществе особой 
нормы в отношении людей с инвалидностью 
и особенностями здоровья. Примерно полови-
на опрошенных выражают желание избежать 
присутствия людей с ОВЗ в их трудовом кол-
лективе. Примечательно, что эту норму транс-
лируют и сами люди с инклюзией, придержива-
ющиеся той точки зрения, что людям с ОВЗ не 
место в одних офисах с остальными сотрудни-
ками. На фоне проявления сочувствия к людям 
с ОВЗ в обществе не принято какое-либо пре-
небрежительное отношение к ним, но при этом 
присутствует некая «ограничительная» норма 
в восприятии их как равных. На предприятии 
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«Завод УРБО» есть руководители, которые счи-
тают невозможной работу в своем подчинении 
человека с ОВЗ (14 %). Но все же подавляющее 
большинство (86 %) считают это возможным, 
и некоторые из них уже имеют в своем подчине-
нии сотрудников с ОВЗ.

Результаты работы могут быть использова-
ны в деятельности преподавателя вуза по фор-
мированию коммуникативной и инклюзивной 
компетенций выпускников, в деятельности ру-

ководителя на предприятиях тяжелого машино-
строения. Материалы исследования можно так-
же использовать в организационном процессе 
в период подбора и адаптации персонала с ОВЗ. 

Завершая исследование, следует отметить, 
что анализ развития и формирования коммуни-
кативной компетентности в инклюзивном взаи-
модействии находится в самом начале долгого 
пути. Целый ряд вопросов требует своего даль-
нейшего исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения качества 
подготовки студентов, способных к проектированию и организации образовательного процесса 
школы, прогнозированию образовательных результатов обучающихся. Проектная культура — 
компонент педагогической культуры, важнейшая характеристика личностных качеств педагога, 
ключевой вид деятельности, проявляющийся в готовности педагога к проектированию образо-
вательного процесса, которое способствует его совершенствованию, поиску инновационных 
подходов к его организации и осуществлению. Цель исследования заключается в разработке 
модели формирования проектной культуры студентов педагогического вуза. Методологиче-
ской основой построения педагогической модели определены системный, культурологический 
и личностно-деятельностный подходы. Педагогическая модель формирования проектной куль-
туры будущих педагогов включает мотивационно-целевой, содержательно-информационный, 
процессуально-деятельностный и оценочно-рефлексивный компоненты, основное содержа-
ние которых раскрыто в статье. Рассмотрены подходы к определению сущности, содержания 
и структуры проектной культуры. В проектную культуру будущего педагога входят ценностно-
мотивационный, содержательно-деятельностный и личностный компоненты. Описана поэтап-
ная технология формирования проектной культуры, включающая пять этапов: диагностический, 
ценностно-мотивационный, теоретико-содержательный, деятельностный и рефлексивный. 
Рассмотренные нами модель и поэтапная технология формирования проектной культуры бу-
дущих педагогов будут способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию педаго-
гической подготовки студентов в педагогическом вузе.

Ключевые слова: проектная деятельность, культура, проектная культура, педагогиче-
ская подготовка, будущий педагог, проектные умения
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FORMATION OF THE PROJECT CULTURE 
OF STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Vera S. Elagina, V_275@mail.ru, ORCID 0000-0003-2469-9285
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The relevance of the study is due to the need to improve the quality of training of students 
capable of designing and organizing the educational process of the school, predicting the educational 
results of students. Project culture is a component of pedagogical culture, the most important char-
acteristic of a teacher’s personal qualities; a key activity, manifested in the readiness of the teacher 
to design the educational process, which contributes to its improvement, the search for innovative 
approaches to its organization and implementation. The purpose of the study is to develop a model 
for the formation of a project culture of students of a pedagogical university. The methodological 
basis for constructing a pedagogical model is determined by systemic, cultural and personal-activity 
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approaches. The pedagogical model of the formation of the project culture of future teachers in-
cludes motivational-targeted, content-informational, procedural-activity and evaluative-refl exive com-
ponents, the main content of which is disclosed in the article. Approaches to the defi nition of the es-
sence, content and structure of the design culture are considered. The project culture of the future 
teacher includes value-motivational, content-activity and personal components. A stage-by-stage 
technology for the formation of a project culture is described, which includes fi ve stages: diagnostic, 
value-motivational, theoretical-content, activity and refl ective. The model and stage-by-stage technol-
ogy of the formation of the project culture of future teachers that we have considered will contribute 
to the further development and improvement of the pedagogical training of students in a pedagogical 
university.

Keywords: project activity, culture, project culture, pedagogical training, future teacher, project skills

For citation: Elagina VS. Formation of the project culture of students of a pedagogical university. In-
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Введение
В условиях динамично развивающегося об-

щества и современного образования проектиро-
вание становится инновационным направлени-
ем педагогической деятельности, включающей 
собственно педагогическое проектирование как 
построение нового развивающегося образова-
тельного процесса, разработку инновационных 
образовательных технологий, методов и средств 
педагогической деятельности, а также педагоги-
ческие поли- и междисциплинарные исследова-
ния, комплексные разработки, направленные на 
совершенствование образовательной практики, 
повышение эффективности и качества подго-
товки обучающихся.

Возможность инновационного преобра-
зования образовательной действительности 
обусловлена необходимостью повышения ка-
чества подготовки будущих учителей, которое 
зависит от многих факторов, среди них особое 
место занимает формирование проектной куль-
туры как важной составляющей общей и педа-
гогической культуры. 

В профессиональном стандарте педаго-
га одной из его трудовых функций выступает 
проектирование, рассматриваемое как средство 
организации его педагогической деятельности. 
В федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования проектная 
деятельность педагога определяется как одна из 
главных функций профессионально-педагоги-
ческой деятельности, предполагающей наличие 
у учителей способностей к организации проект-
ной исследовательской работы, владение техно-
логиями и методами проектирования, навыками 
проведения научного исследования на высоком 
уровне. 

Изучение и обобщение различных взглядов 
педагогов, изложенных в их научных трудах, 
позволяет отметить ряд особенностей проект-

ной культуры. Проектная культура, безусловно, 
является частью профессионально-педагоги-
ческой культуры, важнейшей характеристикой 
личностных качеств педагога; связана с актив-
ной педагогической деятельностью, направлен-
ной на совершенствование образовательного 
процесса, поиск инновационных подходов к его 
организации и осуществлению; представляет 
особую систему ценностей, позволяющих ори-
ентироваться в современной педагогической 
действительности. 

В связи с этим актуальным становится фор-
мирование готовности и способности будущих 
педагогов к собственной проектной деятельнос-
ти, а также организации проектной деятельнос-
ти обучающихся в школе.

Материалы и методы исследования
Целью статьи являются теоретическое обо-

снование и разработка модели формирования 
проектной культуры студентов педагогического 
вуза. Для достижения поставленной цели нами 
использовались методы сравнения, анализа 
психолого-педагогической литературы по рас-
сматриваемой проблеме, систематизация и обо-
бщение. В качестве методологии исследования 
определены системный, культурологический 
и личностно-деятельностный подходы, которые 
являются основанием для разработки модели 
формирования проектной культуры.

Использование в исследовании системного 
подхода обусловлено тем, что процесс форми-
рования проектной культуры будущего педаго-
га рассматривается нами как педагогическая 
система. Опираясь на идеи системного подхода, 
изложенные в работах известных и уважаемых 
философов А. Н. Аверьянова, В. Г. Афанасьева, 
И. В. Блауберга, М. С. Кагана, В. П. Кузьмина, 
Э. Г. Юдина и др., мы определили положения, 
на основе которых выявлялись структурные 
компоненты модели формирования проект-
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ной культуры, содержание, связи и отношения 
между ее компонентами, интегративные ка-
чества модели, системообразующие факторы 
и условия ее эффективного функционирования 
и развития.

Культурологический подход к професси-
онально-педагогической подготовке будуще-
го специалиста ориентирован на восприятие 
образовательной среды через культуру ценно-
стей, человеческих смыслов, творческую ин-
дивидуальность обучающихся, их интересов 
и культуры через их потребность в культурном 
саморазвитии. Содержание педагогической 
подготовки будущих педагогов в условиях ре-
ализации культурологического подхода ориен-
тировано не только на формирование системы 
научных знаний, но и на демонстрацию каждым 
участником образовательного процесса своего 
личностно-эмоционального отношения к пред-
метному материалу, к ученым-педагогам разных 
культурно-исторических эпох и их философ-
ским и педагогическим идеям организации об-
разования, возможности показать взаимосвязь 
культурных и исторических событий и знаний, 
порожденных ими. По мнению Ю. В. Сенько, 
педагогическое образование является процес-
сом профессионального становления педаго-
га в культуре [1]. Культурологический подход 
Т. Ю. Быстрова рассматривает в качестве ми-
ровоззренческой основы воспитания будущих 
специалистов [2]. 

В основе деятельностного подхода лежит 
разработанная С. Л. Рубинштейном и А. Н. Ле-
онтьевым теория деятельности, ключевым поло-
жением которой является положение о ведущей 
роли деятельности в процессе обучения и раз-
вития личности. Личностно-деятельностный 
подход, прежде всего, ориентирован на лич-
ностное включение обучающихся в активный 
процесс деятельности по освоению проектной 
культуры, самостоятельно или под руководст-
вом преподавателя, который организует этот 
процесс, управляет им и контролирует его. При 
этом процесс формирования проектной куль-
туры осуществляется в условиях позитивного 
включения обучающихся в познавательную 
деятельность, которая принимается ими и ста-
новится привлекательной, приносящей удов-
летворение от участия в ней и от полученных 
результатов. Студенты сами оперируют необ-
ходимым содержанием, выбирают формы и ме-
тоды овладения проектной культурой, что при-
дает образовательному процессу осознанный 
характер, развивает навыки самообразования, 
самоорганизации и самооценки. 

Результаты исследования и их обсуждение
Проектная культура рассматривается нами 

как одна из составляющих педагогической куль-
туры личности педагога. В педагогике нет еди-
ного подхода к определению сущности и содер-
жания понятия «проектная культура». 

Так, под проектной культурой педагога 
М. Г. Кошман и Е. Е. Кошман понимают часть 
общей профессиональной культуры учителя, 
которая отражает меру и способ преобразова-
тельного отношения к образовательной практи-
ке, выражающегося в повышении ее эффектив-
ности [3].

Проектная культура педагога, по мнению 
П. К. Магомедовой, Э. А. Атаевой, Р. Р. Алие-
вой, основывается на проектной компетентно-
сти, включающей в себя знания и умения по 
основам проектирования, сформированности 
творческих качеств и способностей личности, 
ее умения конструировать собственные иннова-
ционные технологические подходы к решению 
задач в динамично меняющихся нестандартных 
ситуациях, творческой активности в преобразо-
вательной деятельности, направленной на оп-
тимизацию и эстетическую организацию среды 
жизнедеятельности [4].

По мнению Л. А. Филимонюк, проектную 
культуру следует рассматривать как «способ 
творческой самореализации человека, который 
продуцирует предметный мир, являющийся но-
сителем идеалов и ценностей мира духовного, 
преобразовывает среду жизнедеятельности в со-
ответствии с данными идеалами и ценностями. 
Способность к проектированию выступает базо-
вой характеристикой личности педагога, стиле-
вой чертой, типологическим признаком культу-
ры» [5, с. 18].

Проектную культуру будущего педагога 
М. А. Трускова характеризует как профессио-
нально значимое качество специалиста, вклю-
чающее ценностное отношение к проектной 
деятельности, владение комплексом знаний, 
умений и навыков проектного характера, стрем-
ление к преобразованию действительности и со-
вершенствованию своих проектных способно-
стей. Ее структура включает аксиологический, 
проектно-деятельностный и личностно-творче-
ский компоненты [6].

Проектная культура будущего учителя тех-
нологии и предпринимательства, по мнению 
Р. А. Галустова, включает комплекс структур-
ных компонентов: проектное мировоззрение, 
основой которого выступают эрудиция, по-
зиция и способности; проектное мастерство, 
включающее совокупность умений; проектное 
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поведение, предопределяемое нормами и тра-
дициями проектирования, сформированность 
которых характеризует готовность к профессио-
нально-педагогической деятельности [7].

Т. Е. Белякова в своем исследовании выде-
ляет три основных компонента проектной куль-
туры: когнитивный, мотивационно-ценностный 
и деятельностный [8].

Далеко не полный анализ различных подхо-
дов к определению сущности проектной куль-
туры и ее структурных компонентов позволил 
нам сделать вывод о том, что отсутствует еди-
ное мнение относительно содержания данного 
понятия. На наш взгляд, проектную культуру 
педагога следует понимать как специфический 
способ профессиональной деятельности, позво-
ляющей личности педагога реализовать свой 
творческий потенциал, проявляющийся в пре-
образовании педагогической действительности 
через систему знаний, необходимых педагогу 
для проектирования педагогического процесса, 
комплекс сформированных проектировочных 
умений и навыков, понимании значимости про-
ектной культуры для развития современного об-
разования. 

Считаем целесообразным выделить в про-
ектной культуре педагога такие структурные 
компоненты, как: ценностно-мотивационный 
(связан с вовлечением обучающихся в процесс 
проектирования, развитием ценностных ориен-
тиров и позитивной мотивации к проектировоч-
ной деятельности), содержательно-деятельност-
ный (включает формирование системы знаний 
и проектировочных навыков, активное участие 
в проектной деятельности) и личностный (на-
правлен на развитие профессионально значи-
мых личностных качеств, включая развитие 
творческих способностей, готовность к иннова-
ционной деятельности). 

В качестве базовых компонентов модели 
формирования проектной культуры мы опре-
делили мотивационно-целевой, содержатель-
но-информационный, процессуально-деятель-
ностный и оценочно-рефлексивный. Данные 
структурные компоненты соответствуют этапам 
технологии формирования проектной культуры.

Мотивационно-целевой компонент моде-
ли направлен на стимулирование обучающихся 
к формированию проектной культуры и ориен-
тирование на достижение поставленных целей. 
Реализация данного компонента осуществляет-
ся поэтапно. Вначале формируется первичный 
мотив с последующим переходом на стимули-
рование внутренних и внешних резервов обуча-
ющихся, их активности и самостоятельности; 

прогнозирование результатов и оценка значимо-
сти сформированных компонентов проектной 
культуры для профессиональной деятельности. 
Кроме того, на данном этапе происходит осоз-
нание обучающимися ценности овладения про-
ектной культурой, развития личностных качеств 
и отношения к данному виду деятельности. Ос-
новные функции данного компонента: целепо-
лагание и стимулирование.

Содержательно-информационный ком-
понент. Центральное место в данном компо-
ненте отводится образовательной программе по 
учебной дисциплине «Теоретические основы 
педагогического проектирования», способству-
ющей формированию знаний и умений, необхо-
димых для осуществления проектной деятель-
ности в вузе и профессиональной деятельности 
в образовательных организациях. Этот компо-
нент выполняет информационную функцию, 
предполагающую формирование системы науч-
ных знаний (факты, понятия, закономерности), 
навыков и умений; регулятивную функцию, на-
правленную на организацию совместной твор-
ческой деятельности обучающихся в учебном 
процессе.

Процессуально-деятельностный компо-
нент. В рамках дисциплины обучающиеся 
выполняют проектную работу, цель которой — 
формировать и развивать умения формули-
ровать цель, выявлять проблему, выдвигать 
гипотезу исследования, планировать собствен-
ную деятельность над проектом, осуществлять 
анализ психолого-педагогической литературы 
и проводить самостоятельно опытно-экспери-
ментальную работу, используя адекватный це-
лям и гипотезе комплекс теоретических и эм-
пирических методов, презентовать результаты 
проектной деятельности. Для формирования 
проектных умений обучающихся используются 
активные методы и технологии: кейс-метод, иг-
ровые технологии, ситуационные задачи и зада-
ния проблемного характера, организуется груп-
повая, индивидуальная и коллективная работа. 
Данный компонент направлен на реализацию 
обучающей и развивающей функций.

Оценочно-рефлексивный компонент пред-
ставляет контроль и анализ результатов учебной 
деятельности и собственного развития, плани-
рование собственного личностного развития. 
Обучающиеся дают оценочные суждения, вы-
ражают личностное отношение к проектной де-
ятельности, предлагают направления дальней-
шего развития проектной культуры. Функциями 
данного компонента выступают: оценочная, 
включающая анализ, осмысление и оценку ре-
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зультатов проектной деятельности; контрольная, 
направленная на сопоставление планируемых 
и действительных результатов сформированно-
сти проектных умений и навыков обучающих-
ся; корректирующая, позволяющая определить 
трудности и ошибки и в соответствии с ними 
скорректировать образовательный процесс фор-
мирования проектной культуры.

Технология формирования проектной куль-
туры включает в себя следующие этапы.

Диагностический этап направлен на опре-
деление уровня сформированности проектной 
культуры студента с целью развития интереса 
и мотивации к проектной деятельности, осоз-
нание актуальности и востребованности проек-
тирования образовательного процесса и стрем-
ление к овладению навыками проектирования, 
выявление трудностей в осуществлении дея-
тельности над исследовательским проектом. 
Основными методами на данном этапе опре-
делены анкетирование, тестирование, беседа, 
наблюдение. Анализ проведенной диагностики 
позволяет сделать вывод о готовности студентов 
к проектной деятельности, степени осознания 
ими значимости приобретения навыков проек-
тирования, понимания дефицита знаний и уме-
ний, необходимых для проектной деятельности. 
Полученная информация позволяет преподава-
телю сформулировать цели, определить содер-
жание, формы и методы формирования проект-
ной культуры на последующих этапах.

Ценностно-мотивационный этап включает 
формирование у студентов ценностного отно-
шения к проектировочной деятельности, разви-
тие позитивной мотивации к овладению проект-
ной культурой, стимулирование познавательной 
активности. На этом этапе активно используют-
ся методы мотивации и стимулирования: дис-
куссии, диспуты, case study. Результатом рабо-
ты на данном этапе являются сформированные 
мотивы и ценностные ориентации студентов на 
осуществление проектной деятельности.

Теоретико-содержательный этап ориен-
тирован на формирование знаний о сущности 
и содержании проектной культуры, ее компо-
нентах; освоение методов, форм и технологии 
проектной деятельности. Для усвоения теоре-
тической информации преподаватель исполь-
зует репродуктивные, проблемные, эвристиче-
ские и исследовательские методы, групповые 
и индивидуальные формы организации деятель-
ности обучающихся. Студенты активно вовле-
каются в разные виды деятельности, органи-
зация и осуществление которой предполагает 
продуктивное взаимодействие обучающихся 

и преподавателя. Результатом данного этапа 
является теоретическая готовность студентов 
к осуществлению проектной деятельности.

Деятельностный этап — его цель заклю-
чается в организации практической, исследо-
вательской и творческой, инновационной про-
ектной деятельности студентов. Практическая 
проектная деятельность студентов организуется 
в период прохождения ими педагогической пра-
ктики по предмету, который относится к обла-
сти их профессионально-педагогической под-
готовки. Результатом проектной деятельности 
являются тематическое планирование, констру-
ирование учебных занятий и внеклассных меро-
приятий, организация проектной деятельности 
обучающихся. 

Участие студентов в научной работе пред-
полагает организацию проектной деятельнос-
ти в рамках научного исследования актуальной 
психолого-педагогической проблемы, сопро-
вождающегося теоретическим изучением про-
блемы, выдвижением гипотезы, обоснованием 
подходов к решению выявленной проблемы; 
проведение опытно-экспериментальной рабо-
ты с последующим оформлением исследова-
тельской работы и презентацией ее результа-
тов общественности. В процессе подготовки 
практико-ориентированной исследовательской 
работы (проекта) у студентов формируются 
проектные умения и навыки, опыт проектной 
и творческой деятельности, приобретаются на-
выки инновационной деятельности, развива-
ются личностные качества: самостоятельность 
и ответственность при принятии решений в си-
туации неопределенности, мобильность, крити-
ческое и креативное мышление. 

Рефлексивный этап ориентирован на раз-
витие у обучающихся аналитических умений, 
позволяющих осознать опыт творческой про-
ектной деятельности, значимость ценности 
получения новых продуктов проектной дея-
тельности, их значение для инновационного 
развития своей предметной области и образова-
тельного процесса в целом.

Заключение
Проектная культура понимается нами как 

важная составляющая педагогической культу-
ры, как вид деятельности, которая проявляет-
ся в способности педагога к проектированию 
образовательного процесса, к его инноваци-
онному преобразованию с целью совершенст-
вования и повышения качества образования. 
Основанием для формирования проектной 
культуры являются системный, культурологи-
ческий и личностно-деятельностный подходы, 
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которые определяют стратегию исследования 
и особенности построения модели. Педагоги-
ческая модель формирования проектной куль-
туры будущих педагогов включает мотивацион-
но-целевой, содержательно-информационный, 
процессуально-деятельностный и оценоч-
но-рефлексивный компоненты. В проектной 
культуре педагога могу быть выделены такие 
компоненты, как ценностно-мотивационный, 
проявляющийся в стремлении студентов ак-
тивно участвовать в проектной деятельности, 
понимании ее значимости для практической 
педагогической деятельности; содержательно-
деятельностный, включающий знания о про-
ектной деятельности, этапах ее осуществле-

ния, умения и навыки ее выполнять, используя 
методы и формы проектирования; личностный, 
характеризующийся наличием сформирован-
ных профессионально значимых личностных 
качеств, творческих способностей, готовно-
стью к инновационной деятельности. Тех-
нология формирования проектной культуры 
включает диагностический, ценностно-моти-
вационный, теоретико-содержательный, дея-
тельностный и рефлексивный этапы. Считаем, 
что рассмотренная нами модель формирования 
проектной культуры будущих педагогов будет 
способствовать дальнейшему развитию и со-
вершенствованию педагогической подготовки 
студентов в педагогическом вузе.
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СЕТЕВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
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Аннотация. В условиях перехода от индустриальной экономики к экономике знаний возра-
стают требования к системе образования как интегратору знаний и педагогу как их носителю. 
Обостряет ситуацию наличие турбулентности (высокого уровня неопределенности и непред-
сказуемости) внешней среды. В такой ситуации усилий педагога и конкретной образовательной 
организации по саморазвитию становится недостаточно.
Экономика знаний предъявляет высокие требования к качеству образования, определяемому 
законом Российской Федерации «Об образовании» как «комплексная характеристика образо-
вательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче-
ского лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность»1. Как видно 
из определения, качество образования подразумевает соответствие выпускника как модели 
компетенций, так и требованиям личности, стремящейся стать конкурентоспособной на рынке 
труда, и требованиям работодателей, которые хотят затратить минимальное количество вре-
мени и ресурсов на адаптацию молодого (и не только) специалиста.
Рассмотрев деятельность профессиональной образовательной организации в рамках процесс-
ного подхода и приняв представленные выше аргументы как «входы» и «выходы» образова-
тельного процесса (основного процесса), отметим необходимость нового уровня его реализации, 
в том числе связанного с новым уровнем обеспечивающих и управленческих процессов. К обес-
печивающим мы относим наличие развитых информационных технологий, дающих возможность 
организовать повышение квалификации в формате сетевого сообщества, который позволяет 
преодолеть ограничения конкретной личности / образовательной организации и получить синер-
гетический эффект; к управленческим — управление знаниями как ключевым элементом основ-
ного процесса, что будет способствовать выведению его на новый уровень реализации. Итак, се-
тевые сообщества уже становятся неотъемлемой частью профессиональной жизни педагогов. 
Следующим этапом развития должно стать их превращение в самообучающуюся организацию.

Ключевые слова: сетевое сообщество, педагогическое сообщество, профессиональное 
сообщество, непрерывное повышение квалификации, профессиональные компетенции, 
процессный подход, управление знаниями, самообучающаяся организация
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Abstract. In the context of the transition from an industrial economy to a knowledge economy, the re-
quirements for the education system as an integrator of knowledge and the teacher as their carrier 
are increasing. The situation is exacerbated by the presence of turbulence (a high level of uncertainty 
and unpredictability) in the external environment. In such a situation, the efforts of the teacher and 
a specifi c educational organization for self-development become insuffi cient.
The knowledge economy places high demands on the quality of education, defi ned by the Law of 
the Russian Federation “On Education” as “a comprehensive characteristic of educational activities 
and training of a student, expressing the degree of their compliance with federal state educational 
standards, educational standards, federal state requirements and (or) the needs of a physical or legal 
the person in whose interests the educational activity is carried out”. As can be seen from the defi ni-
tion, the quality of education implies the compliance of the graduate with both the competency model 
and the requirements of the individual striving to become competitive in the labor market, and the re-
quirements of employers who want to spend a minimum amount of time and resources on the adapta-
tion of a young (and not only) specialist.
Having considered the activities of a professional educational organization within the framework of 
the process approach and accepting the above arguments as “inputs” and “outputs” of the educa-
tional process (the main process), we note the need for a new level of its implementation, including 
that associated with a new level of support and management processes. We include the availability 
of advanced information technologies as providing the opportunity to organize advanced training in 
the format of a network community, which allows you to overcome the limitations of a particular indi-
vidual / educational organization and get a synergistic effect; to managerial — knowledge manage-
ment as a key element of the main process, which will help bring it to a new level of implementation.
So, online communities are already becoming an integral part of the professional life of teachers, 
the next stage of development should be their transformation into a self-learning organization.

Keywords: network community, pedagogical community, professional community, continuous pro-
fessional development, professional competencies, process approach, knowledge management, 
self-learning organization

For citation: Rizenko MA. Network pedagogical community as a self-learning organization. Innova-
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Введение
Профессиональное сообщество, по определе-

нию Р. А. и С. Б. Долженко, — это «группа людeй, 
которые постоянно вступают между собой в ком-
муникацию с целью обмена опытом или практи-
кой, выработки знаний и поиска новых, эффек-
тивных подходов в решении профессиональных 
задач» [1, с. 80]. Местом встречи специалистов для 
решения указанных задач все чаще становится ин-
тернет и реализуемые с его помощью различные 
программы видео-конференц-связи. Причин для 
работы профессиональных сообществ посредст-
вом этих программ можно выделить несколько: 
во-первых, экономия временных и материальных 
ресурсов (участники могут находиться за тысячи 
километров друг от друга, но эффективно комму-
ницировать); во-вторых, число участников про-
фессионального сообщества при организации их 
работы через интернет ограничено только воз-
можностями программ видео-конференц-связи, 
которые постоянно совершенствуются.

Очевидно, что не каждую коммуникацию 
большого числа людей посредством интернет-
технологий можно назвать сетевым сообщест-
вом, это требует дать дефиницию сетевого со-
общества и его характеристику.

При наличии ряда определений [2–4] оста-
новимся на сформулированном Дж. Лазаром 
и Дж. Прис как наиболее отвечающем целям 
данной статьи: сетевое сообщество — «группа 
пользователей, которые поддерживают общение 
при помощи систем интернет-коммуникаций 
на основе общих интересов, ресурсов и раз-
деляемых целей» [4, с. 32]. Таким образом, из 
приведенных определений профессиональных 
и интернет-сообществ следует, что характер-
ные черты профессионального и сетевого со-
обществ, а именно: «наличие общих целей» / 
«наличие разделяемых целей»; «постоянно 
вступают… в коммуникацию» / «поддерживают 
общение»; «обмен опытом или практикой, вы-
работки знаний» / «общие ресурсы» позволяют 
нам говорить о сближении и смысловом пере-
сечении указанных понятий, а также опреде-
лить педагогические сообщества, создаваемые 
с целью совершенствования преподавательской 
(образовательной, воспитательной) деятельнос-
ти, как сетевые при условии их локализации 
в интернет-пространстве. В поддержку данно-
го тезиса можно привести и данную Дж. Прис 
в соавторстве с Д. Мэлони-Кришмар характери-
стику сетевого сообщества [4, с. 39]:
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1) у членов сетевого сообщества наличест-
вуют общие цели или интересы, общая деятель-
ность (потребность), которые составляют при-
чину и приверженность сообществу;

2) члены сообщества вступают в активное 
и неоднократное участие, для которого характер-
ны напряженные взаимодействия, сильные эмоци-
ональные связи и общая совместная деятельность;

3) доступ к общим ресурсам сообщества 
осуществляется по правилам, определяющим 
условия указанного доступа;

4) между членами сетевого сообщества при-
сутствует коллективный обмен информацией 
и взаимная поддержка;

5) совместная деятельность сетевого сооб-
щества происходит на основе общедоступных 
социальных соглашений, языка и поведения.

В профессиональных образовательных 
организациях Челябинской области, а также 
в практике государственного бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Челя-
бинский институт развития профессионального 
образования» в большей или меньшей степени 
сложились сетевые сообщества, объединяющие 
наставников, предметников, членов методиче-
ских объединений, молодых педагогов… Ак-
туальной задачей в этих условиях становится 
необходимость совершенствования сетевых со-
обществ педагогов через расширение масшта-
бов деятельности, что является предметом об-
суждения в настоящей статье.

Материалы и методы исследования
Исследование в статье проводилось с помо-

щью как универсальных, так и частных методов, 
необходимых для изучения конкретных педаго-
гических явлений, а также поиска их взаимос-
вязи и закономерностей. В частности, использо-
вался контент-анализ источников, включенное 
наблюдение, моделирование как универсаль-
ный метод научного исследования.

Результаты исследования и их обсуждение
В теории и практике менеджмента (менед-

жмент в образовании в данном случае не исклю-
чение) в последнее десятилетие все активнее 
говорят об управлении знаниями. При этом 
многие авторы [5–7] отмечают, что знания пер-
сонала организации (в нашем случае — знания 
педагогов ПОО) — главная составляющая чело-
веческих активов интеллектуального капитала 
организации, что делает возможным управлять 
указанными активами, поэтому в настоящее 
время существует ряд теорий управления зна-
ниями и интеллектуальным капиталом.

Одним из первых проблему управления 
знаниями исследовал П. Друкер, считавший 

знания основным ресурсом постиндустриаль-
ной экономики. Однако термин «управление 
знаниями» был введен К. Виигом, который 
понимал под этим процессом «систематиче-
ское формирование, обновление и применение 
знаний в целях максимизации эффективности 
предприятий» [6, с. 20]. 

Управление знаниями включает несколько 
видов деятельности [6, с. 21]:

1) генерирование знаний, т. е. необходи-
мость обучать сотрудников индивидуально 
и коллектив организации в целом;

2) формализация знаний, что подразумевает 
разработку методов, принципов, правил;

3) хранение знаний — определение подхо-
дящего способа, предполагающего быстрый до-
ступ сотрудников к знаниям, понятную систему 
«навигации» и последующее внедрение;

4) диффузия знаний — распространение 
знаний внутри организации и ограничение это-
го процесса за пределами предприятия;

5) координация и контроль знаний — гармо-
ничность в применении знаний, их непротиво-
речивость в процессе применения.

Указанные виды деятельности успешно ре-
ализуются и в деятельности образовательной 
организации (за исключением части пункта 4 
о нераспространении знаний, что противоречит 
целям образования и образовательных систем), 
причем специфика деятельности в указанном 
случае состоит в том, что данные виды деятель-
ности в большинстве своем составляют долж-
ностные обязанности педагогических работни-
ков и администрации. Помимо этого, в практике 
образовательных систем на уровне муниципали-
тетов, областей и даже регионов имеются объе-
динения, ассоциации (например, методические 
объединения), призванные осуществлять дея-
тельность по управлению знаниями и масштаби-
ровать результаты. Традиционным ограничени-
ем педагогических объединений и ассоциаций 
до недавнего времени были организационные 
сложности (согласование времени и места рабо-
ты, неизбежность дополнительных временных 
и материальных затрат, связанных с прибыти-
ем в согласованное место, а также оперативное 
информирование всех заинтересованных сто-
рон о решениях и результатах), что в настоящее 
время успешно преодолевается возможностями 
видео-конференц-связи и программными мето-
дами работы с текстами и их доставкой посред-
ством электронной почты, т. е. педагогические 
объединения, ассоциации в настоящее время 
отвечают всем признакам сетевого сообщества, 
что было установлено в настоящей статье выше.
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Предсказуемым следующим шагом к повы-
шению результативности и эффективности ста-
новится превращение сетевых педагогических 
сообществ в самообучающиеся организации.

Впервые понятие «самообучающаяся органи-
зация» ввел в научный обиход П. Сенге, который 
выделил пять дисциплин (умений), присущих са-
мообучающейся организации [8]. Применительно 
к специфике сетевых педагогических сообществ 
характеристика представленных П. Сенге дисци-
плин, по нашему мнению, такова.

Первая дисциплина — «мастерство в совер-
шенствовании личности». Это особое сочета-
ние стимулирующих (материальных и немате-
риальных) воздействий со стороны коллектива 
и лидеров сетевого сообщества (при поддержке 
администрации образовательного учреждения), 
мотивирующее участника сетевого сообщества 
постоянно учиться, последовательно совершен-
ствоваться, используя технологии управления 
временем (тайм-менеджмент), и добиваться 
промежуточных результатов в процессе дости-
жения долгосрочной цели. 

Вторая дисциплина — «когнитивные моде-
ли»: формирование такой культуры, присущей 
сетевому сообществу, которая бы способство-
вала формированию пространства изменений, 
творческому поиску, гибкости мышления, выяв-
лению и анализу новых идей, а также создавала 
условия для преодоления стереотипов, препят-
ствующих постоянному развитию и внедрению 
новшеств.

Третья дисциплина — «общее видение» 
основана на принятии и разделении всеми чле-
нами сетевого сообщества общей картины буду-
щего образовательной системы ПОО Челябин-
ской области, разработка моделей, методологии, 
поддерживающих формирование и конкрети-
зацию общего видения, что формирует общие 
цели, приверженность и мотивирует на заин-
тересованность в тиражировании видения (его 
распространения на педагогов, не участвующих 
в силу каких-либо причин в работе сетевого со-
общества), а также действий, направленных на 
изменение образовательной системы ПОО Че-
лябинской области в соответствии с видением.

Четвертая дисциплина — «групповое обуче-
ние». Возможность работать, обмениваться зна-
ниями и опытом в рамках сетевого сообщества, 
используя ресурсы и опыт всех ПОО образова-
тельной системы. Именно диалог между педа-
гогами различных ПОО позволяет преодолевать 
ограничения личности и образовательной орга-
низации и приводит к таким, порой неожидан-
ным, но верным решениям, которые могут быть 

недоступны для каждого в отдельности или для 
педагогического коллектива конкретной ПОО. 
В данном случае целое становится больше, чем 
сумма его составных частей.

Пятая дисциплина — «системное мышле-
ние». Это основной компонент, без которого все 
вышеописанные умения останутся разрознен-
ными приемами. «Системное мышление» свя-
зывает в единое целое все умения. Очень важно, 
чтобы все пять дисциплин развивались систем-
но, а не по отдельности.

Представленные характеристики не явля-
ются окончательными и могут быть дополнены 
и уточнены. 

При анализе сетевого педагогического со-
общества как самообучающейся организации 
становится очевидным, что помимо управления 
знаниями (о чем говорилось выше) вторым клю-
чевым системообразующим фактором является 
интеллектуальный капитал и его формирование 
сетевым самообучающимся педагогическим со-
обществом. При этом, опираясь на структурную 
модель интеллектуального капитала Л. Эдвинс-
сона и М. Мэлоуна [6, с. 40], сформулируем ее 
характеристики применительно к сетевому пе-
дагогическому сообществу:

1. «Человеческий капитал»: совокупность 
умственных способностей и нравственных 
устоев работников организации. 

Характеризуя и исследуя умственные спо-
собности, чаще всего используют понятие ин-
теллект — «обобщенная характеристика по-
знавательных (когнитивных, умственных) 
способностей, способность к приобретению 
и эффективному использованию знаний» [9], от-
мечая, что интеллект в структуре личности наи-
более легко поддается изменениям. Понимая, что 
человеческий капитал в сетевом педагогическом 
сообществе может быть «неравномерным» — 
индивидуальные различия интеллекта, различ-
ный уровень базового образования (часть 1 ста-
тьи 47 Федерального закона «Об образовании» 
предполагает наличие у педагога как высшего, 
так и среднего профессионального образова-
ния1), необходимо будет приложить специальные 
усилия по его «выравниванию», а именно — 
созданию условий по саморазвитию педагогов 
в соответствии с профессиональным стандар-
том педагога СПО, в котором четко прописаны 
требования к знаниям, умениям и навыкам, 

1 Об образовании в Российской Федерации: федер. 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Справ.-правовая 
система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35
861ad4c9d9696ee0c3ee7a/?ysclid=llkj6xfanj210482349.
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с одной стороны, и развитию профессиональных 
и надпрофессиональных компетенций педагога 
СПО — с другой. При этом сами условия педа-
гогической и преподавательской деятельности 
предполагают априори постоянное развитие ин-
теллекта, а также соответствие личности требо-
ваниям педагогической этики. 

2. «Организационный капитал»: результа-
ты мыслительной деятельности работников, 
воплощенные в осязаемых результатах интел-
лектуального труда, т. е. «с одной стороны, ор-
ганизационный капитал является накоплением 
опыта использования человеческого капитала, 
а с другой он предназначен для повышения эф-
фективности реализации работниками своих 
интеллектуальных способностей». 

При этом в сетевом педагогическом сооб-
ществе осязаемыми результатами интеллекту-
ального труда могут стать как личные достиже-
ния педагога (учебно-методическая продукция, 
подготовленные и изданные учебные пособия, 
результаты практико-ориентированных исследо-
ваний, представленные в статьях и др.), так и ре-
зультаты, способствующие повышению эффек-
тивности сообщества в целом (аннотированные 
списки литературы, обзоры учебников, методи-
ческие рекомендации педагогам и др.), причем 
грань между первой и второй группой резуль-
татов интеллектуального труда является размы-
той, а использование членами сообщества в соб-
ственной практической деятельности личных 
интеллектуальных достижений друг друга дает 
синергетический эффект и значимо отражается 
и на эффективности использования личных ре-
сурсов (и их оптимизации), и на формировании 
третьей составляющей модели интеллектуально-
го капитала (представленной ниже).

3. «Потребительский капитал», который 
образован в результате взаимодействия с об-
учающимися и другими участниками образо-
вательного процесса. В данном случае можно 
поискать формулировку, более отвечающую 
особенностям взаимодействий в образователь-
ной системе, при этом под содержанием дан-
ного элемента, по нашему мнению, следует по-
нимать позитивную динамику образовательных 
результатов обучающихся, их участие в научной 
жизни системы среднего профессионального 
образования Челябинской области через учас-
тие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, 
написание статей и т. п., а также успешное тру-
доустройство по специальности.

Заключение
Итак, при наличии достаточно большого 

числа работ, характеризующих самообучаю-
щиеся организации и дающих методологиче-
ские подходы к их формированию, практиче-
ская реализация этой модели до настоящего 
времени не получила действительно широ-
кого распространения. Одной из причин нам 
видится недостаточная включенность в этот 
процесс образовательных организаций и пе-
дагогического сообщества. Не останавливаясь 
на причинах сложившейся ситуации, можно 
с уверенностью прогнозировать благоприят-
ные условия для практической реализации 
концепции самообучающейся организации 
именно в рамках сетевых педагогических 
сообществ. Здесь присутствует высокий 
когнитивный потенциал, сформированная 
у педагогов культура работы со знаниями 
и информацией, стремление к научно-иссле-
довательскому анализу, обобщению, модели-
рованию. 

Список источников
1. Долженко Р. А., Долженко С. Б. Профессиональные экспертные сообщества и их роль 

в решении социально-экономических задач // Вестник Омского ун-та. Сер. Экономика. 2019. 
Т. 17, № 3. С. 78–87.

2. Моглан Д. В. Образовательное сетевое сообщество как одна из эффективных форм ак-
тивизации учебно-познавательной деятельности студентов // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер. Гуманитарные 
и общественные науки. 2014. № 4 (208). С. 183–191.

3. Сапов А. М. Влияние интернет-коммуникаций на процесс формирования сообщества 
российских трейдеров (социологический анализ) : дис. … канд. социол. наук. Новочеркасск, 
2004. 156 с.

4. Сергеев А. Н. Подготовка будущих учителей информатики к профессиональной дея-
тельности в сетевых сообществах Интернета : дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2010. 359 с. 

5. Захаров Ю. Н. Управление знаниями: основы теории и практические задания: учеб. по-
собие. Ульяновск : УлГУ, 2016. 223 с.

6. Паникарова С. В., Власов М. В. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом: 
учеб. пособие / М-во образования и науки Российской Федерации, Урал. федер. ун-т. Екате-
ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. 140 с. 



95

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

7. Лютенс Ф. Организационное поведение : учебник: пер. с англ. 7-е изд. М. : Инфра-М, 
1999. 692 с.

8. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающихся организаций: пер. 
с англ. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. 660 с. 

9. Интеллект // Российское общество психиатров. URL: https://psychiatr.ru/education/
slide/365.

References
1. Dolzhenko RA, Dolzhenko SB. Professional expert communities and their role in solving socio-

economic problems. Vestnik Omskogo un-ta. Ser. Jekonomika = Bulletin of the Omsk University. Ser. 
Economy. 2019;17(3):78-87. (In Russ.).

2. Moglan DV. Educational network community as one of the effective forms of activating the ed-
ucational and cognitive activity of students. Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo 
gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Ser. Gumanitarnye i obshhestvennye nauki = Sci-
entifi c and technical statements of the St. Petersburg State Polytechnic University. Ser. Humanities 
and social sciences. 2014;(4(208):183-191. (In Russ.).

3. Sapov AM. Vlijanie internet-kommunikacij na process formirovanija soobshhestva rossijskih 
trejderov (sociologicheskij analiz) = the infl uence of Internet communications on the process of form-
ing a community of Russian traders (sociological analysis). Thesis. Novocherkassk; 2004. 156 p. 
(In Russ.).

4. Sergeev AN. Podgotovka budushhih uchitelej informatiki k professional’noj dejatel’nosti v sete-
vyh soobshhestvah Interneta = Training future teachers of informatics for professional activities in 
the network communities of the Internet. Thesis. Saint Petersburg; 2010. 359 p. (In Russ.).

5. Zakharov YuN. Upravlenie znanijami: osnovy teorii i prakticheskie zadanija = Knowledge man-
agement: fundamentals of theory and practical tasks. Ulyanovsk: UlGU; 2016. 223 p. (In Russ.).

6. Panikarova SV, Vlasov MV. Upravlenie znanijami i intellektual’nym kapitalom = Manage-
ment of knowledge and intellectual capital. Yekaterinburg: Publishing House Ural. un-t; 2015. 140 p. 
(In Russ.).

7. Lutens F. Organizacionnoe povedenie = Organizational behavior. Moscow: Infra-M; 1999. 
692 p. (In Russ.).

8. Senge P. Pjataja disciplina. Iskusstvo i praktika samoobuchajushhihsja organizacij = the fi fth 
discipline. Art and practice of self-learning organizations. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber; 2018. 
660 p. (In Russ.).

9. Intelligence // Russian Society of Psychiatrists. URL: https://psychiatr.ru/education/slide/365. 
(In Russ.).

Информация об авторе

М. А. Ризенко — начальник центра мониторинга и научно-методического обеспечения качества 
профессионального образования, научный сотрудник. 

Information about the author

M. A. Rizenko — Head of the Center for Monitoring and Scientifi c and Methodological Assurance 
of the Quality of Vocational Education, Researcher.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no confl icts of interests.

Статья поступила в редакцию / the article was submitted: 07.06.2023 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing: 19.06.2023 

Принята к публикации / Accepted for publication: 01.09.2023 



96

VET Quality and Labour Market

Инновационное развитие профессионального образования. 2023. № 3 (39). С. 96–101. ISSN 2304-2818
Innovative Development of Vocational Education. 2023;(3(39):96-101. ISSN 2304-2818

Научная статья
УДК 377

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
КАК ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сергей Александрович Романовский, prognfkomk@mail.ru, ORCID 0000-0002-2582-9822
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного университета; 
Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат, Новокузнецк, Россия 
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Введение
С. А. Перекальский в статье «Теоретиче-

ские и практические аспекты использования 
проектной деятельности в подготовке учащихся 
профильных педагогических классов к иннова-
ционной деятельности» отмечает, что «социо-
культурные изменения последних десятилетий 
в значительной мере способствовали появлению 
запроса в обществе на активных и деятельных 
субъектов, способных быстро и адекватно при-
спосабливаться к меняющимся условиям жиз-
ни, трудовым условиям, готовых к самообразо-
ванию, самовоспитанию и саморазвитию» [1]. 
В настоящее время образование должно отве-
чать требованиям быстро меняющегося мира, 
а значит обеспечивать готовность выпускников 
к выполнению задач, возникающих в профес-
сиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования
В статье применялся аналитический метод 

исследования, который состоял в детальном 
анализе и интерпретации имеющихся данных 
с целью выявления закономерностей и тенден-
ций. Также использовался метод компаративно-
го анализа, позволивший сравнить и сопоста-
вить данные из различных источников с целью 
выявления различий и сходств. 

Результаты исследования и их обсуждение
Е. А. Челнокова и другие утверждают, что 

«в современных условиях специалист должен 
обладать не столько знаниями, сколько способно-
стью их применения в профессиональной деятель-
ности. В рамках данного подхода знания выступа-
ют основой компетентности. Компетентностный 
подход акцентирует внимание на результате об-
разования, рассматриваемом не в качестве суммы 
накопленных знаний, а в способности субъекта 
осуществлять деятельность при всем разнообра-
зии жизненных ситуаций. При компетентностном 
подходе осуществляется возможность приведения 
в гармонию содержания, технологии професси-
онального образования и запросов общества на 
современного высококвалифицированного, ком-
петентного специалиста» [2]. И. Л. Дульчаева 
и Н. Б.-Ц. Содномова отмечают, что «идеология 
компетентностного подхода предполагает форми-
рование у студентов компетенций как фактически 
направленного на практику результата образо-
вания, отражающегося в способности субъекта 
образовательной деятельности успешно справ-
ляться с определенным кругом профессиональ-
ных задач» [3]. Из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что при рыночной экономике главный 
критерий качества профессионального образова-
ния — компетентность [2]. 

Е. А. Челнокова с соавторами утверждают, 
что «проектно-ориентированная деятельность 
в образовательном процессе обуславливает 
формирование основных компетенций буду-
щего профессионала» [2]. С. А. Коновалова 
и В. И. Буренина считают, что проектная дея-
тельность является важным компонентом фор-
мирования профессиональных компетенций 
обучающихся. «Понятие проектирование в на-
учной литературе представлено многогранно, 
как комплекс целеустремленных, организован-
ных действий, направленный на создание объ-
екта и желаемого результата, как деятельность, 
которая направлена на изменение окружающей 
среды, как профессиональная область, в кото-
рой студент осознанно проявляет ответствен-
ность, формирует навыки самостоятельного 
овладения знаниями и умение ориентировать-
ся в информационном пространстве, развивает 
творческое мышление, но не забывая исполь-
зовать русский метод подготовки студентов, 
даже при использовании адаптивных программ 
обучения для лиц с ограниченными возможно-
стями» [4]. Основная задача проектной деятель-
ности — достижение цели через решение кон-
кретной проблемы в условиях ограниченности 
времени и ресурсов, которая завершается пра-
ктическим результатом в виде проекта. По мне-
нию С. А. Перекальского, «в целом технология 
проектного обучения представляет собой опре-
деленный алгоритм действий, направленный на 
стимулирование интереса учащихся к обуче-
нию через организацию их самостоятельной де-
ятельности, постановку перед ними целей и за-
дач, решение которых ведет к появлению новых 
знаний и умений» [1]. Е. Г. Котова и Е. А. Лине-
ва утверждают, «что в соответствии с признаком 
доминирующего в проекте метода можно обо-
значить следующие типы проектов: исследова-
тельские, творческие, ролево-игровые, инфор-
мационные, практико-ориентированные» [5]. 
Конкурсы профессионального мастерства мож-
но отнести к практико-ориентированному типу 
проектов. По мнению Е. Г. Котовой и Е. А. Ли-
невой, «практико-ориентированные проекты — 
способ организации самостоятельной деятель-
ности, позволяющий студентам максимально 
использовать свои возможности, проявить себя, 
свои знания и показать публично достигнутый 
результат, имеющий важное прикладное значе-
ние, значимый и интересный и для них самих. 
Практико-ориентированный обозначает „наце-
ленный на конкретные практические аспекты“ 
деятельности» [5]. Л. В. Кожемякина отмечает, 
«что проектная деятельность предусматривает 
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получение конкретного результата — продук-
та, имеющего практическую значимость» [6]. 
О. А. Волкова считает, что «проектная деятель-
ность студентов в подготовке к конкурсу про-
фессионального мастерства является одним 
из эффективных средств самореализации и са-
мосовершенствования» [7]. Также, по мнению 
исследователя, «в ходе подготовки и участия 
в конкурсе студент организовывает собствен-
ную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения: анализирует рабочую ситуацию, 
осуществляет оценку и коррекцию собствен-
ной деятельности и несет ответственность за 
результат своей работы, ищет информацию, не-
обходимую для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, поставленных конкурс-
ным заданием» [7].

И. Л. Дульчаева и Н. Б.-Ц. Содномова го-
ворят о том, что «применение проектной де-
ятельности в учебном процессе способствует 
совершенствованию теоретических знаний, 
практических умений и навыков, исследо-
вательских умений, логического мышления, 
творчества и, как итог, формированию профес-
сиональных компетенций выпускника» [3]. По 
утверждению Ч. Ш. Омурзаковой, «проектное 
обучение имеет четко выраженную професси-
ональную направленность, формирует у сту-
дентов интерес к своей будущей специально-
сти» [8].

Конкурсы профессионального мастерст-
ва представляют собой форму проектной дея-
тельности, которая позволяет конкурсантам не 
только повысить свои навыки и умения, но и по-
лучить доступ к новому практическому опыту, 
необходимому для успешной профессиональ-
ной деятельности. Тесное переплетение обра-
зовательного процесса и конкурсов профессио-
нального мастерства позволяет формировать 
новые компетенции, совершенствовать уже 
имеющиеся образовательные стандарты [9]. 

Одним из важных аспектов конкурсов про-
фессионального мастерства является формиро-
вание профессиональных компетенций через 
проектную деятельность. Эти мероприятия не 
только позволяют конкурсантам продемонстри-
ровать свои навыки и умения, но и предоставля-
ют возможность получить ценный практический 
опыт, применимый в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Ключевым элементом конкурсов профес-
сионального мастерства является проектная 
деятельность, где обучающиеся стремятся до-
стичь поставленных целей, решая конкретные 
проблемы в условиях ограниченности времени 

и ресурсов. Конкурсанты получают задания, 
требующие применения знаний, навыков, уме-
ний и уже сформированных профессиональных 
компетенций для успешного достижения цели.

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства способствует развитию ряда ком-
петенций у конкурсантов. Они учатся работать 
в условиях ограниченного времени и ресурсов, 
анализировать информацию и находить реше-
ния проблем. Более того, конкурсы профессио-
нального мастерства, организованные в форме 
проектной деятельности, могут повысить мо-
тивацию обучающихся, позволяя им проявить 
свой профессионализм и продемонстрировать 
лучшие качества.

Одним из примеров формы проектной де-
ятельности является конкурс профессиональ-
ного мастерства «Профессионалы». Согласно 
концепции Всероссийского чемпионатного дви-
жения, «чемпионат по профессиональному мас-
терству „Профессионалы“ — соревновательные 
мероприятия, направленные на демонстрацию 
профессиональных навыков, по наиболее мас-
совым и востребованным компетенциям» [10]. 
Также в концепции Всероссийского чемпионат-
ного движения указывается, что «конкурсанты 
имеют возможность применять свои навыки 
и умения на практике, решая практические за-
дания и соревнуясь с другими конкурсантами, 
создавая при этом „продукт — результат де-
ятельности по компетенции и (или) профес-
сии (специальности), где компетенция — на-
правление для соревнования, коррелирующие 
с трудовыми функциями и видами трудовой 
деятельности (и их совокупностями), направ-
лениями подготовки среднего профессиональ-
ного образования, определенное на основании 
требований рынка труда к выполнению профес-
сиональных задач“» [10]. В настоящий момент 
в чемпионате представлено 248 компетенций. 
Таким образом, конкурсанты получают не толь-
ко ценный практический опыт, но и развивают 
свои профессиональные компетенции через 
проектную деятельность.

Еще одним примером конкурса професси-
онального мастерства является «Абилимпикс», 
который проводится для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и направ-
лен на развитие их профессиональных ком-
петенций. В концепции развития движения 
«Абилимпикс» в Российской Федерации на 
2021–2030 годы указывается, что «конкурсное 
задание — серия задач, выполнение которых 
позволяет объективно оценить профессиональ-
ные навыки и умения по конкретной компетен-
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ции, где компетенция „Абилимпикс“ — направ-
ление/вид профессиональной деятельности, 
по которому проводятся соревнования среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющие оценить 
уровень мастерства участников соревнова-
ний и их готовность к трудоустройству» [11]. 
В настоящий момент представлено 49 компе-
тенций национального чемпионата «Абилим-
пикс-2023». «Абилимпикс» включен в нацио-
нальный проект «Образование» и федеральный 
проект «Молодые профессионалы (Повыше-
ние конкурентоспособности профессиональ-
ного образования)» [9] и является участни-
ком автономной некоммерческой организации 
«Россия — страна возможностей», созданной 
в 2018 г. по инициативе Президента РФ [12]. 
Конкурс профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» способствует повышению качества 
подготовки будущих выпускников, помогает 
формировать профессиональные компетен-
ции, навыки и умения, развивает креативные 
подходы к решению нестандартных ситуаций 
в стрессовых условиях, максимально прибли-
женных к работе на производстве [12]. Конкур-
санты, выполняя серию задач в соответствии 
с конкурсным заданием, активно занимаются 
проектной деятельностью, создавая практиче-
ски значимый готовый продукт. Особую роль 
играет конкурс «Абилимпикс» в формирова-
нии профессиональных компетенций через 
проектную деятельность и развитии професси-
ональной подготовки людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Конкурсы профессионального мастерства 
представляют собой не только важную плат-
форму для формирования профессиональных 
компетенций у участников, но также эффектив-
ную форму проектной деятельности. Они спо-
собствуют развитию навыков самостоятельной 
работы, принятия решений и организации рабо-
чего процесса в условиях ограниченных ресур-
сов и времени. В результате участники получа-
ют ценный практический опыт, который может 
быть применен ими в будущей профессиональ-
ной деятельности. По мнению А. Г. Кравченко 
и Ю. С. Мандрыки, «приобретенные в процессе 
проектирования умения, связанные с опытом 

профессионального решения задач и их приме-
нения на практике, направлены на формирова-
ние профессиональных компетенций» [13].

Конкурсы профессионального мастерства 
позволяют конкурсантам быть в курсе послед-
них тенденций и новых разработок в своей 
отрасли. Одновременно эти мероприятия пре-
доставляют возможность для обмена опытом 
и знаниями между участниками, что способст-
вует развитию и формированию их профессио-
нальных компетенций.

Заключение
Конкурсы профессионального мастерства 

являются эффективной формой проектной де-
ятельности, которая позволяет конкурсантам 
получить практический опыт работы над проек-
тами в условиях ограниченных ресурсов и вре-
мени, а также узнать о новых разработках в сво-
ей отрасли.

Проектная деятельность играет важную 
роль в формировании профессиональных ком-
петенций участников конкурсов. Она помогает 
им развить не только профессиональные навы-
ки, но и умения принятия решений и организа-
ции рабочего процесса, что существенно в сов-
ременном профессиональном окружении.

Участие в проектной деятельности посред-
ством конкурсов профессионального мастерства 
способствует формированию профессиональ-
ных компетенций, которые могут значительно 
повлиять на успешное трудоустройство кон-
курсантов. Конкурсы профессионального ма-
стерства, такие как «Профессионалы» и «Аби-
лимпикс», являются примерами успешных 
мероприятий, способствующих развитию про-
фессиональных компетенций участников и по-
вышающих их перспективы на рынке труда.

Анализ научной литературы показал, что 
в современных российских исследованиях мало 
внимания уделяется конкурсам профессио-
нального мастерства как форме проектной дея-
тельности, но тем не менее в рассматриваемых 
источниках авторы отмечают положительные 
качества проектной деятельности и конкурсов 
профессионального мастерства в аспекте фор-
мирования профессиональных компетенций 
и подготовки будущих специалистов. 
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Аннотация. Освещается деятельность профессиональной образовательной организации 
сельскохозяйственного профиля по развитию мотивации студентов к исследованию своих 
возможностей в предпринимательской деятельности, формированию предпринимательских 
компетенций и освоению способов реализации своих бизнес-проектов. Важность воспитания 
современной личности, ориентирующейся в основных проблемах и перспективах развития ма-
лого бизнеса в стране, обусловлена целью региональной инновационной площадки, которая 
предусматривает создание комплекса организационно-педагогических условий, обеспечиваю-
щих бизнес-ориентирующую подготовку студентов, будущих предпринимателей, понимающих 
жизненные и производственные проблемы современного села. В статье представлены резуль-
таты прорывной стратегии техникума в реализации планов региональной инновационной пло-
щадки, что означает: активный фронтальный старт проекта с начала учебного года с привле-
чением всех заинтересованных сторон, работу с заказчиками, построение индивидуальных 
образовательных маршрутов по реализации студенческих стартапов, поддержку студенческих 
инициатив в сфере финансовой грамотности. Система деятельности организации по развитию 
предпринимательских компетенций охватывает студентов всех курсов как в рамках учебной 
деятельности, так и во внеурочное время.

Ключевые слова: студенческий бизнес-проект, бизнес-ориентирующая подготовка сту-
дентов, финансовая грамотность, предпринимательские компетенции
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Abstract. The activities of a professional educational organization of an agricultural profi le in devel-
oping the motivation of students to explore their opportunities in entrepreneurial activity, the formation 
of entrepreneurial competencies and the development of ways to implement their business projects 
are covered. The importance of educating a modern personality, oriented in the main problems and 
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prospects for the development of small business in the country, is due to the goal of a regional inno-
vation platform, which provides for the creation of a set of organizational and pedagogical conditions 
that provide business-oriented training for students, future entrepreneurs who understand the life and 
production problems of the modern village. The article presents the results of a breakthrough strategy 
of the technical school in the implementation of plans for a regional innovation platform, which means: 
an active frontal start of the project from the beginning of the academic year with the involvement of 
all interested parties, work with customers, building individual educational routes for the implementa-
tion of student startups, support for student initiatives in the fi eld of fi nancial literacy. The system of 
activities of the organization for the development of entrepreneurial competencies covers students of 
all courses both within the framework of educational activities and outside of school hours.

Keywords: student business project, business-oriented training of students, fi nancial literacy, entre-
preneurial competencies

For citation: Suykova OA, Veretennikova IV. Business-oriented training of students of a professional 
educational organization of an agricultural profi le. Innovative development of vocational education. 
2023;(3(39):102-107. (In Russ.).

Введение 
Малый бизнес в Российской Федерации се-

годня действует в условиях крайней неустой-
чивости среды, что требует от современного 
предпринимателя активности в поиске возмож-
ностей, стремления к изменениям и совершен-
ствованию своей работы, отсутствия страха пе-
ред риском, связанным с организацией нового 
предприятия и разработкой новых идей, продук-
ции, видов услуг. Малый бизнес играет доволь-
но значимую роль в национальной экономике 
современных государств, его развитие влияет на 
экономический рост, наполнение рынка товара-
ми необходимого качества, решает многие эко-
номические и социальные проблемы. Поэтому 
чрезвычайно важно обучить, и воспитать гра-
мотную личность, ориентирующуюся в основ-
ных проблемах и перспективах развития малого 
бизнеса в Российской Федерации. Несмотря на 
серьезность проблем, связанных с предприни-
мательской деятельностью, российский малый 
бизнес имеет перспективы дальнейшего раз-
вития. Сейчас в нашей стране на федеральном 
уровне сформирована многоканальная система 
финансовой поддержки субъектов малого пред-
принимательства. Это служит немалым подспо-
рьем для людей, начинающих свое дело, что на-
зывается, с нуля.

Государственная поддержка развития оте-
чественных производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, обеспечение эффективности 
их производства с целью насыщения рынка рос-
сийскими продовольственными товарами будут 
способствовать включению в дело неиспользу-
емых в настоящее время сельскохозяйственных 
ресурсов, которых на селе большое количество 
вследствие небрежного отношения к сельско-
хозяйственному производству в «суровые» де-

вяностые годы прошлого столетия. Открытие 
новых хозяйствующих единиц усилит конкурен-
цию между различными сельскохозяйственны-
ми предприятиями, что в свою очередь обеспе-
чит лучшее качество производимой продукции, 
а также приведет к появлению новых рабочих 
мест на селе, и это актуализирует укрепление 
хозяйствующего сектора экономики. 

Материалы и методы исследования
На сегодняшний день проблема воспитания 

конкурентоспособного предпринимателя на селе 
стоит остро, поскольку сельскохозяйственное 
производство — специфическое и очень непро-
стое дело. В связи с этим нужно выработать в мо-
лодых людях стремление преодолевать трудности 
на пути к осуществлению цели, сформировать 
в них мотивы предпринимательской деятельнос-
ти и соответствующие компетенции и сделать их 
действительно конкурентоспособными в усло-
виях современного рынка. Именно такая задача 
и стоит перед профессиональным образованием, 
осуществляющим подготовку специалистов для 
различных видов производства. Этим определя-
ется социально-педагогический уровень акту-
альности вопроса исследования возможностей 
профессиональной подготовки предпринимате-
лей в системе СПО. Развитие молодежного пред-
принимательства в системе профессионального 
образования становится обязательным услови-
ем как для реализации ФГОС СПО, так и для 
подготовки новых кадров экономики и рынка 
труда [1–3]. При этом в бизнес-ориентирующей 
подготовке будущего эффективного предприни-
мателя упор делается на необходимость опреде-
ления востребованных профессиональных ком-
петенций, внедрение эффективных адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образова-
тельных программ, поиск новых образователь-
ных технологий, обеспечивающих повышение 



104

VET Quality and Labour Market

мотивации к предпринимательской деятельности 
и формирование соответствующих компетенций 
через построение индивидуального маршрута 
обучения. 

Однако активному входу в этот процесс 
препятствует недостаточная освещенность те-
оретической стороны организации бизнес-ори-
ентирующей подготовки студентов ПОО, об-
учающихся по специальностям и профессиям 
сельскохозяйственного профиля. Этим опреде-
ляется научно-теоретический уровень актуаль-
ности исследования, которое решили провести 
педагогические работники ГБПОУ «Верхнеу-
ральский агротехнологический техникум — ка-
зачий кадетский корпус». Кроме того, было от-
мечено отсутствие методического обеспечения 
процесса бизнес-ориентирующей подготовки 
студентов, обучающихся по специальностям 
и профессиям сельскохозяйственного профиля. 
Результаты данного исследования покроют де-
фицит научно-теоретического и научно-мето-
дического обеспечения исследуемого процесса, 
а также решат некоторые социальные проблемы.

В этой связи на педагогическом совете про-
фессиональной образовательной организации 
было принято решение об актуализации про-
рывной стратегии реализации регионального 
инновационного проекта (РИП) «Бизнес-ори-
ентирующая подготовка студентов профессио-
нальной образовательной организации сельско-
хозяйственного профиля». Прорывная стратегия 
включала в себя многие факторы:

– создание программно-методического 
обеспечения бизнес-ориентирующей подготов-
ки студентов;

– систематическое повышение квалифика-
ции педагогических работников в вопросах биз-
нес-ориентирующей подготовки студентов;

– организация активного фронтального стар-
та инновационного проекта с участием социаль-
ных партнеров, родителей (законных представи-
телей) студентов, других заинтересованных лиц;

– поддержка командного духа участников 
проекта (как студентов, так и тьюторов) в соци-
альных сетях и других средствах массовой ин-
формации;

– создание органа поддержки молодежных 
бизнес-проектов на уровне муниципалитета;

– поддержка активного участия студентов 
со своими бизнес-проектами в конкурсах и дру-
гих предпринимательских мероприятиях;

– организация клубной работы по вопросам 
предпринимательства, подготовки бизнес-про-
ектов и исследований в области местных по-
требностей.

Анкетирование студентов, обучающихся 
по профессиям и специальностям сельскохо-
зяйственного профиля, по вопросам осведом-
ленности и мотивированности к предпринима-
тельской деятельности показало, что 61 % всех 
опрошенных хотели бы в будущем начать свое 
дело, но слабо осведомлены о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса, а также не представ-
ляют себе специфику предпринимательских 
компетенций. На основании этих заключений 
активной группой педагогов были проведены 
мероприятия, приводящие деятельность орга-
низации по формированию предприниматель-
ских компетенций у студентов в определенную 
систему:

– исследование опыта в организациях 
СПО [4–7], обобщение и трансляция его в кол-
лективе, создание методических продуктов;

– формирование и реализация методики 
обучения предпринимательской деятельности 
в учебном процессе и внеурочной деятельности;

– организация, мотивация и развитие внеш-
них взаимодействий.

Кроме того, стоял вопрос оценивания сфор-
мированности предпринимательских компе-
тенций. ФГОС СПО предъявляет требование 
к ОК 3 — «планировать и реализовывать соб-
ственное профессиональное и личностное раз-
витие, предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере, использовать зна-
ния по финансовой грамотности в различных 
жизненных ситуациях» [8]. Таким образом, пе-
дагогическим работникам профессиональной 
образовательной организации для четкого пред-
ставления о том, какие качества личности, зна-
ния и навыки необходимо воспитывать и фор-
мировать в студентах, предстоит разработать 
инструментарий оценивания предприниматель-
ских компетенций в рамках общей компетенции 
ОК 3 ФГОС СПО. А для оценивания эффектив-
ности педагогической деятельности будут выде-
лены индикативные показатели ее успешности: 
количество обучающихся, задействованных 
в инновационном проекте; количество меропри-
ятий инновационного характера, проведенных 
в ПОО; количество обучающихся, оформивших 
статус «самозанятый» и пр.

Результаты исследования и их обсуждение
В рамках активного старта регионального 

инновационного проекта «Бизнес-ориентиру-
ющая подготовка студентов профессиональной 
образовательной организации сельскохозяй-
ственного профиля» на базе ГБПОУ «Верхне-
уральский агротехнологический техникум — 
казачий кадетский корпус» за четыре первых 
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месяца (с декабря 2022 по март 2023 г.) состо-
ялось участие обучающихся в следующих кон-
курсах и проектах:

1. Проект «Страна мастеров», проводи-
мый «Агентством развития профессиональ-
ного мастерства» в 2022 г. для реализации 
предпринимательских навыков в рамках темы 
«Основы самозанятости и предприниматель-
ства». 40 студентов ГБПОУ «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум — казачий ка-
детский корпус» приняли участие в данном 
проекте под руководством преподавателей эко-
номических дисциплин. Все участники полу-
чили сертификаты и возможность реализации 
своей деятельности в статусе «самозанятого». 
Студенты, получившие статус «самозанятый», 
могли продолжить и далее свою деятельность 
по развитию предпринимательских навыков. 
Кто-то из них оставил статус «самозанятого» 
и трудится по своему виду деятельности, а кто-
то его закрыл по собственным причинам. Дан-
ный проект дал возможность студентам уви-
деть, как можно, начав уже сейчас, в будущем 
самореализоваться как предприниматель. Это 
был положительный опыт, показавший, что хо-
рошо продуманные, взвешенные решения, под-
держанные ресурсами и активностью молодых 
людей, могут стать стартом для серьезной пред-
принимательской деятельности в современных 
условиях. В данном проекте приняли участие 
не только обучающиеся техникума, но и тьюто-
ры т. е. преподаватели, которые одновременно 
с участниками прошли соответствующее обуче-
ние по специально разработанной программе. 
Для преподавателей это участие стало школой 
реальной предпринимательской деятельности, 
что само по себе очень ценно для тьюторов, за-
нимающихся подготовкой студентов к меропри-
ятиям предпринимательской направленности 
разного уровня сложности и содержания.

2. В марте 2023 г. в Тюменском технопар-
ке состоялся ежегодный межрегиональный фе-
стиваль студенческих бизнес-идей «Золотой 
саквояж — 2023». На финальный этап прошли 
86 авторов лучших студенческих работ, в том 
числе и студент второго курса Алексей Шевчен-
ко с проектом «Выгонка луковичных растений 
(тюльпанов) в зимний период», выполненным 
под руководством мастера производственного 
обучения Уйского филиала техникума А. В. Лу-
говских. Подготовленный проект содержал под-
робный бизнес-план реализуемой студентом 
предпринимательской идеи и разработанную 
дорожную карту с аналитическим компонен-
том. Можно отметить, что студенты, продумы-

вая свои бизнес-идеи, очень серьезно относят-
ся к мероприятиям аналитического характера. 
В частности, в технологии проектного управ-
ления проводятся SWOT-анализ и PEST-анализ, 
помогающие увидеть сильные и слабые сторо-
ны своих проектов, почувствовать возможности 
и провести серьезную работу с рисками проекта. 
Студенческие бизнес-идеи профессиональной 
образовательной организации сельскохозяй-
ственного профиля направлены в основном на 
решение текущих сельских вопросов, но появ-
ляются и инновационные проекты, отвечающие 
тенденциям времени и помогающие увидеть бу-
дущее села, в котором предстоит жить молодым 
людям, будущим предпринимателям.

3. В конкурсе на лучший предприниматель-
ский молодежный проект «Свое дело» студен-
ты техникума под руководством преподавате-
лей экономических дисциплин представили 
следующие работы: Алина Кожаева — проект 
«Производство готовых металлических изде-
лий»; Виктор Горшенин — проект «Выпол-
нение сварочных работ, ремонт автомобилей 
и производство металлических изделий»; Павел 
Осипов — проект «Организация и планирова-
ние управления кафе „Блинная“». Все проекты 
приняты на экспертизу, студенты готовятся к за-
щите, тьюторы обеспечивают условия подготов-
ки. Роль педагогов в мотивировании студентов 
к разработке бизнес-проектов и формировании 
активной исследовательской позиции была от-
мечена еще до утверждения регионального ин-
новационного проекта приказом МОиН Челя-
бинской области, что обеспечило фронтальный 
старт РИП и активность участия студентов в ме-
роприятиях предпринимательской направлен-
ности областного и межрегионального уровней. 
Можно отметить, что педагоги, участники реги-
онального инновационного проекта, сами прио-
бретают бесценный опыт развития личностных 
предпринимательских компетенций, что помо-
гает им не только вести образовательную дея-
тельность в области финансово-экономической 
грамотности, но и разрабатывать собственные 
бизнес-проекты, реализуя их на практике.

4. Пятнадцать студентов второго курса 
в феврале 2023 г. приняли участие в первом эта-
пе регионального конкурса профессионального 
мастерства студентов СПО и школьников Ураль-
ского института фондового рынка «Мой Бизнес-
Старт!». Один студент стал победителем перво-
го этапа, 12 — призерами и 2 — участниками. 
Молодые люди отметили, что благодаря участию 
в этом конкурсе были актуализированы навыки 
использования теоретических и практических 
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знаний и компетенций, полученных в ходе ос-
воения образовательных программ, и осознана 
важность компетенций для экономического ро-
ста и личного успеха. Подготовка обучающихся 
к участию в профессиональных конкурсах — 
одно из важных условий поддержки предприни-
мательского азарта студентов и стимулирования 
их интереса к бизнес-деятельности.

С каждым мероприятием предприниматель-
ской направленности студенты приобретают не 
только опыт участия, формируют отношения 
к своим способностям в деле развития бизнес-
идей, но и, что более важно, обретают уверен-
ность в перспективности бизнес-деятельности 
на селе. Взвешивая возможности своих проек-
тов, сравнивая с другими идеями, анализируя 
стратегию и тактику конкурентов, студенты 
понимают и оценивают свои образовательные 
дефициты, что позволяет им, при активном со-
действии тьюторов проектов, выстраивать свои 
индивидуальные маршруты по финансовой 
грамотности, бизнес-проектированию, проект-
ному управлению, систематическому анализу, 
практической реализации идеи, использованию 
внешних возможностей и пр.

Заключение
Развитие малого бизнеса — стратегический 

проект нашей страны, поскольку способству-
ет разработке и внедрению инноваций, под-
держанию оптимальной конкурентной среды, 
созданию дополнительных рабочих мест, пре-
пятствует развитию монополии и увеличивает 
потребительский спрос. В результате расшире-
ние границ деятельности малых предприятий 

не только благотворно влияет на отечественную 
экономическую систему, но и позволяет ей вый-
ти на новый, более качественный уровень раз-
вития. Студенты техникума, прокладывая свой 
путь в исследовании пространства малого биз-
неса на малой родине, приобретают важный со-
циальный опыт, способствующий и их личност-
ному совершенствованию, и экономическому 
развитию территорий нашего региона.

Исследование особенностей использова-
ния проектного подхода в современных реали-
ях бизнеса обусловлено необходимостью как 
поддержки актуального состояния, так и повы-
шения уровня жизнеспособности любого пред-
приятия. Поэтому в ГБПОУ «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум — казачий 
кадетский корпус» особое внимание и педаго-
гами, и студентами, активными участниками 
РИП, уделяется освоению технологии проект-
ного управления.

Следуя линии стратегического для нашей 
страны проекта — развитие малого бизнеса, пе-
дагогический коллектив организации активно 
реализует цель регионального инновационного 
проекта и создает условия для бизнес-ориенти-
рующей подготовки студентов, обучающихся 
в техникуме по профессиям и специальностям 
сельскохозяйственного профиля. Взаимодей-
ствие с социальными партнерами из реального 
сектора экономики (частными предпринима-
телями Верхнеуральского района) расширяет 
возможности подготовки студентов в вопросах 
формирования и развития предприниматель-
ских компетенций.
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Аннотация. Цель данной статьи — теоретический анализ проблемы профессионального са-
моопределения школьников и представление опыта ее решения в Челябинской области. Про-
анализированы теоретические подходы к проблеме профессионального самоопределения 
школьников и ключевые сложности, связанные с ней. Школьник, готовый к профессионально-
му самоопределению, в будущем более мобилен и гибок, способен к трансформации социаль-
но-трудовой роли при постоянно изменяющейся экономической и социальной ситуации. Рас-
смотрен опыт Челябинской области по сопровождению профессионального самоопределения 
школьников в условиях социального партнерства общеобразовательных организаций, профес-
сиональных образовательных организаций, вузов и предприятий. Проблема профессиональ-
ного самоопределения в Челябинске рассматривается в ракурсе обеспечения высококвалифи-
цированными кадрами конкретного района промышленного города, большая роль отводится 
организации управления данным процессом на районном уровне. Описывается соглашение 
о сетевом взаимодействии в части развития процесса самоопределения школьников между 
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Введение
Самостоятельный, целенаправленный 

и ответственный выбор профессии — «это 
ключевое звено в подготовке кадров для сов-
ременной российской экономики, в условиях 
неопределенности реалий современного мира. 
Осознанный выбор школьниками будущей 
профессии существенно увеличивает их про-
изводительность на будущем рабочем месте 
и уменьшает текучесть кадров» [1, с. 121]. Под-
готовленный к профессиональному самоопре-
делению школьник в будущем более мобилен 
и гибок, готов к изменению социально-трудо-
вой роли в условиях постоянно изменяющейся 
экономической и социальной ситуации [1; 2]. 
Профессиональное самоопределение связа-
но с формированием у школьников устойчи-
вых интересов и склонностей, ценностного 
отношения к будущей профессиональной де-
ятельности, развитием первоначальных зна-
ний, умений и навыков в выбранной области, 
знаниями в области корпоративной культуры 
будущего профессионального сообщества [3]. 
При этом необходимо обратить внимание, что 
профессиональное самоопределение долж-
но иметь четкую территориальную привязку, 
в связи с чем нужно учитывать специфику 
труда конкретного региона, потребности пред-
приятий-работодателей [1].

Цель данной статьи — теоретический ана-
лиз проблемы профессионального самоопреде-
ления школьников и представление опыта ее 
решения в Челябинской области.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось посредством 

анализа научной литературы по проблеме ис-
следования, нормативно-правовых источников, 
обобщения собственного практического опыта 
по данной тематике. При изучении научной ли-
тературы были выявлены проблемы и возмож-
ности в построении системы самоопределения 
школьников.

Результаты исследования и их обсуждение
Выбор профессии связан с принятием 

школьником решения, обусловленного вступле-
нием во взрослую жизнь, в мир профессий, со-
циальных и экономических возможностей [4]. 
Профессиональное самоопределение рассма-
тривается как «длительный процесс развития 
отношений человека к своей будущей профес-
сии, к самому себе как потенциальному субъек-
ту профессиональной деятельности» [5, с. 159] 
и как «самостоятельное, осознанное и добро-
вольное построение, корректировка и реализа-
ция профессиональных перспектив» [6, с. 75].

Проанализировав ряд исследований [7–12], 
посвященных проблеме профессионального са-
моопределения школьников, мы выявили основ-
ные подходы к этому вопросу:

– избирательное отношение к миру профес-
сий и определенной профессии в целом;

– направленность, переживания и намере-
ния относительно профессиональной деятель-
ности;

– процесс личностного поиска, интериори-
зация ценностей профессионального сообщест-
ва, ценностное отношение к профессии;

– часть процесса социализации, связанного 
с поиском места в мире профессий;

– социальные и социально-психологиче-
ские детерминанты, определяющие будущий 
профессиональный путь;

– профессиональные стратегии личности, 
связанные с выбором будущей профессии и сбо-
ром информации о ней, построение перспектив 
дальнейшего профессионального развития;

– оценка собственных профессиональных 
возможностей, самостоятельное принятие ре-
шений относительно будущего профессиональ-
ного образования и выбора профессий;

– индивидуальный выбор человека на осно-
ве личностных предпочтений, с учетом ориен-
тации на достижение конечного результата — 
выбора будущей профессии;
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– выбор альтернативных сценариев постро-
ения профессиональной карьеры, творческий 
процесс развития личности.

К основным факторам, обуславливающим 
сложности в профессиональном самоопределе-
нии школьников, можно отнести [11; 13–17]:

– стремительное развитие технологий, ис-
чезновение ряда профессий и появление но-
вых, неопределенность и волатильность рын-
ка труда;

– общую ситуацию неопределенности и из-
менчивости как в экономике, так и в обществе 
в целом, отсутствие выраженных критериев для 
принятия школьниками решений относительно 
будущей профессиональной деятельности;

– личностную неготовность и инфантилизм 
школьников, слабую мотивацию к выбору про-
фессии, недостаточное развитие рефлексивных 
и прогностических способностей;

– отсутствие отлаженной системы профес-
сионального самоопределения на региональном 
и российском уровнях;

– незнание школьниками своих способно-
стей, личностных особенностей, сильных и сла-
бых сторон, мотивов и интересов;

– слабую информированность о современ-
ных профессиях, их особенностях, требовани-
ях, предъявляемых профессионалам в данной 
сфере, отсутствие практического опыта школь-
ников в знакомстве с профессией;

– слабое влияние семьи школьника на вы-
бор профессии, недостаточное освещение про-
блемы выбора профессии в школах;

– низкую самооценку школьников, отсутст-
вие ценностного отношения к профессиональ-
ному труду, несформированность профессио-
нальных и личностных смыслов;

– низкую личностную активность школьни-
ков, увлеченность развлекательным контентом, 
отсутствие стратегии в выборе будущей про-
фессии.

На разрешение вышеперечисленных про-
блем должна быть направлена система профес-
сионального становления школьников в регионе.

Профессиональное самоопределение 
школьников напрямую связано с их личност-
ным самоопределением, а оно в свою очередь — 
с принятием ими критериев становления лично-
сти и дальнейшими усилиями по реализации 
себя в профессиональной деятельности на ос-
нове данных критериев. Профессиональное са-
моопределение школьников должно строиться 
с учетом личностного, а также их возрастных 
и психологических особенностей, профессио-
нальных интересов, ценностных ориентаций, 

возможностей, желаемых личностных и про-
фессиональных перспектив [7; 16].

Проанализируем опыт Челябинской об-
ласти в сопровождении профессионального 
самоопределения школьников в условиях со-
циального партнерства общеобразовательных 
организаций, профессиональных образователь-
ных организаций, вузов и предприятий.

Рассматривая проблему профессионального 
самоопределения в ракурсе обеспечения высо-
коквалифицированными кадрами конкретного 
района промышленного города, подчеркнем, 
что большая роль отводится организации управ-
ления данным процессом на районном уровне. 
В Ленинском районе г. Челябинска действует 
уникальное соглашение между работодателя-
ми промышленных предприятий и центром 
занятости населения района, администрацией 
Ленинского района, представителями учрежде-
ний СПО и вузов, школами, находящимися на 
территории района, о сетевом взаимодействии 
в части развития процесса самоопределения 
школьников. Предметом настоящего соглаше-
ния является содействие сторон в организации 
мероприятий по профессиональной ориента-
ции, обучении по программам дополнительно-
го образования детей, программам профессио-
нального обучения. По понятным причинам 
доминирующим направлением в данной дея-
тельности является ориентация школьников на 
инженерные, технические (IT-технологии) про-
фессии. 

Ведущими учреждениями СПО в рай-
оне являются Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева и Челябинский техникум 
промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего, в них обучают рабочим 
профессиям (специальностям), которые пер-
спективны и востребованы на рынке труда рай-
она и города.

Внедрение практико-ориентированных 
подходов в реализации образовательных про-
грамм на разных уровнях образования осу-
ществляется за счет разнообразных форм ран-
ней профориентационной работы, практики 
проведения мероприятий во взаимодействии 
с крупными работодателями и привлечения их 
к участию в образовательном процессе и коор-
динационных мер, осуществляемых управле-
нием образования. 

В этой связи хотелось бы отметить по-
ложительную тенденцию в Ленинском райо-
не — выпускники восьмых и девятых классов 
поступают в колледжи с хорошими показателя-
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ми успеваемости и выстраивают заранее свой 
профессиональный путь. Это стало следствием 
введения в школах образовательных стандартов 
нового поколения, одной из ключевых целей ко-
торых является формирование профессиональ-
ного самоопределения учащихся. 

Вместе с тем, несмотря на отмеченный 
прогресс, потенциал возможностей для удов-
летворения потребностей образовательных ор-
ганизаций и работодателей не исчерпан. Эти 
возможности заключаются в объединении уси-
лий в поиске новых эффективных форм сотруд-
ничества школы, учреждений профессиональ-
ного образования, работодателей. 

Примером может служить сотрудничество 
техникума им. Яковлева со школами и цехом 
«Высота 239» ПАО «ЧТПЗ», в рамках которого 
с целью развития интеллектуальных, коммуни-
кативных и творческих способностей, интереса 
к научно-исследовательской, инженерно-техни-
ческой, изобретательской деятельности (в том 
числе через участие в различных мероприяти-
ях, конкурсах, олимпиадах, работе проектных 
команд в рамках ключевого проекта) реали-
зуется проект «Будущее белой металлургии». 
В ходе этого проекта школьники поступают 
в СПО с восьмого класса и в рамках учебной 
деятельности изучают спецкурс по выбранной 
рабочей профессии (специальности) с выходом 

на профпробы в цех «Высота 239» в качестве 
специалистов, после вступительных испытаний 
на базе девяти классов продолжают обучение 
в СПО и получают стипендию от работодателя 
(ПАО «ЧТПЗ»). После окончания СПО име-
ют приоритетное право поступления в высшее 
учебное заведение, с которым у ПАО «ЧТПЗ» 
заключен договор (по его условиям предусмо-
трены выплата работодателем стипендии сту-
дентам технических и инженерных направле-
ний, прохождение обучения на военной кафедре 
и гарантированное трудоустройство после окон-
чания вуза). 

По сути, на текущий момент это своего рода 
эксперимент, и при его реализации важно не 
только выявить удачные решения в подготов-
ке школьников, но и сосредоточить усилия на 
устранении обнаруженных проблем.

Заключение
Профессиональное самоопределение 

школьников — это первоочередная задача как 
для образовательных организаций, так и для 
экономики региона в целом. В Челябинской 
области действует эксперимент, направлен-
ный на выявление удачных решений в про-
фессиональном самоопределении школьни-
ков и проблем, на устранении которых нужно 
сконцентрировать внимание всех заинтересо-
ванных сторон.
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ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

Зинаида Александровна Федосеева, fedoseeva.zinaida@mail.ru
Челябинский институт развития профессионального образования, Челябинск, Россия 

Аннотация. В настоящее время в ведущих отраслях экономики на территории Челябинской 
области реализуется проект «Эффективный регион», направленный на повышение произво-
дительности труда с помощью внедрения методов и инструментов бережливого производства. 
Полноправным участником этого проекта стала система образования Челябинской области.
В статье аргументируется применение бережливых технологий в системе образования с различ-
ных позиций, описана функциональная структура управления процессом внедрения бережливых 
технологий на уровне региональной системы образования и методы работы по реализации меро-
приятий дорожной карты, обеспечивающие массовое вовлечение образовательных организаций 
дошкольного, школьного и среднего профессионального образования. Анализ, проведенный по ре-
зультатам внедрения бережливых технологий за два с половиной года, свидетельствует об эффек-
тивности изучаемого процесса на уровне как образовательных организаций, так и региона в целом. 

Ключевые слова: внедрение бережливых технологий, целевые показатели внедрения 
бережливых технологий, функциональная структура управления по внедрению бережливых 
технологий, проектный офис по внедрению бережливых технологий
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IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REGION
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Abstract. Currently, in the leading sectors of the economy in the Chelyabinsk region, the Effi cient Re-
gion project is being implemented, aimed at increasing labor productivity through the introduction of 
methods and tools of lean production. The education system of the Chelyabinsk region has become 
a full participant in this project.
The article argues for the use of lean technologies in the education system from various perspectives, 
describes the functional structure for managing the process of implementing lean technologies at 
the level of the regional education system and methods of work to implement the roadmap activities 
that ensure the mass involvement of educational organizations of preschool, school and secondary 
vocational education. The analysis carried out on the results of the implementation of lean technolo-
gies for two and a half years indicates the effectiveness of the process under study at the level of both 
educational organizations and the region as a whole.
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Введение
Одним из перспективных направлений по-

вышения производительности труда в настоя-
щее время является повышение эффективности
деятельности за счет внедрения принципов бе-
режливого производства. Относящиеся к дан-
ной концепции инструменты и методы, из-
начально используемые исключительно на 
промышленных предприятиях, сегодня успеш-
но применяются в различных сферах и отраслях 
деятельности.

«Внедрение принципов бережного, эффек-
тивного производства должно набирать обороты, 
причем не только в базовых отраслях экономики, 
но и в других секторах, в социальной сфере», — 
отметил Президент РФ В. В. Путин, выступая на 
пленарной сессии ХХVI Петербургского между-
народного экономического форума1.

На территории Челябинской области про-
ект «Эффективный регион», реализуемый по 
инициативе Правительства Челябинской обла-
сти и госкорпорации «Росатом», был запущен 
в 2019 г. Данный проект направлен на увеличе-
ние производительности труда с помощью вве-
дения бережливых технологий. Полноправным 
участником этого проекта с 2021 г. стала систе-
ма образования. 

Переход на принципы эффективного управ-
ления позволяет не только существенно оптими-
зировать работу образовательных организаций, 
но и способствует реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
формированию у обучающихся компетенций, 
необходимых для их последующей успешной 
профессиональной деятельности. В бережли-
вой среде происходит эффективное формиро-
вание бережливого мышления обучающихся 
и воспитанников. Использование этой концеп-
ции в образовании предполагает непрерывное 
совершенствование методов работы и личной 
эффективности сотрудников и обучающихся. 
Как правило, благодаря небольшим постоянным 
преобразованиям достигается положительная 
динамика эффективности процессов без значи-
тельных затрат.

1 Владимир Путин отметил важность работы нац-
проекта «Производительность труда» для развития эко-
номики страны // Федеральный центр компетенций. URL: 
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/presscenter/
news/vladimir-putin-otmetil-vazhnost-raboty-nacproekta-
proizvoditelnost-truda-dlya-razvitiya-ekonomiki-strany/.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось с помощью эм-

пирических методов: на начальном этапе из-
учался опыт отдельных организаций и регио-
нов, осуществляющих внедрение бережливых 
технологий. Это способствовало формированию 
организационной структуры управления про-
цессом внедрения бережливых технологий и со-
держания деятельности на уровне региональной 
системы образования. Анализ теоретических 
изысканий проблемы исследования, результаты 
которых были представлены в декабре 2021 г. на 
ежегодной XXVIII научно-практической конфе-
ренции «Инновации в системе среднего профес-
сионального образования: бережливое образова-
ние», позволил научно обоснованно выстраивать 
процесс внедрения бережливых технологий на 
уровне региональной системы [1]. 

Исследование строилось на данных прово-
димого в течение двух с половиной лет мони-
торинга и анализа результатов деятельности 
проектных офисов муниципальных органов 
управления образованием, образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образо-
вания Челябинской области.

Результаты исследования и их обсуждение
Понятия «Бережное использование», «береж-

ливое отношение», «рациональное применение» 
синонимичны «бережливым технологиям». При-
родные ресурсы, как и человеческие возможности, 
не бесконечны. Бережливые технологии направ-
лены на оптимизацию любого процесса благодаря 
выявлению и устранению различного рода потерь.

Концептуально-методологическая идея 
применения бережливых технологий в образо-
вании связана с признанием способности си-
стемы образования к саморазвитию за счет не 
только притока энергии, информации, финансов 
извне, но и использования ее внутренних воз-
можностей [2, с. 4].

Идеи реализации бережливых технологий 
в образовании в настоящее время взяты на воо-
ружение многими регионами.

Для их применения в практике управления 
образованием и педагогической деятельности 
можно выделить несколько аргументов.

Управление образованием, будучи состав-
ной частью социального процесса, направлено 
на решение нескольких задач:

– устранение социальных проблем;
– удовлетворение потребностей людей;
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– создание благоприятных условий жизне-
деятельности. 

В данном контексте человек является це-
лью, ради которой предпринимаются все управ-
ленческие усилия. Следовательно, на разных 
уровнях управления, а особенно на уровне обра-
зовательной организации — будь то контроль 
успеваемости обучающихся или оценка качест-
ва уборки помещений учебного заведения — че-
ловек и социально значимые ценности выступа-
ют в качестве цели любого вида управленческой 
активности [3, с. 27].

Сфера бережливого управления вызвала 
всплеск применения так называемых техноло-
гий бережливого управления. Данное явление 
объясняется возрастанием конкуренции на рын-
ке образовательных услуг. Образовательные 
учреждения вынуждены искать пути минимиза-
ции затрат в целях создания конкурентоспособ-
ных услуг посредством снижения стоимости. 

Результаты исследований о возможности 
применения принципов бережливого производ-
ства в практике современных образовательных 
организаций, представленные И. А. Волковой, 
доктором экономических наук, доцентом Ниж-
невартовского государственного университета, 
показывают положительную оценку (96,6 %) 
большинством респондентов и определяют на-
правления применения бережливости:

«– для улучшения образовательных процес-
сов, оптимизации работы;

– для повышения эффективности деятель-
ности образовательной организации;

– для повышения качества образования
– с целью сокращения временных и финан-

совых потерь» [4, с. 222]. 
Данные выводы подтверждены в работе 

В. С. Кузиной, Е. П. Трошиной. Под бережливы-
ми технологиями авторы понимают технологии, 
которые приводят к получению максимальной 
ценности продукции (услуги) с минимальными 
ресурсными, финансовыми и временными за-
тратами [5, c. 127]. 

Применение бережливых инструментов 
в образовательных организациях наглядно 
демонстрирует практическую пользу таких 
процессов, как организация рабочего места 
педагога, обучающегося, формирование вну-
триучрежденческой пространственной нави-
гации, однако, на наш взгляд, успешность до-
стижения поставленных целей будет зависеть 
от степени погружения участников проектной 
деятельности в содержание и смысл концепции 
бережливых технологий. Минимизация всех ви-
дов потерь в конкретной деятельности образо-

вательной организации, правильное распреде-
ление ресурсов существенно влияет на качество 
процессов развития организации. А сами эти 
процессы напрямую зависят от того, осознают 
ли руководители, педагоги и другие участники 
образовательных отношений — каким образом 
их борьба с потерями влияет на достижение 
главных целей образовательной организации. 

А. С. Царенко и О. Ю. Гусельникова выде-
ляют еще один аспект — «формирование береж-
ливого мышления» как определяющий фактор 
внедрения бережливых технологий [6].

А уже в обновленных ФГОС СПО в 2021–
2023 гг. в качестве одной из общих компетен-
ций закрепляется следующее требование к вы-
пускнику: «должен уметь применять знания 
принципов бережливого производства». Это 
требование соответственно относится к инно-
вационному направлению образовательной де-
ятельности обучающихся и требует серьезного 
пересмотра как содержательной структуры ос-
новных профессиональных образовательных 
программ, так и рабочих программ дисциплин 
и программы воспитания. 

Основа введения будущих специалистов 
в концепцию «Бережливое производство» свя-
зана с ознакомлением с рабочим местом, обору-
дованием и инструментами на учебной практи-
ке. На занятиях учебной практики обучающиеся 
обязаны соблюдать чистоту и порядок на рабо-
чих местах. Именно в этом случае стоит приме-
нить систему организации и рационализации ра-
бочего места. Похожий принцип лежит в основе 
демонстрационных экзаменов, основанных на 
стандартах движения WorldSkills, которые за по-
следние три года получили широкое распростра-
нение. В комплектах оценочной документации 
особенно ярко выражено отношение к организа-
ции рабочего места и компоновке оборудования 
и материалов. Требования, предъявляемые к эк-
заменуемым, четко определяют критерии по под-
бору определенного инструмента для правильно-
го ремонта того или иного механизма, узла или 
агрегата. К сожалению, все эти требования не ог-
раничиваются рамками демонстрационного экза-
мена, а в конечном случае влияют в дальнейшем 
на производительность труда выпускников.

При этом, на наш взгляд, процесс форми-
рования компетенции неразрывно связан с про-
цессом формирования «бережливого сознания» 
через постоянную вовлеченность и заинтересо-
ванность обучающего как в личном развитии, 
так и в усовершенствовании всех процессов ор-
ганизации для повышения общей клиентоори-
ентированности. 
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Проанализировав различные точки зрения, 
можно сделать вывод, что применение бережли-
вых технологий в образовательных организаци-
ях не только способствует повышению качества 
образования, уменьшению затрат и обеспече-
нию удовлетворенности потребителей образо-
вательных услуг, но и направлено на формиро-
вание «бережливого сознания». 

Как видим, реализация бережливых тех-
нологий в системе образования может иметь 
многоаспектную направленность. Поэтому 
основная цель проекта внедрения бережливых 
технологий в системе образования Челябин-
ской области — формирование образовательной 
среды для воспитания бережливой личности 
с раннего возраста, решения актуальных задач 
подготовки кадров, владеющих методами и ин-
струментами бережливого производства, обла-
дающих качественно новым мышлением, осо-
бым «бережливым» сознанием и владеющих 
соответствующими компетенциями. 

Проект внедрения бережливых технологий 
в системе образования Челябинской области 
реализуется на основе подписанной губернато-
ром Челябинской области Дорожной карты по 
внедрению бережливых технологий в системе 
образования Челябинской области на период 
2021–2025 гг. 

Дорожной картой сформулированы задачи, 
которые направлены:

– на организационное обеспечение и фор-
мирование системы управления внедрением бе-
режливых технологий в системе образования;

– методологическое и методическое обеспе-
чение внедрения бережливых технологий в сис-
теме образования Челябинской области;

– внедрение бережливых технологий, бе-
режливой среды и бережливого мышления 
в сфере образования Челябинской области;

– продвижение и популяризацию проекта 
«Бережливое образование». 

Перечень сформулированных задач коснул-
ся всех уровней образовательных организаций, 
входящих в региональную систему образова-
ния. Система образования Челябинской обла-
сти имеет развитую структуру, включает более 
2,5 тысяч образовательных организаций, в том 
числе дошкольные учреждения, общеобразова-
тельные школы, учреждения дополнительного 
образования, среднего профессионального об-
разования (далее — образовательные органи-
зации), 43 муниципальных органа управления 
образованием. Оператором и уполномоченным 
органом по внедрению бережливых техноло-
гий в системе образования Челябинской обла-

сти является ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального образования». 

За столь непродолжительный период (2021–
2023 гг.) в процесс внедрения бережливых тех-
нологий вовлечены около 50 % образователь-
ных организаций Челябинской области.

Изучая опыт передовых субъектов Россий-
ской Федерации, реализующих проекты «Бе-
режливое образование», учитывая особенности 
и возможности системы образования Челябин-
ской области, нам удалось выстроить систему 
управления этим процессом как по вертикали, 
так и организовать горизонтальные взаимодей-
ствия между разными уровнями образователь-
ных организаций.

На рисунке 1 представлена функциональная 
структура управления проектом «Внедрение бе-
режливых технологий в системе образования 
Челябинской области».

Общее руководство реализацией проекта 
«Бережливое образование» осуществляет Ко-
ординационный совет, в состав которого вошли 
представители Министерства образования и на-
уки Челябинской области (далее — Министер-
ство образования), Управления государственной 
службы Правительства Челябинской области, 
руководители муниципальных органов управле-
ния образования Челябинской области.

Функцию по организационно-методическо-
му сопровождению и формированию системы 
по внедрению бережливых технологий в обра-
зовательных организациях поручено выполнять 
подведомственному Министерству образования 
учреждению ДПО «Челябинский институт раз-
вития профессионального образования» (да-
лее — ЧИРПО), наделенному полномочиями 
координатора. 

В структуре института создано структурное 
подразделение — учебно-методический центр 
по внедрению бережливых технологий в систе-
ме образования Челябинской области (далее — 
УМЦ), подготовлена учебно-методическая база 
для организации обучения педагогов образова-
тельных организаций Челябинской области бе-
режливым технологиям «Фабрика процессов», 
а также осуществляется сопровождение реали-
зации проектов по оптимизации образователь-
ной среды в образовательных организациях.

Дорожной картой по внедрению береж-
ливых технологий в системе образования 
сформулированы ряд целевых показателей эф-
фективности и результативности внедрения бе-
режливых технологий в системе образования, 
с ежегодным наращиванием. Перечень целевых 
показателей представлен в таблице 1.
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Рис. 1. Функциональная структура управления проектом 
«Внедрение бережливых технологий в системе образования Челябинской области»

Таблица 1
Перечень целевых показателей в соответствии с Дорожной картой по внедрению 

бережливых технологий в системе образования Челябинской области на 2021–2025 годы

Наименование целевых показателей Плановый показатель (ед.)
2021 г. 2025 г.

Количество образовательных организаций, участвующих в реализации про-
екта по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябин-
ской области

3 1300

Количество проектов по оптимизации процессов, реализованных в муници-
пальных органах управления образования и образовательных организациях

14 1430

Охват педагогических и руководящих работников образовательных органи-
заций Челябинской области повышением квалификации по освоению бе-
режливых технологий

100 5280

Количество функционирующих проектных офисов по внедрению бережли-
вых технологий в сфере образования

0 44

Доля образовательных организаций, получивших научно-методическую 
поддержку по внедрению бережливых технологий в системе образования 
Челябинской области

0 Не менее 
65 %

На уровне муниципальных органов управ-
ления образования инициировано создание про-
ектных офисов. 

Система образования Челябинской области 
административно представлена 43 органами 
местного самоуправления, осуществляющи-
ми управление в сфере образования. Согласно 
Дорожной карте было запланировано открытие 

по 11 проектных офисов в год, и к 2025 г. коли-
чество функционирующих проектных офисов 
должно было достичь 43 (по одному проект-
ному офису в каждом муниципальном органе 
управления образования). Однако количество 
проектов, запланированных Дорожной картой 
и инициированных проектными командами, 
реализовать было проблематично. В результате 
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было принято решение о создании проектных 
офисов во всех муниципальных органах управ-
ления образования Челябинской области од-
новременно. 

В 2022 г. каждому руководителю проектно-
го офиса была поставлена задача реализации 
управленческого проекта, и только после его 
успешного завершения они были наделены пол-
номочиями по инициированию, открытию и со-
провождению внедрения проектов в подведом-
ственных образовательных организациях. 

Эта мера позволит обеспечить массовое 
вовлечение педагогов и обучающихся в проект 
«Бережливое образование». 

Созданная таким образом организационная 
структура управления показала свою эффектив-
ность. За два с половиной года реализации про-
екта по внедрению бережливых технологий до-
стигнут ряд позитивных изменений и получены 
определенные результаты.

Количество оптимизационных проектов, 
реализованных в системе образования Челябин-
ской области на начало 2023 г., составило 120.

Все проекты, запущенные в 2021–2023 гг., 
были открыты и завершены на заседаниях Ко-
ординационного совета по внедрению береж-
ливых технологий в системе образования Челя-
бинской области, ведение проектов курировали 
специалисты учебно-методического центра ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития профес-
сионального образования», специалисты Управ-
ления государственной службы Правительства 
Челябинской области при консультационной 
поддержке представителей государственной 
корпорации «Росатом».

Реализовано «коробочное решение» по 
проекту ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева» (тема: «Оптимизация про-
цесса разработки и согласования основной про-
фессиональной образовательной программы 
с работодателем»). 

Актуальность данной темы обусловле-
на тем, что в число обязательных требований 
ФГОС СПО заложена процедура согласования 
образовательной программы с «якорным» рабо-
тодателем, что вызывало определенные сложно-
сти и большие временные затраты. Ни профес-
сиональные образовательные организации, ни 
работодатель не были готовы к этой процедуре. 
Проект техникума через «коробочное решение» 
был реализован в девяти профессиональных 
образовательных организациях СПО, вошедших 
в федеральный проект «Профессионалитет» как 
сетевые площадки кластера «Металлургия». 

В настоящее время «коробочные решения» 
разработаны на уровне проектов общеобразова-
тельных школ и дошкольных образовательных 
организаций.

На базе института с января 2022 г. в штат-
ном режиме организовано повышение квалифи-
кации руководящих и педагогических работни-
ков образовательных организаций по освоению 
бережливых технологий (повышением квали-
фикации охвачено более 1600 педагогических 
и руководящих работников).

Необходимость в повышении квалифика-
ции педагогов вызвана не только стремлением 
вовлекать их в реализацию бережливых про-
ектов, но и тем, что с 1 января 2023 г. во всех 
ФГОС СПО появилось требование к результа-
там образования, связанное с овладением ком-
петенцией применения принципов бережливого 
производства, поэтому формирование береж-
ливой личности обучающихся — это основная 
цель проекта.

В каждом муниципальном управлении об-
разования созданы опорные площадки «Береж-
ливая школа», «Бережливый детский сад». Их 
основная задача заключается в организации 
обмена лучшими практиками среди педагоги-
ческих и руководящих работников подведомст-
венных образовательных организаций и тира-
жировании особо успешных проектов. 

Продвижение и популяризация проекта 
«Бережливое образование» обеспечивается че-
рез информационное сопровождение сайтов 
и сетевых сообществ.

На странице сайта УМЦ ГБУ ДПО «Че-
лябинский институт развития профессиональ-
ного образования» размещены учебно-мето-
дические и информационно-аналитические 
материалы, оперативная информация о повы-
шении квалификации, представлены реализо-
ванные проекты.

Страницы сайта муниципальных органов 
управлений образования содержат информацию 
о реализации проекта «Бережливое образова-
ние» в подведомственных образовательных ор-
ганизациях. 

Сетевое сообщество в соцсети «ВКонтак-
те» обеспечивает коммуникацию участников 
проекта.

Продвижению проекта «Бережливое обра-
зование» способствует инициированный еже-
годный областной конкурс лучших практик 
внедрения бережливых технологий в образова-
тельных организациях.

Впервые областной конкурс был прове-
ден в 2022 г., и участие в нем приняли только 
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38 образовательных организаций. Во втором 
конкурсе в 2023 г. участвовала уже 61 образова-
тельная организация, и проводился он по трем 
номинациям: 

– лучший оптимизационный проект обра-
зовательной организации: «„Бережливый дет-
ский сад“ — „Бережливая школа“, „Бережливая 
ПОО“»;

– лучший видеоролик «Бережливая среда 
в образовательной организации» по всем уров-
ням образования;

– лучший проектный офис городских и му-
ниципальных органов местного самоуправле-
ния Челябинской области. 

Награждение победителей осуществлялось 
публично, опыт внедрения бережливых техно-
логий победителей и призеров транслируется 
педагогической общественности.

Эффективность внедрения любой иннова-
ции зависит от наличия научно-методической 
поддержки. Научно-методическая поддержка 
процесса внедрения бережливых технологий 
в системе образования Челябинской области 
обеспечивается на всех уровнях управления.

Научно-методическая поддержка специали-
стам учебно-методического центра оказывается 
представителями государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» через посто-
янные консультации, организуемые семинары 
и площадочное обучение на базе предприятий 
Челябинской области и специалистами проект-
ного офиса по внедрению бережливых техноло-
гий, функционирующего в аппарате Правитель-
ства Челябинской области. 

Специалисты УМЦ в свою очередь обеспе-
чивают научно-методическую поддержку пред-
ставителям проектных офисов муниципальных 
органов управления образования, руководите-
лям профессиональных образовательных орга-
низаций и проектных команд через проведение 

методических мероприятий, сопровождение ра-
боты проектных команд, проведение «kick off», 
оказание групповых и индивидуальных кон-
сультаций, осуществление информационного 
сопровождения.

Представители проектных офисов и руко-
водители проектных команд вовлекают в этот 
процесс педагогических работников и обучаю-
щихся в образовательных организациях.

Заключение
Успех внедрения бережливых технологий 

на долгую перспективу во многом зависит от 
грамотного процесса управления и реализо-
ванной пошаговой методики разработки и вне-
дрения проектов по улучшению. Последние 
в свою очередь реализуются в образовательных 
организациях с целью усовершенствования ос-
новных, вспомогательных и обеспечивающих 
процессов. Усовершенствования направлены на 
сокращение потерь и повышение эффективно-
сти деятельности как образовательных органи-
заций, так и всей системы образования в целом. 

Полученные промежуточные результаты 
работы по внедрению бережливых техноло-
гий в системе образования Челябинской обла-
сти свидетельствуют, что проект «Бережливое 
образование» в регионе реализуется успешно. 
Подтверждающим фактом успешности явля-
ется результат партнерской проверки качества 
федерального образца Министерства образова-
ния и науки Челябинской области по внедрению 
бережливых технологий, а также вклад системы 
образования в результат участия Управления го-
сударственной службы Правительства Челябин-
ской области во всероссийском конкурсе «Про-
ектный Олимп». По итогам конкурса проект 
«Комплексная система бережливого управления 
в Челябинской области» признан победителем 
в номинации «Проекты в области бережливого 
управления».
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логической компетенций у студентов профессиональной образовательной организации. Ав-
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Введение
В настоящее время неоспорим тот факт, 

что образовательная среда является конфликто-
генной средой, в которой постоянно возникают 
проблемные ситуации, часто перерастающие 
в конфликты между субъектами образователь-
ной среды. Зачастую преподаватели и студен-
ты, попадая в такого рода ситуации, не могут 
контролировать свое поведение, не справляют-
ся с негативными эмоциями, выражая их через 
агрессию, раздражение, злость, нетерпимость, 
ярость. Следствием такого поведения становятся 
разрушенные отношения, напряженная психоло-
гическая обстановка, снижение взаимодействия, 
отсутствие взаимопонимания между педагогами 
и студентами образовательной организации.

Мы понимаем, что существуют факторы, 
объективно способствующие проявлению аг-
рессивного поведения в образовательной сре-
де, а также и то, что агрессия — неотъемлемая 
составляющая жизни человека, его ответная 
реакция на внешние вызовы или внутренние 
противоречия. Однако степень выраженно-
сти агрессии зависит от способности человека 
управлять собственным поведением, купиро-
вать негативные реакции и сглаживать агрессию 
других людей по отношению к себе. 

Именно этим обусловлена актуальность 
формирования у студентов профессиональных 
образовательных организаций конфликтологи-
ческих и медиативных компетенций, таких как 
soft skills, определяющих способность человека 
конструктивно решать конфликтные ситуации, 
проблемы, адекватно реагировать на стрессо-
генные факторы, управлять собственными эмо-
циями и эмоциями других людей. 

Отметим, что ряд нормативных докумен-
тов, начиная с федерального закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», устанавливают такую необходи-
мость [1]. Так, Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 г. 
ставит задачу «оказания помощи детям в выра-
ботке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 
стрессовых и конфликтных» [2], а Указ Прези-
дента России № 240 от 29.05.2017 г. «Об объ-
явлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства» предусматривает необходимость орга-
низации и проведения мероприятий, «обеспе-
чивающих формирование стрессоустойчивости 
у детей и подростков» [3]. В самом обобщенном 
виде можно сформулировать инвариантное тре-
бование нормативных документов к результату 
предпринимаемых действий: формирование вну-
тренней жизненной позиции человека, в которой 
позитивные модели поведения являются нормой.

В этом моменте хотелось бы обратить вни-
мание на преемственность требований обра-
зовательных стандартов среднего профессио-
нального образования в части формирования 
общих компетенций [4] и требований работода-
телей (корпоративные модели общих компетен-
ций), которые описаны в проекте АНО НАРК 
«Компетенции XXI века» [5]. Надо отметить, 
что современный работодатель уделяет боль-
шое внимание личности специалиста и в числе 
ключевых отмечает личностную компетенцию 
«Работа в команде и управление людьми». Со-
держательно эта компетенция помимо управ-
ления командной работой включает в себя уме-
ние конструктивного поведения в конфликтной 

Abstract. The practical aspects of the formation of mediative and confl ictological competencies among 
students of a professional educational organization are considered. The author argues the relevance 
of the study by the requirements of the Federal State Educational Standards of secondary vocational 
education and employers to the level of formation of general competencies, soft skills, personal quali-
ties necessary for young professionals to build effective interaction with colleagues in the course of 
work. The article presents the key characteristics of mediative and confl ictological competencies of 
students, the necessary conditions for their formation in the educational process of VET, and general-
izes the experience of an educational organization in implementing an additional educational program 
for students on the formation of the above competencies.
The author draws attention to the fact that the formation of mediative and confl ictological competen-
cies among students is a complex process that should be built to a greater extent through practical 
forms of education, immersion in a specially organized environment of confl ict and mediative practice, 
providing students with a choice of an individual learning trajectory.

Keywords: mediation competencies, confl ictological competencies, confl ict, mediative practices, 
constructive confl ict behavior strategies, additional educational program

For citation: Angelovskaya SK. Formation of mediative and confl ictological competencies among 
students of professional educational organizations. Innovative development of vocational education. 
2023;(3(39):122-127. (In Russ.).
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ситуации. Подчеркнем также, что чем выше уро-
вень профессионального образования, занима-
емая должность, тем больше требований к дан-
ной компетенции предъявляет работодатель, тем 
выше его ожидания от способности работника 
выстраивать отношения с другими членами про-
изводственного коллектива.

Материалы и методы исследования
На основе анализа содержательного компо-

нента выделим общую инвариантную состав-
ляющую ОК 4 Эффективно взаимодействовать 
и работать в коллективе и команде по ФГОС СПО 
и общей компетенции «Работа в команде и управ-
ление людьми»: конструктивное поведение 
в конфликтной ситуации. Под конструктивным 
поведением будем понимать такое поведение 
в конфликтной, проблемной или иной стрессовой 
ситуации, возникшей во взаимодействии субъек-
тов образовательной среды, которое способству-
ет нормализации отношений между субъектами, 
снимает напряжение, приводит к взаимопонима-
нию и благоприятным решениям для всех сторон. 

В контексте нашего исследования конструк-
тивное поведение в конфликте напрямую зави-
сит от уровня сформированности у человека кон-
фликтологических и медиативных компетенций 
в их взаимосвязи. Конфликтологические компе-

тенции — это способности человека в реаль-
ном конфликте осуществлять деятельность, на-
правленную на минимизацию деструктивных 
форм конфликта, а медиативные — способ-
ности выступать как третье лицо в конфлик-
те, выстраивать взаимодействие, партнерский 
диалог, согласованность совместных действий, 
сотрудничество между его участниками. Ме-
диативные компетенции — основа действий 
человека, направленных на недопущение кон-
фликта и примирение сторон, восстановление 
отношений сторон после конфликта, т. е. это 
компетенции по выполнению функций ней-
тральной, независимой, объективной стороны 
отношений по поводу конфликта.

Подводя промежуточный итог вышеска-
занному, отметим, что конфликтологические 
компетенции проявляются в том случае, когда 
человек становится непосредственным участ-
ником конфликтной ситуации, а медиатив-
ные — когда у человека возникает необходи-
мость разрешения конфликта между другими 
лицами, и он выступает в качестве арбитра, 
стороннего наблюдателя, примирителя. 

Представим в виде таблицы сводную ин-
формацию о составляющих конфликтологиче-
ских и медиативных компетенций (табл. 1).

Таблица 1
Обобщенная информация о составляющих конфликтологических и медиативных 

компетенций
Конфликтологические компетенции Медиативные компетенции

Ключевые ком-
поненты

Знания о причинах возникнове-
ния конфликтов, закономерностях 
и этапах его развития и протекания, 
особенностях поведения сторон 
конфликта, применяемых приемах 
конфликтного противостояния, пси-
хологических характеристик кон-
фликтных личностей [6], приемов 
нейтрализации проявления агрессив-
ного поведения;
знание корпоративных этических 
норм поведения и отношений, их со-
блюдение;
умение воздействовать на оппонен-
тов, влиять на их поведение в кон-
фликте, применять адекватные техни-
ки, способствующие оптимальному 
разрешению конфликта;
умение рефлексировать собственное 
поведение и поведение оппонентов 
в конфликте [6]

Знания теории конфликтов, умение поддерживать 
межличностное взаимодействие, уточнять, побу-
ждать и повествовать;
умение определить существо конфликта, органи-
зовать открытое и эффективное взаимодействие 
конфликтующих сторон; 
умение анализировать причины и проблематику 
конфликтной ситуации;
умение добиться от сторон конфликта точных све-
дений, прояснение спорных моментов путем по-
становки ряда конкретных вопросов, выявление 
потенциальных возможностей или самой разноо-
бразной информации, которая может пригодиться 
в разрешении конфликта и в предупреждении воз-
никновения новых конфликтов;
умение разработать программу собственной дея-
тельности во взаимодействии с конфликтующими 
сторонами;
самоконтроль — умение брать под контроль свои 
мысли, эмоции, поведение, применяя для этого 
необходимые волевые усилия [7]

Включенность 
субъекта в кон-
фликт

Участник конфликта Третье лицо, посредник
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Конфликтологические компетенции Медиативные компетенции
Действия в про-
цессе конфликта

Техники и приемы конструктивного 
поведения

Переговоры, посредничество, медиативные тех-
ники и приемы

Формирование Тренинги, упражнения, ролевые ситуации
Непосредственное участие, прожива-
ние конфликта

Медиативная деятельность

Окончание таблицы 1

Анализируя научно-педагогическую лите-
ратуру, можно сделать вывод о том, что форми-
рование конфликтологических и медиативных 
компетенций у студентов профессиональных 
образовательных организаций становится объ-
ективной необходимостью, обеспечивая им воз-
можность в будущем выстраивать адекватное, 
конструктивное взаимодействие с членами кол-
лектива в профессиональной деятельности.

Опираясь на ряд исследований [8], хотим от-
метить, что качество формирования медиативных 
и конфликтологических компетенций у студентов 
определяется реализацией определенных органи-
зационно-педагогических условий: 1. Проектиро-
вание содержания дополнительного образования 
с учетом требований работодателей к сформиро-
ванности компетенции «Работа в команде и управ-
ление людьми», а также с учетом результатов ди-
агностирования личных дефицитов студентов. 
2. Использование преимущественно интерак-
тивных форм обучения, постоянная смена видов 
образовательной деятельности для обеспечения 
возможности студентам проведения проб профес-
сионального действия в качестве медиатора (ме-
диативная компетенция) или участника конфликта 
(конфликтологическая компетенция). 3. Предо-
ставление студентам выбора индивидуальной тра-
ектории освоения содержания дополнительной 
образовательной программы в процессе обуче-
ния, включение в систему оценивания образова-
тельных результатов обязательной демонстрации 
сформированных компетенций на практике. 

Результаты исследования и их обсуждение
Обозначенные выше организационно-педа-

гогические условия формирования медиативной 
и конфликтологической компетенций у студентов 
нашли свое отражение в разработанной дополни-
тельной образовательной программе формиро-
вания конструктивных стратегий конфликтного 
поведения у студентов ГБПОУ «Копейский по-
литехнический колледж имени С. В. Хохрякова» 
(далее — Программа). При ее разработке мы при-
нимали во внимание тот факт, что обучающиеся 
колледжа в абсолютном большинстве случаев 
предпочитают неконструктивные стратегии кон-
фликтного поведения (соперничество, приспосо-
бление и избегание) и не владеют медиативными 

техниками примирения в конфликте (данные полу-
чены на основе диагностики по методикам «Стиль 
поведения в конфликте» (тест К. Томаса-Килма-
на), «Личная агрессивность и конфликтность» 
(Е. П. Ильин, П. А. Ковалев), «Самооценка кон-
фликтности» (С. М. Емельянов)). Программа для 
студентов колледжа направлена на формирование 
у них понимания сущности конфликта и возмож-
ных моделей поведения в конфликтных, кризис-
ных ситуациях, основ конструктивных стратегий 
выхода из конфликта, а также укрепление навыков 
межличностного общения, что в свою очередь по-
может обучающимся колледжа «сохранить меж-
личностные отношения со сверстниками, учите-
лями и родителями, которые в основном являются 
второй стороной в подростковых конфликтах» [9].

Реализация программы осуществляется 
в форме групповых занятий. Каждое занятие 
содержательно разделено на три части: вводная, 
основное содержание и рефлексия. 

Вводная часть включает в себя приветст-
вие, установление доверительного контакта со 
студентами, дружественных отношений между 
участниками, создание благоприятной для про-
ведения тренинговых упражнений атмосферы, 
положительного настроя. 

Основная часть занятия включает в себя раз-
нообразные упражнения, игры и проективные 
задания, направленные на формирование кон-
структивных стратегий конфликтного поведения, 
уверенного поведения в конфликтной ситуации 
и понимания сущности ситуации, доминирую-
щих мотивов принятия на себя посреднической 
и управленческой функций в ситуации конфликта, 
выбора средств и технологий его урегулирования 
через процедуру медиации, мнемических способ-
ностей как основы деятельности по запоминанию 
и воспроизведению информации, системы спо-
собностей по управлению собственным эмоцио-
нальным состоянием и готовности к влиянию на 
эмоциональное состояние других людей.

В заключительной части занятия проводит-
ся рефлексия для того, чтобы студенты смогли 
определить личную ценность достигнутых ре-
зультатов во время занятия в эмоциональном 
и смысловом аспектах, а также свою вовлечен-
ность в процессы, происходящие в группе. 
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Для полноценной реализации программы 
предусмотрены следующие формы и методы рабо-
ты со студентами: игровые методики, погружение 
в ситуацию, анализ видеофрагментов, практиче-
ские упражнения, беседы, дискуссия, интервьюи-
рование, наглядные методы и элементы тренинга.

Материально-техническая база занятий: ау-
дитория не менее 40 м2, столы, стулья по числу 
членов группы, листы писчей бумаги формата 
А4, письменные принадлежности или фломас-
теры, маркеры.

Продолжительность программы: 9 занятий по 
90 минут. Программа реализуется в течение двух 
месяцев, занятия проводятся 1–2 раза в неделю. 

Целевая аудитория: студенты II–IV курсов 
колледжа, которые должны быть открыты, дру-
желюбны, доверять друг другу и педагогу, веду-
щему занятия, испытывать чувство эмоциональ-
ной свободы. 

Ведущий занятия педагог должен быть компе-
тентен, объективен, использовать валидные мето-
ды формирования конструктивных стратегий кон-
фликтного поведения, проведения медиативных 
процедур, настраивать обучающихся на продук-
тивную работу, создавать позитивный настрой, 
осуществлять контроль за работой в группах, ока-
зывать помощь в разрешении моделируемых кон-
фликтов. Полный текст Программы приводится 
в магистерском исследовании автора статьи [10].

Отметим, что анализ повторной диагно-
стики студентов колледжа после реализации 

Программы показал положительную динамику: 
снизилось количество студентов, предпочитаю-
щих в конфликтной ситуации «соперничество» 
как стратегию конфликтного поведения, а число 
студентов, стремящихся к сотрудничеству, наце-
ленных на компромиссные решения конфликт-
ной ситуации, увеличилось.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, обратим 

внимание на то, что конфликтологические и ме-
диативные компетенции неразрывно связаны 
друг с другом, проявляются в своей взаимос-
вязи и направлены не столько на разрешение 
конфликта, сколько на появление у человека 
внутренних опор, развитие личностных качеств 
(уверенность в себе, терпение, объективное 
восприятие информации, признание как своих 
прав, чувств и потребностей, так и других лю-
дей), которые станут основой для конструктив-
ного управления конфликтом или иной стрессо-
вой жизненной ситуацией. Сформированность 
описанных нами компетенций позволяет со-
здать у молодого человека (и не только у них, 
но и у взрослых людей, прежде всего педагогов) 
целостную концепцию конструктивного управ-
ления конфликтами, способствует развитию 
способности общаться и сотрудничать с оппо-
нентами. На наш взгляд, это в целом благопри-
ятно скажется на психолого-педагогическом 
климате в профессиональной образовательной 
организации.
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Аннотация. Рассмотрена проблема профессионально-личностного становления военнослу-
жащих, проходящих обучение в учебных воинских частях по программе первоначальной под-
готовки. Процесс обучения в учебных воинских частях отличает его организация на основе 
погружения в военно-профессиональную деятельность и чрезвычайная динамичность. Ресур-
сом для обеспечения качества образования выступает самообразование курсантов. Одной из 
задач учебных воинских частей является создание таких условий, при которых курсанты будут 
способны не просто освоить программу обучения, но и проявить готовность к военно-профес-
сиональному самообразованию.
На основе анализа сущности понятий «самообразование», «профессиональное самообра-
зование» предложено определение военно-профессионального самообразования как специ-
ально организованного процесса самостоятельного приобретения знаний, необходимых для 
осознанного удовлетворения познавательных интересов и запросов, возникающих на осно-
ве осмысления личного опыта военно-профессиональной деятельности. Охарактеризова-
на готовность курсантов к военно-профессиональному самообразованию. Это интегратив-
ная личностная характеристика, которая включает мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностный, рефлексивный компоненты и проявляется в целом как способность воен-
нослужащего самостоятельно развивать личностно и профессионально значимые качества 
и компетенции в образовательном пространстве учебного учреждения. Обоснованы методики 
диагностики готовности курсантов к военно-профессиональному самообразованию, описа-
ны особенности интерпретации полученных результатов.

Ключевые слова: военно-профессиональное самообразование, готовность к военно-про-
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Abstract. The problem of professional and personal development of servicemen undergoing training 
in training military units under the initial training program is considered. The learning process in train-
ing military units is distinguished by its organization based on immersion in military professional activ-
ity and extreme dynamism. A resource for ensuring the quality of education is the self-education of 
cadets. One of the tasks of training military units is to create such conditions under which cadets will 
be able not only to master the training program, but also to show readiness for military-professional 
self-education.
Based on the analysis of the essence of the concepts of “self-education”, “professional self-ed-
ucation”, a defi nition of military professional self-education is proposed as a specially organized 
process of self-acquisition of knowledge necessary for the conscious satisfaction of cognitive inter-
ests and requests arising from the comprehension of personal experience of military professional 
activity. The readiness of cadets for military-professional self-education is characterized. This is an 
integrative personal characteristic, which includes motivational-value, cognitive, activity, refl exive 
components and manifests itself in general as the ability of a serviceman to independently develop 
personally and professionally signifi cant qualities and competencies in the educational space of 
an educational institution. Methods for diagnosing the readiness of cadets for military-professional 
self-education are substantiated, and the features of the interpretation of the results obtained are 
described.

Keywords: military-professional self-education, readiness for military-professional self-education, in-
dependent work, cadet

For citation: Kosolapova LA, Mannanov EF. Diagnostic tools for identifying the readiness of service-
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Введение 
Вопросам обучения и воспитания специа-

листов силовых структур посвящено немало ис-
следований, однако проблема профессиональ-
но-личностного становления военнослужащих, 
проходящих обучение в учебных воинских ча-
стях по программе первоначальной подготовки, 
остается за пределами внимания ученых. Вме-
сте с тем выявление педагогических условий, 
обеспечивающих необходимое качество обра-
зовательного процесса и результата для данной 
категории военнослужащих, очень важно, по-
скольку именно на первоначальном этапе об-
учения закладывается фундамент необходимых 
знаний и умений, которые в дальнейшем помо-
гут курсанту в его профессиональном станов-

лении. При этом особое значение приобретает 
развитие готовности курсантов к самообразо-
ванию, поскольку от этого напрямую зависит 
динамика дальнейшего профессионального ста-
новления.

Материалы и методы исследования
В середине ХХ в. проблема формирова-

ния готовности к самообразованию нашла 
разноаспектное отражение в педагогических 
работах (А. Я. Айзенберг, А. К. Громцева, 
Г. Е. Зборовский, Ю. Е. Калугин, И. И. Кол-
баско, П. И. Пидкасистый, Б. Ф. Райский, 
Г. Н. Сериков и др.), полученные данные по-
зволили расширить понимание самообразо-
вательной деятельности обучающихся [1–6] 
(табл. 1).

Таблица 1 
Сравнительный анализ сущности понятия «самообразование»

№ Исследователи Определение
1 А. Я. Айзенберг Целенаправленная систематическая познавательная деятельность, управляемая 

самой личностью, служащая для совершенствования ее образования [1, с. 174]
2 А. К. Громцева Целенаправленная, систематическая, управляемая школьником познавательная 

деятельность, необходимая для совершенствования его образования [2, с. 18]
3 Г. М. Коджаспирова Тщательно организованная, самостоятельная и систематическая деятельность, 

направленная на познание окружающего мира, на достижение конкретных обра-
зовательных целей [3, с. 48]

4 И. И. Колбаско Процесс овладения знаниями, тесно связывает его с самовоспитанием. При этом 
автор замечает, что в процессе самовоспитания развивается умение самостоятельно 
организовывать свою деятельность по приобретению новых знаний. Самообразова-
ние, по его мнению, делает жизнь человека ярче, интереснее, богаче [4, с. 27] 
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№ Исследователи Определение
5 П. И. Пидкасистый Непрерывный процесс роста и развития знаний и совершенствование методов 

познания на основе сформированной у человека потребности в знаниях [5, с. 89]
6 Г. Н. Сериков Средство поиска и усвоения социального опыта, с помощью которого человек 

может осуществить собственное воспитание, развитие и профессиональную 
подготовку в соответствии с поставленными перед собой целями и задача-
ми [6]

Окончание таблицы 1 

Как показывает анализ, авторы рассматри-
вают самообразование как познавательную 
деятельность [1–3], самостоятельное прио-
бретение учащимися знаний [4], средство по-
иска и усвоения социального опыта [6]. Эта 
деятельность/действие обладает такими ха-
рактеристиками, как искусственный характер 
возникновения («…специально организован-
ная» [3]), целенаправленность [1; 2; 6], систе-
матичность [1; 3], автономность субъекта де-
ятельности («самостоятельная», «управляемая 
самим учащимся» [2–4; 6]). Предпосылками 
обращения к самообразованию выступают как 
общественные потребности [1], так и интере-
сы и склонности учащихся [4], их личные по-
требности [1], необходимость совершенство-
вания их образования [2], поставленные перед 
собой цели и задачи [6]. Процесс самообра-
зования связан с приобретением учащимися 
знаний из различных источников [4], поиском 
и усвоением социального опыта [6], а резуль-
тат — с совершенствованием образования 
человека [6]; выявлением ранее неведомых 
самому себе потенциалов мышления, разду-
мий [5]; собственным воспитанием, развитием 
и профессиональной подготовкой в соответст-
вии с поставленными перед собой целями и за-
дачами [6].

Обобщив данные определения, мы можем 
рассматривать самообразование как специаль-
но организованный процесс самостоятельного 
приобретения знаний, необходимых человеку 
для удовлетворения познавательных интере-
сов, а также решения жизненно и профессио-
нально значимых задач. 

Под профессиональным самообразованием 
мы понимаем «самообразование, подчиненное 
профессиональной деятельности, удовлетво-
ряющее ее потребности, направленное как на 
актуализацию известной информации, так и по-
лучение субъективно или объективно нового 
продукта в виде знания или умения» [7].

Говорить о профессиональном самообразо-
вании можно при условии вовлечения личности 
в определенную трудовую деятельность и необ-
ходимости решения каких-либо нестандартных 

профессиональных задач. В профессиональном 
самообразовании нуждается любой специалист 
для восстановления неиспользуемых и потому 
забытых знаний и умений или освоения новых 
профессиональных качеств и компетенций.

Военно-профессиональное самообразова-
ние является видовым понятием по отноше-
нию к профессиональному самообразованию 
и самообразованию и базируется на требова-
ниях общества и военной службы. Под воен-
но-профессиональным самообразованием мы 
понимаем специально организованный про-
цесс самостоятельного приобретения знаний, 
необходимых для осознанного удовлетворения 
познавательных интересов и запросов, возни-
кающих на основе осмысления личного опыта 
военно-профессиональной деятельности.

Образовательный процесс и в учебных во-
инских частях, и в военных институтах имеет 
некоторые общие характерные признаки (во-
влечение в служебную деятельность, распоря-
док дня, регламент, физическая и психологи-
ческая нагрузка и др.), однако отличительной 
чертой является временной аспект, характе-
ризующий процесс обучения в учебных во-
инских частях как чрезвычайно динамичный. 
Курсанту за короткий период обучения необ-
ходимо не просто «перестроиться», а по-на-
стоящему «погрузиться» в сложные процессы 
(и служебная деятельность, и обучение про-
фессии), а это действительно трудно, тем бо-
лее если учитывать индивидуальный уровень 
базовой подготовки и способностей обучаю-
щихся.

В связи с этим одной из задач учебных во-
инских частей выступает создание условий, при 
которых курсанты будут способны не просто 
освоить программу обучения, но и проявить 
готовность к военно-профессиональному са-
мообразованию.

Важными условиями успешной самообра-
зовательной деятельности военнослужащих, 
проходящих обучение в учебных воинских ча-
стях по программе первоначальной подготовки, 
являются переход учебно-познавательной де-
ятельности (приобретаемых знаний, умений) 
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в профессиональную, а также сформирован-
ное у самого обучающегося умение выявлять 
пробелы в профессиональной деятельности 
и ликвидировать их с опорой на познаватель-
ную деятельность. В этом, на наш взгляд, со-
стоит сущность механизма профессионального 
самообразования.

Военно-профессиональное самообразова-
ние курсантов учебных воинских частей проис-
ходит на этапе первоначальной подготовки. Свя-
зано это в первую очередь с тем, что, оказавшись 
в учебной части, курсанты используют знания 
о военной службе, полученные в образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего 
и среднего профессионального образования, 
которых недостаточно для усвоения программы 
обучения. Постепенное вовлечение курсантов 
в военно-педагогический процесс и служебную 
деятельность обеспечивает переход профес-
сионального самообразования в военно-про-
фессиональное. В связи с этим возрастает роль 
готовности курсантов к самообразовательной 
деятельности.

В словаре русского языка С. И. Ожегова 
готовность понимается как «согласие сделать 
что-нибудь; это состояние, при котором все сде-
лано, все готово»1. Большой психологический 
словарь дает определение готовности к дейст-
вию как «состояние мобилизации всех психо-
физиологических систем человека, обеспечива-
ющих эффективное выполнение определенных 
действий»2. 

По мнению В. Н. Мясищева, готовность 
имеет непосредственное отношение к деятель-
ности личности [8, с. 96], Б. Ф. Райский опре-
деляет готовность человека к деятельности как 
«особое состояние, позволяющее ему успешно 
осуществлять данную деятельность при нали-
чии соответствующих внешних условий, а иног-
да и самому создавать условия для решения по-
ставленной задачи» [9, с. 36].

Готовность к профессиональному самоо-
бразованию трактуется Ю. Е. Калугиным как 
«комплекс всего того, что создает возможность 
сознательного осуществления индивидом само-
образовательных актов профессионального ха-
рактера» [7, с. 75].

С нашей точки зрения, готовность курсан-
тов к военно-профессиональному самообра-
зованию — это интегративная личностная ха-

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под 
ред. проф. Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М. : Мир 
и Образование, 2019. 782 с. С. 95. 

2 Энциклопедический психологический словарь-
справочник. Минск : Харвест, 2021. 127 с. С. 36.

рактеристика, проявляющаяся как способность 
военнослужащего самостоятельно развивать 
значимо важные качества в образовательном 
пространстве учебного учреждения, определя-
ющая возможность его профессионального са-
моразвития.

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ научных источников позволил уточ-

нить структуру готовности курсантов к военно-
профессиональному самообразованию, соот-
носимую со структурой личности — субъекта 
деятельности (включает мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, деятельностный, реф-
лексивный компоненты). Поэтому для оценки 
уровня развития готовности курсантов к воен-
но-профессиональному самообразованию как 
интегративной личностной характеристики 
нами выделены следующие критерии — моти-
вационно-ценностный (проявляется в отноше-
нии к военно-профессиональной деятельности 
и осознании ценности личностного развития), 
когнитивный (отражает уровень знаний о ме-
тодах, принципах, средствах и формах реали-
зации самообразовательной деятельности), 
рефлексивный (свидетельствует о способности 
к самоконтролю и самоанализу познавательной 
и военно-профессиональной деятельности), де-
ятельностный (характеризуется умением добы-
вать информацию и применять ее на практике). 
На основе критериев сформированности готов-
ности военнослужащего к военно-профессио-
нальному самообразованию определены уров-
ни их оценки и содержательная характеристика 
(табл. 2). 

На основе критериев готовности к само-
образованию определены уровни готовности 
военнослужащих к военно-профессионально-
му самообразованию: оптимальный (выражаю-
щийся в умении творчески осуществлять самоо-
бразовательную деятельность как на основе уже 
изученного материала, так и при привлечении 
дополнительных источников информации, обес-
печивая повышение результативности военно-
профессиональной деятельности), достаточный 
(умение осуществлять поисковую самообразо-
вательную деятельность, формирование интере-
са к дополнительным источникам информации) 
и низкий (умение осуществлять сбор, анализ 
учебного материала, тезисно конспектировать 
наиболее значимые моменты, умение находить 
главное в изучаемом материале). Определение 
уровня (оптимальный, достаточный и низкий) 
готовности военнослужащих к военно-профес-
сиональному самообразованию охарактеризова-
но в таблице 3.
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Таблица 2
Содержательная характеристика уровней сформированности готовности военнослужащего 

к военно-профессиональному самообразованию на критериальной основе

Критерий Уровни
Низкий Средний Высокий

Мотиваци -
о н н о - ц е н -
ностный

Отсутствие внутренней мо-
тивации к самообразованию, 
основной способ приобрете-
ния знаний — через внешние 
стимулы

Осознание значимости са-
мообразования, однако мо-
тивы самообразования вы-
ражены слабо

Готовность к саморазвитию 
через самообразование;
высокая значимость мотивов 
самообразования

Ко гни ти в -
ный

Отсутствие способности 
к осмыслению и анализу из-
учаемого материала; затруд-
нения при самостоятельной 
работе с учебным материалом

Низкий уровень аналитиче-
ского мышления, достаточ-
ные знания о формах и спо-
собах самообразования, 
проявление самостоятельно-
сти при определении путей 
самообразования

Высокий уровень общей куль-
туры, развитые аналитические 
способности, проявления са-
мостоятельной познаватель-
ной активности

Рефлексив-
ный

Сложности в анализе профес-
сиональной деятельности, 
неудовлетворенность своей 
деятельностью, неумение вы-
явить причины затруднений

Понимание взаимосвязи 
самообразовательной и во-
енно-профессиональной де-
ятельности, наличие опыта 
самоанализа и самооценки 
процесса и результатов дея-
тельности

Регулярность процедур самоа-
нализа и самооценки, исполь-
зование результатов рефлексии 
в проектировании образова-
тельной и военно-профессио-
нальной деятельности

Д е я т е л ь -
ностный

Отсутствие необходимых 
умений профессионально-
го самообразования, навы-
ков применения получаемых 
в процессе обучения знаний 
в практике военно-професси-
ональной деятельности

Способность применять по-
лученные знания в практике 
военно-профессиональной 
деятельности, несмотря на 
возможные пробелы в зна-
ниях; попытки восполнить 
пробелы в знаниях и уме-
ниях

Способность к самосовер-
шенствованию, применение 
результатов своей учебной 
деятельности для повышения 
результативности военно-про-
фессиональной; самостоятель-
ный поиск ответов на возни-
кающие вопросы, решение 
проблем

Таблица 3
Оценка уровня готовности военнослужащих 

к военно-профессиональному самообразованию
Уровень готовности 

военнослужащих к военно-
профессиональному 
самообразованию

Сформированность готовности военнослужащих к военно-
профессиональному самообразованию на основе критериального 

оценивания

оптимальный

Все компоненты отличает высокий уровень готовности
Три компонента на высоком уровне готовности, один на среднем
Мотивационно-ценностный и когнитивный на высоком уровне готовности, 
остальные на среднем

достаточный

Рефлексивный и деятельностный на высоком или среднем уровне, остальные 
на среднем
Один компонент на высоком уровне, остальные на среднем
Мотивационно-ценностный и когнитивный на среднем уровне готовности, 
остальные на низком

низкий

Мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты на низком уровне, 
два других на боле высоком 
Три компонента на низком уровне, один на высоком или среднем 
Все компоненты на низком уровне
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Заключение об уровне готовности к про-
фессиональному самообразованию отдельно 
взятого военнослужащего-контрактника произ-
водится на основании оценки критериев. Ин-
струментом измерения того или иного показа-

теля служат методы психолого-педагогической 
диагностики. Разработанная система критериев, 
показателей и диагностических процедур опре-
делила диагностический аппарат исследования 
(табл. 4).

Таблица 4
Диагностический инструментарий исследования готовности 

военнослужащих-контрактников к военно-профессиональному самообразованию
Критерий Диагностические методики

Мотивационно-ценностный Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной
Авторская анкета

Когнитивный Опросник Р. Б. Кеттелла 
Авторская анкета

Рефлексивный Методика определения уровня рефлексивности (опросник А. В. Карпова, 
В. В. Пономарева)
Авторская анкета
Анкета «Самооценка личности» С. А. Будасси

Деятельностный Анкета «Самооценка личности» С. А. Будасси 
Авторская анкета
Карта экспертной оценки

Охарактеризуем выбранные нами методики 
диагностики и особенности интерпретации по-
лученных результатов. 

Методика Т. И. Ильиной позволила нам 
выявить преобладающие мотивы обучения во-
еннослужащих в учебной воинской части, на-
правленные на «приобретение знаний» (ПЗ), 
«овладение профессией» (ОП) и «получение ди-
плома» (ПД). Высокий уровень мотивации к во-
енно-профессиональному самообразованию вы-
ражается следующим образом: ОП > ПЗ > ПД, 
средний уровень: ПЗ ≥ ОП > ПД, низкий уро-
вень: ОП > ПД > ПЗ.

Авторская анкета включала открытые и за-
крытые вопросы, касающиеся мотивов посту-
пления в учебное заведение, выбора профессии: 
Что побудило вас поступить в учебный батальон 
N-ского соединения? Нравится ли вам будущая 
профессия (да; пожалуй, да; нет)? Что привле-
кает вас в выбранной профессии? Предпочли 
бы вы сейчас избрать другую профессию и пре-
кратить обучение (да; нет)? Занимаетесь ли вы 
самообразованием: а) вообще (часто, иногда, 
никогда), б) по выбранной профессии (часто, 
иногда, никогда)? Полученные ответы помогают 
дополнить сведения, уточнить уровень сформи-
рованности мотивационно-ценностного аспекта 
готовности к профессиональному самообразо-
ванию военнослужащего-контрактника; анкета 
также ориентировала как курсанта, так и руко-
водителя военно-профессиональной подготовки 
на совершенствование данного аспекта.

Опросник Кеттелла позволил оценить ин-
теллектуальные характеристики военнослужа-
щих (развитые аналитические способности, 
интеллектуальные интересы, определяющие 
возможность осуществления познавательной 
деятельности, эрудированность). Авторская 
анкета включала три вопроса: «Какие прие-
мы самообразования вы знаете (укажите как 
можно больше)?», «Какие из вышеперечи-
сленных приемов используете лично вы (под-
черкните)?», «Какие приемы самообразования 
вы используете в военно-профессиональной 
деятельности (укажите наибольшее количе-
ство)?». Вопросы направлены на выявление 
знаний, приемов и способов самообразова-
тельной деятельности, что позволило опреде-
лить уровень сформированности когнитивного 
компонента готовности военнослужащих-кон-
трактников к военно-профессиональному са-
мообразованию.

Для определения уровня рефлексивно-
сти мы использовали опросник А. В. Карпова, 
В. В. Пономарева, сосредоточившись на трех 
группах заданий, характеризующих рефлек-
сию деятельности (ретроспективная, ситуатив-
ная, перспективная рефлексия). При обработке 
данных «сырые баллы» переводятся в стены. 
Высокий уровень готовности военнослужащих-
контрактников к военно-профессиональному 
самообразованию по критерию «рефлексив-
ность» соотносим с показателями более 7 сте-
нов (высокий уровень рефлексивности) не менее 
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чем по двум видам рефлексии, а также с резуль-
татами в диапазоне 4–7 стенов — по третьему 
виду рефлексии. Средний уровень готовности 
военнослужащих-контрактников к военно-про-
фессиональному самообразованию по данному 
критерию фиксируется при результатах уровня 
рефлексивности 4–7 стенов, низкий — менее 
4 стенов.

Авторская анкета включала вопросы: Под-
готовка к занятию требует от вас значительных 
волевых усилий? Главное для вас — предста-
вить конечный результат своей деятельности, 
а детали не важны? Какие цели в учебной дея-
тельности для вас наиболее значимы? Вопросы 
позволяли точнее оценить способность военно-
служащего анализировать, оценивать и плани-
ровать свою деятельность.

Анкета «Самооценка личности» С. А. Бу-
дасси направлена на количественное иссле-
дование самооценки личности, влияющей на 
эффективность деятельности военнослужаще-
го и его развитие. Анкета позволила выявить 
сформированность профессиональных качеств 
военнослужащего, которые характеризуют его 
в процессе деятельности (трудолюбие, испол-
нительность и упорство) и дают возможность 
говорить о сосредоточенности обучающихся на 
учебном процессе. 

Авторская анкета включала вопросы, свя-
занные с возможностью оценивать результа-
ты своей учебной деятельности, соотносить 
ее с военно-профессиональной: Какие цели 
в учебной деятельности для вас наиболее зна-
чимы? Это цели близкие? Далекие? Как часто 
вы применяете получаемые в процессе обуче-
ния знания в практике военно-профессиональ-
ной деятельности (часто, иногда, никогда)? Как 
часто вы самостоятельно и/или в ходе занятий 
ищете ответы на возникающие в практике во-
просы, проблемы (часто, иногда, никогда)?

Карта экспертной оценки разработана с опо-
рой на содержательную характеристику уровней 
сформированности готовности военнослужаще-
го к военно-профессиональному самообразова-
нию на критериальной основе (табл. 2), в соот-
ветствии с которой эксперт (командир) может 
охарактеризовать каждого курсанта, учитывая 
предложенное модельное описание уровней.

Заключение
С помощью данного диагностического 

инструментария мы имеем возможность ком-
плексно и целостно изучить уровень готовности 
к профессиональному самообразованию каж-
дого военнослужащего-контрактника и помочь 
в проектировании индивидуального маршрута 
профессионального самообразования.
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ПОТРЕБНОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ РОСГВАРДИИ

Виталий Николаевич Лымарев, vitaliy_1981_03@mail.ru, ORCID 022-624-792-32
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь, Россия 

Аннотация. Проходящая в настоящее время специальная военная операция обуславливает 
потребность в кадровых офицерах, мотивированных на гарантированное выполнение постав-
ленных задач, уверенное обеспечение безопасности общества. Высшие военные учебные за-
ведения Росгвардии достойно выполняют задачу качественной подготовки курсантов к пред-
стоящей профессиональной деятельности, уделяя особое внимание процессу формирования 
мотивации будущих профессионалов. Цель данной статьи — выявить содержательное напол-
нение потребностно-целевого компонента военно-профессиональной мотивации курсантов ву-
зов Росгвардии и дать его характеристику. В статье представлено содержательное наполнение 
потребностно-целевого компонента военно-профессиональной мотивации, а именно: 1) непро-
фессиональные мотивы; 2) статические военно-профессиональные мотивы; 3) динамические 
военно-профессиональные мотивы; 4) интеграция личностных и военно-профессиональных 
мотивов. Интеграция личностных и военно-профессиональных мотивов подразумевает фор-
мирование самопринятия курсантов, их ориентацию на успех в военно-профессиональной 
деятельности, осознание уверенности в правильном выборе профессии военного. Процесс 
интеграции выступает результатом трансформации непрофессиональных и военно-профес-
сиональных мотивов курсантов вузов Росгвардии.

Ключевые слова: военно-профессиональная мотивация, курсанты, непрофессиональные 
мотивы, статистические и динамические мотивы, интеграция личностных и военно-про-
фессиональных мотивов

Для цитирования: Лымарев В. Н. Потребностно-целевой компонент военно-профессиональ-
ной мотивации курсантов вузов Росгвардии // Инновационное развитие профессионального 
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Original article1

THE NEED-TARGET COMPONENT OF THE MILITARY PROFESSIONAL 
MOTIVATION OF CADETS OF UNIVERSITIES OF THE RUSSIAN GUARD

Vitaly N. Lymarev, vitaliy_1981_03@mail.ru, ORCID 022-624-792-32
Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, Perm, Russia

Abstract. The ongoing special military operation necessitates the need for regular offi cers motivated 
to ensure the fulfi llment of assigned tasks and confi dently ensure the security of society. Higher mili-
tary educational institutions of the Russian Guard adequately fulfi ll the task of qualitatively preparing 
cadets for their upcoming professional activities, paying special attention to the process of forming 
the motivation of future professionals. The purpose of this article is to identify the content of the need-
target component of the military-professional motivation of cadets of universities of the Russian 
Guard and to characterize it. The article presents the content of the need-target component of military 
professional motivation, namely: 1) non-professional motives; 2) static military-professional motives; 
3) dynamic military-professional motives; 4) integration of personal and military-professional motives. 
The integration of personal and military-professional motives implies the formation of self-acceptance 
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of cadets, their orientation towards success in military professional activity, awareness of confi dence 
in the correct choice of the military profession. The integration process is the result of the transfor-
mation of non-professional and military-professional motives of cadets of universities of the Russian 
Guard.

Keywords: military-professional motivation, cadets, non-professional motives, statistical and dynam-
ic motives, integration of personal and military-professional motives

For citation: Lymarev VN. The need-target component of the military professional motivation 
of cadets of universities of the Russian Guard. Innovative development of vocational education. 
2023;(3(39):136-142. (In Russ.).

Введение
В настоящее время современный образ во-

еннослужащего войск Росгвардии определен 
кардинально новым подходом к военно-профес-
сиональной подготовке военного специалиста, 
ориентированным на формирование мотиваци-
онной составляющей личности, способной к ка-
чественному исполнению своего воинского дол-
га по защите конституционного строя, жизни 
и здоровья человека и гражданина России, на-
правленным на формирование высокого уровня 
профессионализма, являющегося основой наци-
ональной безопасности общества в целом [1].

При определении компонентов военно-
профессиональной мотивации учитывались не 
только ценности и мотивы, обуславливающие 
ее содержание, но и личностные качества, кото-
рые выступают фундаментальной основой для 
ее формирования. В рамках данной статьи будет 
проанализировано содержательное наполнение 
потребностно-целевого компонента военно-
профессиональной мотивации курсантов вузов 
Росгвардии.

Цель статьи — выявить содержательное 
наполнение потребностно-целевого компонен-
та военно-профессиональной мотивации кур-
сантов вузов Росгвардии и дать характеристику 
этим показателям.

Материалы и методы исследования
Проанализирована теоретическая и нор-

мативно-правовая литература, обобщена про-
деланная работа, сформулированы выводы, 
выявлено содержательное наполнение потреб-
ностно-целевого компонента военно-профес-
сиональной мотивации курсантов вузов Рос-
гвардии [2–4].

Результаты исследования и их обсуждение
Содержательным наполнением потребност-

но-целевого компонента выступают: 1) непро-
фессиональные мотивы; 2) статические военно-
профессиональные мотивы; 3) динамические 
военно-профессиональные мотивы; 4) интегра-
ция личностных и военно-профессиональных 
мотивов.

Охарактеризуем каждый из них подробнее.
Непрофессиональные мотивы. Данные мо-

тивы связаны с физиологическими реакциями, 
поведенческими проявлениями и побуждения-
ми, предполагают удовлетворение личностных 
потребностей, не связанных с военной профес-
сией [5]. Процесс формирования непрофессио-
нальных мотивов сопряжен с осознанием кур-
сантами себя субъектами военной профессии, 
данные мотивы запускают процесс интеграции 
с военным сообществом [6]. Непрофессиональ-
ные мотивы курсантов, такие как потребно-
сти в достижении успеха и избегания неудач, 
определяют общую динамику и стратегию их 
поведения в образовательной и военно-про-
фессиональной деятельности, а также общее 
морально-психическое состояние [6]. Индиви-
дуальный набор непрофессиональных мотивов 
зависит от специфики деятельности курсантов 
Росгвардии, обусловлен успешной будущей 
военной деятельностью, со временем может 
трансформироваться в военно-профессиональ-
ные мотивы [7].

Содержательным наполнением непрофес-
сиональных мотивов выступают:

– физиологические мотивы (потребность 
в безопасности, потребность сохранения жизни);

– материальные (потребность поддержания 
благосостояния);

– духовные (потребность проявления гума-
низма, национального достоинства, любви и со-
страдания);

– физические (потребность поддержания 
и укрепления здоровья);

– мотивы достижений (потребность дости-
жения успеха; потребность избегания неудачи).

Непрофессиональные мотивы зависят как 
от окружающей социальной реальности, так 
и от требований военного сообщества, во мно-
гом они определяют выбор курсантами военной 
профессии [8].

Статические военно-профессиональные мо-
тивы. Данные мотивы связаны с ориентацией на 
ролевое поведение военного, со стереотипным 
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восприятием военной деятельности (гражданст-
венность, ответственность, патриотизм и др.) [9]. 
Статические мотивы определяются требования-
ми воинского коллектива, военной среды, офи-
церского состава Росгвардии, с учетом личност-
ных и поведенческих особенностей курсантов. 

Содержательным наполнением статических 
военно-профессиональных мотивов выступают:

– стимулирующие мотивы (любовь к Роди-
не, необходимость поддержания мира, потреб-
ность поддержания справедливости и правопо-
рядка, построение профессиональной карьеры);

– смысловые мотивы (гражданская ответст-
венность, потребность проявлять законопослу-
шание и порядочность, социальную зрелость, 
возможность принесения пользы людям).

Статические военно-профессиональные 
мотивы связаны с освоением норм поведения, 
свойственных офицерам Росгвардии, интерио-
ризацией ценностей служебной деятельности, 
личностными изменениями курсантов [10; 11]. 
Процесс формирования статических мотивов 
сопряжен с тремя факторами: «социально-поли-
тические факторы внешней среды, психологи-
ческие факторы, обуславливающие личностные 
особенности конкретного курсанта, моральная 
готовность и психологические особенности кур-
сантского коллектива» [10, с. 170]. Статические 
мотивы курсантов имеют устойчивый характер, 
обуславливают их личностное развитие в воен-
ной профессии, динамику присвоения военно-
профессиональных ценностей [12].

Динамические военно-профессиональные 
мотивы. Данные мотивы напрямую связаны с 
принадлежностью курсантов к военно-профес-
сиональной деятельности, детерминируют их 
вхождение в сообщество военных профессио-
налов [13; 14]. Динамические военно-профес-
сиональные мотивы способствуют осознанию 
и принятию условий военной профессии, ее 
смысла как служения, значимости для общест-
ва и государства в целом [7; 15]. Формирование 
динамических военно-профессиональных мо-
тивов связано с механизмом социального обме-
на в военном коллективе под воздействием офи-
церов и преподавателей, результатом процесса 
формирования является идентификация с ролью 
военного офицера [16]. Процесс формирова-
ния динамических военно-профессиональных 
мотивов зависит от социальной среды, в кото-
рой находятся курсанты. В процессе обучения 
в вузе Росгвардии возникает механизм социаль-
ного обмена между курсантским коллективом, 
преподавательским составом и офицерами, ко-
торый приводит к обретению курсантами соци-

ального статуса офицера и свойственного ему 
типа трудового поведения [16].

Содержательным наполнением динамиче-
ских военно-профессиональных мотивов вы-
ступают:

– смысловые мотивы (защита чести и дос-
тоинства человека, процветание и безопасность 
страны, профессиональный интерес, престиж 
военной профессии, готовность к самопожер-
твованию);

– профессиональные мотивы (необходи-
мость действий по Уставу, потребность в сохра-
нении порядка и дисциплины, профессиональ-
ные идеалы, потребность проявления лидерских 
качеств).

Интеграция личностных и военно-профес-
сиональных мотивов. Процесс интеграции свя-
зан с формированием самопринятия курсантов, 
их ориентацией на успех в военно-професси-
ональной деятельности, уверенностью в пра-
вильном выборе профессии военного [17; 18]. 
Результатом процесса интеграции личностных 
и профессиональных мотивов является профес-
сиональная зрелость и ответственность кур-
сантов, самостоятельность в принятии важных 
жизненных решений, саморазвитие в военной 
профессии [19; 20]. 

В процессе интеграции соединяются лич-
ностные (материальные, саморазвития, самосо-
вершенствования, гедонистические и др.) и во-
енные (гражданственности, ответственности, 
присяги и долга, служебные и др.) мотивы [21; 
22], у курсантов формируется чувство взаимопо-
нимания и сопричастности, они начинают осозна-
вать ответственность за курсантский коллектив. 
Курсанты включаются в процесс социального 
обмена, ориентируясь на социальный и военный 
опыт своих руководителей [23]. Детерминирует 
процесс интеграции самодисциплинированность 
курсантов, которая соотносится с самоконтро-
лем и саморегуляцией. Самодисциплинирован-
ность предполагает наличие у курсантов спо-
собности подавлять доминантные реакции ради 
достижения высоких целей, позволяет делать 
профессиональный выбор не спонтанно, а об-
думанно, сознательно, прилагая волевые уси-
лия, предусматривает ориентацию курсантов не 
только на личностные (часто аффективные), но 
и на профессиональные мотивы, несмотря на 
внешние барьеры, фрустрирующие ситуации, 
монотонность деятельности [23]. Таким образом, 
самодисциплинированность и самоуважение 
как качества личности выступают необходимым 
фундаментом процесса интеграции личностных 
и военно-профессиональных мотивов.
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Условиями интеграции личностных и воен-
но-профессиональных мотивов в образователь-
ном процессе вузов Росгвардии являются:

– организация мероприятий, направлен-
ных на формирование самодисциплиниро-
ванности курсантов (тренинговые занятия, 
моделирование военно-профессиональных 
и стереотипных коммуникативных ситуаций, 
упражнения и т. д.), подавление доминантных 
реакций в пользу осмысленных решений;

– формирование у курсантов цельного обра-
за военно-профессиональной деятельности, це-
лостного отношения к себе как субъекту данной 
деятельности, осознание ее мотивов и смыслов, 
их включение в мотивационную структуру лич-
ности будущих офицеров;

– организация воспитательных мероприя-
тий, направленных на формирование сопричаст-
ности, согласованности, взаимопонимания в кур-
сантском коллективе, осознанное и неосознанное 
включение в процесс социального обмена при 
социальном и профессиональном воздействии со 
стороны преподавателей и офицеров;

– формирование конкурентоспособной 
личностной позиции курсантов, вовлечение их 
в военно-профессиональные конкурсы, направ-
ленные на реализацию их личностного потен-
циала, создание ситуации успеха в военно-про-
фессиональной деятельности;

– усвоение курсантами военно-профессио-
нальной ментальности (личный пример офи-
церов, привлечение внешних военных специ-
алистов, прохождение практики в воинских 
частях), а также психолого-педагогическое со-
провождение интеграции курсантов в воинское 
сообщество;

– закрепление у субъектов образовательно-
го процесса военного вуза принципов суборди-
нации и норм законодательства, усвоение ими 
профессионального этикета и служебной эти-
ки, ориентация курсантов на социоцентризм их 
личностной позиции;

– самодетерминация норм профессиональ-
ного поведения курсантов с учетом их лич-
ностных и военно-профессиональных смыслов, 
отождествление обучающихся с нормами и цен-
ностями военной профессии;

– включение курсантов в экстремальные 
и стрессогенные служебные ситуации, направ-

ленные на переориентацию и трансформацию 
индивидуально-психологических особенностей 
будущих офицеров, формирование у них таких 
личностных качеств, как стрессоустойчивость 
и ответственность;

– осознание субъектами образовательного 
процесса целей и смыслов военно-професси-
ональной деятельности, освобождение их от 
искаженного и стереотипного профессиональ-
ного сознания, создание условий для трансфор-
мации непрофессиональных мотивов в военно-
профессиональные.

Заключение
Таким образом, рассматриваемый нами 

потребностно-целевой компонент военно-про-
фессиональной мотивации обучающихся вузов 
Росгвардии обуславливается системным опре-
делением перехода от непрофессиональных 
и статистических военно-профессиональных 
мотивов к динамическим, результатом кото-
рого выступает интеграция личностных и во-
енно-профессиональных мотивов курсантов. 
Трансформация мотивов происходит под вли-
янием курсантского коллектива, образователь-
ного процесса вуза, авторитета преподавателей 
и офицеров, военно-профессионального сооб-
щества. 

Механизмами трансформации мотивацион-
ной структуры личности курсантов является ин-
терференция их мотивационных полей, социаль-
ный обмен между курсантами, преподавателями 
и офицерами, усвоение смысловой направлен-
ности военно-профессиональной деятельности. 
Результатом трансформации мотивов является 
осознание курсантами целей и смыслов военно-
профессиональной деятельности, реализация 
личностных и профессиональных потребностей 
в ней, ориентация на саморазвитие и самосо-
вершенствование в военной профессии.

Потребностно-целевой компонент на-
правлен на присвоение непрофессиональных 
и военно-профессиональных мотивов, об-
уславливается вхождением курсантов в воен-
но-профессиональное сообщество посредством 
интерференции их мотивационных полей и со-
циального обмена между курсантами, препода-
вателями и офицерами, за счет чего происходит 
интеграция личностных и военно-профессио-
нальных мотивов курсантов Росгвардии.
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Введение 
Современный период жизни российского 

общества характеризуется интенсивным разви-
тием различных секторов экономики (особенно 
на фоне импортозамещения), устойчивым со-
циальным функционированием, стабильностью 
государственно-политической системы. Исхо-
дя из этого можно утверждать, что для успеш-
ной реализации вышеизложенного важнейшее 
значение имеет правовое обеспечение данных 
видов деятельности и полноценное функцио-
нирование правоохранительной системы, высо-
копрофессиональная деятельность сотрудников 
правопорядка, стоящих на страже и защите за-
конных прав и интересов граждан, обеспечивая 
общественную безопасность, предупреждая, 
выявляя и противодействуя преступным посяга-
тельствам, пресекая правонарушения. 

Начиная с 2000-х гг. специальности юри-
дического направления становятся одними из 
самых востребованных как в системе высше-
го (ВПО), так и среднего профессионального 
образования (СПО). В исследованиях науч-
но-прикладного характера в качестве основ-
ных тем рассматриваются выявление причин 
и условий профессионального выбора, раз-
работка моделей и методов повышения учеб-
ной активности и развитие профессиональной 
мотивации студентов, поддержание устойчи-
вой мотивации деятельности у действующих 
профессионалов. Поскольку от выбора про-
фессии, отвечающей запросам общественного 
развития и соответствующей внутренним по-
требностям и способностям молодых людей, 
во многом зависит дальнейшее благополучие 
людей, удовлетворенность складывающимся 
образом жизни, то профессиональное само-
определение является ключевым вопросом 
жизненного выбора. 

Государственная политика в сфере профес-
сионального самоопределения молодежи отра-
жается в ряде нормативных правовых актов, на-
правленных на профессиональную ориентацию 
юношества, в том числе: 

1) Послание Президента Федеральному Со-
бранию от 01.03.2018, включающее запуск про-
екта ранней профориентации школьников «Би-
лет в будущее»; 

2) Паспорт национального проекта «Обра-
зование», утвержденный на заседании прези-
диума Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам 
03.09.2018; 

3) Приказ Министерства образования 
и науки Челябинской области № 01/1739 от 
14.08.2020 «Об утверждении Концепции орга-
низационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся Челябинской области» на 2020–2024 гг. 

Цель исследования. В рамках заданной 
темы статьи остановимся на раскрытии вопро-
сов, связанных с развитием профессиональной 
мотивации у студентов колледжа (СПО), об-
учающихся по специальностям юридического 
направления, как одного из важнейших этапов 
становления профессионала.

Материалы и методы исследования 
Методологической основой исследования 

выступили основные положения личностно-де-
ятельностного (В. А. Беликов, Л. С. Выготский, 
П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн и др.) и компетентностного (Э. Ф. Зеер, 
В. В. Краевский, А. В. Хуторской и др.) подхо-
дов, позволяющие представить исследуемую 
проблему «как деятельность личности по ин-
теграции профессиональной деятельности в це-
лостную систему деятельностей человека» [1, 
с. 219], движущей силой которой выступает мо-
тивация к обучению. Применительно к нашей 
проблеме мотивацию рассматриваем как один 
из основных факторов и результат качественно-
го профессионального образования. 

Для достижения поставленной цели мы 
провели обзорно-аналитическое теоретическое 
исследование нормативно-правовой основы мо-
тивации выбора студентами колледжа специаль-
ностей юридического направления и их профес-
сионального самоопределения, анализ научной 
литературы по изучаемой проблеме с примене-
нием общепсихологических и педагогических 
принципов, использовали методы сравнения, 
систематизации и обобщения.

Результаты исследования и их обсуждение 
В статье 68 (пункт 1) Федерального зако-

на от 29.12.2012 г. № 273 (ред. от 17.02.2023) 
«Об образовании в Российской Федерации» 
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отмечены основные задачи, стоящие перед 
средним профессиональным образованием 
(СПО), а именно — интеллектуальное, культур-
ное и профессиональное развитие человека, что 
предполагает подготовку квалифицированных 
кадров и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям деятельности, во-пер-
вых, с целью удовлетворения потребностей лич-
ности в расширении и углублении образования, 
а во-вторых, — в соответствии с потребностями 
общества и государства. 

С точки зрения организационно-право-
вой сферы в СПО действуют: государствен-
ные образовательные учреждения (ГОУ СПО), 
в том числе автономные учреждения; частные 
образовательные учреждения (ЧОУ СПО); ав-
тономные некоммерческие организации (АНО 
СПО). Прием в образовательные учреждения 
СПО осуществляется на базе как основного, 
так и среднего (полного) общего образования. 
В настоящее время наиболее востребованными 
на юридическом направлении подготовки СПО 
являются специальности 40.02.01 Право и ор-
ганизация социального обеспечения, 40.02.02 
Правоохранительная деятельность.

В исследовании, проведенном Е. А. Драго-
мировой на основе статистических данных за 
2013–2020 гг., показана динамика роста попу-
лярности специальностей юридической направ-
ленности по программам СПО. Если в 2013 г. 
абитуриентами было подано 54 373 заявления, 
а принято на обучение 38 976 студентов, то 
в 2020 г. подано уже 167 008 заявлений и при-
нято на обучение 99 120 человек [2, с. 88–95]. 
Следует отметить, что в образовательных уч-
реждениях высшего образования за указанный 
период динамика не изменилась. Кроме того, 
явно прослеживается тенденция увеличения 
количества студентов, обучающихся в СПО на 
контрактной основе, что косвенно свидетельст-
вует об уверенности родителей в обоснованнос-
ти затраченных на обучение средств. Профессия 
юриста относится к социально престижным, 
обеспечивает достойную оплату, служба в пра-
воохранительных органах включает внушитель-
ный социальный пакет гарантий, распространя-
ющийся и на членов семьи.

В юношеском возрасте профессиональное 
самоопределение является одной из основных 
задач полноценной социализации в обществе. 
Выбор профессии основывается на многоас-
пектном сочетании внешних условий и вну-
тренних потребностей, которые содействуют 
формированию мотивационного выбора абиту-
риента [3, с. 129–134].

К внешним условиям профессионального 
выбора в юношеском возрасте можно отнести: 

1) уровень социально-экономического раз-
вития общества, социальную престижность 
профессии, социальные гарантии и материаль-
ную обеспеченность; 

2) влияние родителей, мнение друзей; 
3) «настойчивость» рекламной кампании, 

сведения, полученные из различных источни-
ков, в том числе информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

К внутренним условиям формирования про-
фессионального выбора в юношеском возрасте 
можно отнести: 

1) конституционально-морфологические 
особенности (рост, вес, физическую выносли-
вость, ловкость и др.); 

2) индивидуально-типологические особен-
ности (тип нервной системы, темперамент, ха-
рактер, задатки и способности); 

3) ведущие интересы и склонности; 
4) направленность личности (мировоззре-

ние, убеждения, идеалы, социальные установ-
ки, устойчивая система мотивов, определяющая 
поведение в различных жизненных ситуациях 
и условиях). 

В трудах отечественных ученых-психо-
логов, таких как Э. Ф. Зеер, Н. И. Иоголевич, 
Е. А. Климов, Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряж-
ников, В. Д. Шадриков, Е. Ф. Ященко, показа-
ны проблемы профессионального самоопреде-
ления и пути их решения, этапы становления 
профессионала, влияние самоактуализации на 
профессиональные достижения и удовлетво-
ренность результатами труда и жизнью. Профес-
сиональное становление личности регулируется 
на основе социальных и индивидуальных кри-
териев, процессы самореализации в профессии 
и потребностно-мотивационная сфера личности 
взаимосвязаны, представляя собой полисистем-
ное образование.

Учитывая особенности раннего юношеско-
го возраста, в котором осуществляется профес-
сиональное самоопределение, недостаточный 
жизненный опыт, слабое представление о своих 
реальных и потенциальных способностях, а так-
же значительное влияние внешних факторов, 
изложенных выше, можно предположить, что 
выбор профессии во многих случаях не в пол-
ной мере будет осознанным и соответствовать 
внутренним потребностям и возможностям мо-
лодого человека. Проблема выбора специально-
стей юридической направленности может быть 
обусловлена высоким социальным престижем 
профессии, отсутствием глубинного понимания 
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ее содержания, неосведомленностью об услови-
ях и специфике труда, переоценкой своих пси-
хофизических и познавательных ресурсов, что 
снижает мотивационный потенциал профессио-
нального становления, в том числе в процессе 
обучения.

В то же время осознанный и осмысленный 
выбор профессии будет мотивировать на более 
высокую академическую успеваемость в про-
цессе обучения, содействовать комплексному 
развитию профессионально значимых лич-
ностных качеств, а в дальнейшем — повышать 
общую удовлетворенность жизнью и полно-
ценную профессиональную самореализацию, 
настраивать на ответственное отношение к вы-
полнению служебных задач, укреплять стрес-
соустойчивость, иначе говоря, служить рас-
крытию внутреннего потенциала, а не входить 
в противоречие с жизненными устремлениями 
и ценностными ориентациями человека.

Ключевым фактором при выборе профес-
сии юриста является направленность личности, 
которая понимается как совокупность устой-
чивых мотивов, ориентирующих деятельность 
личности в любой независимой ситуации (по 
С. Л. Рубинштейну). Таким образом, именно 
она оказывает организующее влияние на все 
компоненты личности и поведения: 

1) основные психические свойства (темпе-
рамент, характер, способности, мотивация); 

2) психические познавательные процессы 
(восприятие, внимание, память, мышление, во-
ображение, речь; 

3) эмоционально-волевые процессы (эмо-
ции, чувства, воля); 

4) психические состояния (стрессоустойчи-
вость, настроение, работоспособность, вдохно-
вение). 

В настоящее время для молодого поколения, 
вступающего в самостоятельную жизнь, необ-
ходимо более ответственное отношение к выбо-
ру профессии, поскольку недостаточно овладеть 
только профессиональными компетенциями, 
нужно представлять свой профессиональный 
путь как значимую часть жизненного пути, смы-
слообразующий компонент личностного разви-
тия. Профессиональное самоопределение также 
может рассматриваться как смыслообразующий 
фактор последующей жизнедеятельности и ка-
чества жизни человека. 

Как отмечает Э. Ф. Зеер, процесс професси-
онального становления личности является поли-
системным образованием, реализуется посред-
ством целенаправленной активности в реальной 
жизнедеятельности человека, включая профес-

сиональное обучение, профессиональное разви-
тие и саморазвитие профессионала. «При этом 
важным в карьерном и личностном росте явля-
ется этап профессиональной подготовки, на ко-
тором необходимо обучающемуся предоставить 
возможность формирования индивидуальной 
образовательной траектории» [4, с. 169].

Профессиональное становление (профес-
сионализация) юриста включает формирование 
социально и профессионально значимых качеств 
и их интеграцию, развитие интеллектуальной 
приспособляемости и поисковой активности оп-
тимальных вариантов решения поставленных 
задач, усиление адаптационных резервов инди-
видуально-типологических особенностей к вы-
полнению служебных задач, готовность к посто-
янному профессиональному росту.

Научное обоснование психологической 
концепции поэтапного становления профессио-
нала наиболее подробно представлено в трудах 
Т. В. Кудрявцева и Ю. П. Поваренкова [5]. Ав-
торами рассматривается четыре стадии профес-
сионального становления:

– первая — формирование профессиональ-
ных намерений на основе первичной ориента-
ции в различных сферах труда и под влиянием 
общего развития (социальное влияние, лич-
ностно-возрастное развитие);

– вторая — профессиональное обучение, це-
ленаправленная подготовка к профессиональной 
деятельности, формирование у студента субъект-
ной позиции в избранной профессиональной де-
ятельности (в том числе при прохождении произ-
водственной практики);

– третья — процесс вхождения в самосто-
ятельную профессиональную деятельность, 
нахождение социальной позиции в служебном 
коллективе, дальнейшее развитие профессио-
нально значимых качеств, ощущение психоло-
гического комфорта при выполнении служеб-
ных задач, желание выполнить их на высоком 
уровне, хорошие служебные показатели дея-
тельности;

– четвертая — уверенное владение опера-
циональной стороной профессиональной дея-
тельности, нацеленность на ответственное от-
ношение к делу, высокий уровень мастерства, 
удовлетворенность трудом, стремление к даль-
нейшему профессиональному совершенство-
ванию, профессия как ведущая составляющая 
образа жизни.

Таким образом, ведение профориентацион-
ной работы в школе, посещение дня открытых 
дверей учебных заведений и другие мероприятия 
профильного характера способствуют более 
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обоснованному формированию профессиональ-
ных намерений будущих абитуриентов. 

Стадия профессионального обучения яв-
ляется одной из важнейших для развития про-
фессиональной мотивации будущих юристов 
и приобретения профессиональных компетен-
ций. В исследовании В. И. Майорова и Н. И. Ио-
голевич впервые была подробно разработана 
и аргументированно обоснована базовая модель 
профессиональной компетенции юриста [6], 
включающая четыре ключевых направления 
формирования профессиональных компетенций:

– первое — формирование когнитивно-ин-
теллектуальной компетентности юриста, осно-
ванной не на формальном изучении материала, 
а его приобретении в активных формах работы 
с информацией (анализ, синтез, обобщение), 
что позволяет в дальнейшем экстраполировать 
полученные знания в виде сформированных 
компетенций на широкий ряд профессиональ-
ных ситуаций;

– второе — формирование функциональ-
ной компетентности юриста на основе участия 
в интерактивных формах приобретения умений 
и навыков, в том числе практико-ориентирован-
ные занятия, имитационные ситуации, деловые 
игры, дискуссии, участие в разработке право-
вых проектов, умение разрабатывать эффектив-
ные стратегии работы, применение информаци-
онных технологий и др.; 

– третье — развитие личностных характе-
ристик, отвечающих требованиям профессии 
юриста в определенной области деятельности, 
в том числе уверенность, настойчивость, от-
ветственность, коммуникабельность, стрессоу-
стойчивость и др. 

– четвертое — развитие этической ком-
петентности юриста, представляющее собой 
комплексное образование, включающее на-
правленность личности, профессиональное ми-
ровоззрение, убеждения, взгляды, установки, 
стремление к справедливости, защите прав и за-
конных интересов граждан, соблюдение право-
порядка и законности.

Авторы исследования В. И. Майоров 
и Н. И. Иоголевич [7] отмечают, что если форми-
рование когнитивно-интеллектуальной и функ-
циональной компетенций у студентов не пред-
ставляет особой сложности, так как в настоящее 
время разработан широкий репертуар педагоги-
ческих методов и технологий [8], то развитие 
личностно-профессиональных качеств, тем бо-
лее развитие блока устойчивых качеств этико-
мировоззренческой направленности, — более 
длительный и кропотливый процесс, не всегда 

реализуется в полной мере, но в то же время яв-
ляется ведущим в становлении профессионала.

Таким образом, можно сделать обобщаю-
щий вывод, что деятельность законодательной, 
судебной и исполнительной ветвей государст-
венной власти напрямую зависит от качества 
профессиональных кадров, уровня развития 
зрелой личности, юридической подготовки, осу-
ществляемой в образовательных учреждениях 
различного типа. Особая значимость подготов-
ки высококвалифицированных кадров в сфере 
юриспруденции не вызывает сомнения. Эффек-
тивность деятельности правоохранительных 
органов как представителей исполнительной 
власти напрямую зависит от профессионализма 
и личностных качеств сотрудников — высокого 
уровня правосознания, морально-нравственной 
устойчивости, позитивной системы мотивов. 
Следует учитывать, что мотивация на высокие 
достижения основана на системе мотивов, ко-
торые имеют сравнительно стабильные оценоч-
ные критерии и доминируют при восприятии 
реальных условий осуществления профессио-
нальной деятельности.

Устойчивые мотивы и профессионально-
ценностные ориентации формируются в про-
цессе профессиональной подготовки и после-
дующей профессионализации сотрудников 
правоохранительных структур. В исследовани-
ях В. Д. Шадрикова рассматриваются фунда-
ментальные аспекты психологии деятельности 
человека [9]. В практико-ориентированных ис-
следованиях изучаются факторы и методы, вли-
яющие на управление мотивацией сотрудников 
в зависимости от рода деятельности, в том числе 
в правоохранительных органах, формирование 
позитивных стратегий управления трудовым по-
ведением (несением службы). Выявление при-
чин и условий выбора юридической профессии, 
работы в правоохранительных органах, знание 
индивидуально-психологических особенностей 
сотрудников, определение их мотивационного 
профиля позволяет искоренять отрицательные 
проявления, содействовать профессиональным 
достижениям, профессиональной самореализа-
ции, карьерному росту.

Также следует отметить, что причинами 
снижения профессиональной мотивации, разо-
чарования в профессии, особенно в первые годы 
после окончания образовательного учрежде-
ния, может стать столкновение с реальностью 
и трудностями службы в правоохранительных 
органах, к которым можно отнести физические 
нагрузки, возможное применение оружия, от-
ветственность за жизнь людей, риск получения 
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травмы, ранение. Профессиональная деятель-
ность в правоохранительных органах включает 
достаточно интенсивное общение и взаимодей-
ствие с гражданами, постоянно совершающими 
противоправные деяния, стоящими на позициях 
правового нигилизма (отрицание или пренебре-
жение к закону, правам других граждан), при-
верженцами криминальной культуры, декласси-
рованными элементами и др.

Перечисленные явления могут стать при-
чиной снижения профессиональной мотивации 
сотрудников, привести к нарушениям дисци-
плины и законности, способствовать раннему 
профессиональному выгоранию, истощению 
ресурсов и профессиональной деформации, что 
влечет за собой устойчивые негативные измене-
ния личности сотрудника и невозможность про-
должения службы. 

Для сотрудников правоохранительных ор-
ганов важно иметь устойчивую психику, вести 
здоровый образ жизни, соблюдать баланс ра-
бота — отдых, работа — семья, уметь восста-
навливать психические и физические силы. 
Поддержание психических, физических и ин-
теллектуальных ресурсов в «активном рабочем 
режиме» напрямую зависит от осознанного вы-
страивания иерархии потребностей, мотивов 
и способностей к самореализации личностного 
и профессионального роста [10].

Заключение 
На основе вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы:
1. Мотивы выбора абитуриентами специаль-

ностей юридического направления включают 
внешние и внутренние условия. Основными про-
блемами формирования профессиональной мо-
тивации к освоению будущей специальности яв-
ляются: слабая информированность о специфике 
выбранной профессии, преобладающее влияние 
внешних условий над внутренними потребно-
стями на этапе профессионального выбора.

2. Профессиональное становление включа-
ет четыре этапа. Ключевым для развития устой-
чивой профессиональной мотивации является 
этап обучения в образовательном учреждении, 
когда формируются устойчивые качества лич-
ности, функциональная компетентность, укре-
пляется морально-этическая направленность.

3. Кандидаты на службу в правоохрани-
тельные органы проходят тщательный профес-
сиональный отбор. В современных условиях 
направленность личности, морально-этический 
уровень — определяющие критерии в становле-
нии системы мотивов профессионала, в том чи-
сле в правоохранительной деятельности. Одним 
из главных аспектов работы с личным составом 
является поддержание высокой профессиональ-
ной мотивации к выполнению служебных задач. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос использования проекта наставничества «Кураторы-студенты» 
как инструмента оптимизации процесса адаптации студентов первого курса ГБОУ ПОО «Маг-
нитогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко». 
В работе представлены этимология и определение процесса адаптации, раскрыты его особен-
ности в условиях колледжа. Внимание уделяется существующим проблемам адаптации и спо-
собам их решения. Основное содержание исследования — описание механизма реализации 
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функционирования результатов. Авторы приходят к выводу, что реализация проекта позволи-
ла снизить срок адаптации студентов-первокурсников с шести до четырех месяцев, улучшить 
надпрофессиональные навыки наставников, включить в проект компоненты самоопределения 
первокурсников через систему поддержки, информирования о профессиональной деятельнос-
ти более включенных в нее наставников.
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Введение
Адаптация студентов первого курса — ак-

туальный вопрос педагогики и психологии. 
Особое место занимает проблема адаптации 
студентов профессиональных образовательных 
организаций, что обусловлено трудностью пе-
рехода ребенка из школы в колледж. Не каж-
дый новоявленный студент может справиться 
со сложностями подобного плана без помощи 
родителей, педагогов, психологов. Новые ус-
ловия, повышенная нагрузка — все это создает 
условия для ухудшения психофизического со-
стояния первокурсников, снижения успеваемо-
сти и мотивации к получению профессии или 
специальности. Сложности в адаптации могут 
негативно сказаться в будущем на становлении 
специалиста и его личностном развитии. 

Материалы и методы исследования
В статье мы применяли следующие методы 

исследования: анализ психолого-педагогиче-
ских и методических источников по проблеме, 
изучение, анализ и обобщение, наблюдение за 
деятельностью первокурсников, а также описа-
тельный метод. 

Ключевым в исследовании является про-
цесс адаптации, поэтому, на наш взгляд, в пер-
вую очередь необходимо подробно остановить-
ся на его определении, которых на сегодняшний 
день существует достаточно большое количест-
во. Рассмотрим отдельные.

Термин «адаптация» (от позднелатинско-
го ad — «к», aptus — «пригодный, удобный», 
aptatio — «приглаживание», adaptation — 
«приспособление») был введен в научный обо-
рот во второй половине XIX в. (1865) Г. Аубер-
том для обозначения повышения и понижения 
световой чувствительности при изменениях 
освещенности (световая и темновая адапта-
ция). В терминологии Г. Ауберта адаптация 
стала означать описание приспособительных 
процессов в природном мире, причем корни 
учения об адаптации уходят в труды Ж.-Б. Ла-
марка [1]. Внимание процессу адаптации в сво-
их работах уделяли Ч. Дарвин, Ж. Пиаже, Г. Се-
лье, З. Фрейд, Х. Хартманн.

В отечественной психологии адаптация 
стала рассматриваться с появлением теории 
предметной деятельности А. Н. Леонтьева 

(1920–1930-е гг.) [2]. Определение этого про-
цесса в разное время в своих работах предла-
гали П. К. Анохин, Ф. Б. Березин, В. П. Казна-
чеев, В. Г. Асеев, Г. А. Балл, А. А. Налчаджан, 
Е. А. Климов, Ю. П. Поваренков, В. Д. Ша-
дриков.

Наиболее предметно-ориентированным, на 
наш взгляд, является определение П. Г. Белки-
на, согласно которому «адаптация — постоян-
ный процесс активного приспособления инди-
вида к условиям социальной среды и результат 
этого процесса» [3].

Стоит отметить, что в условиях образова-
тельной организации адаптация проходит по 
трем формам:

– формальная, касающаяся познавательно-
информационного приспособления студентов 
к новому окружению, к структуре среднего спе-
циального учебного заведения, к содержанию 
обучения в ней, ее требованиям и своим обязан-
ностям; 

– общественная, т. е. процесс внутренней 
интеграции (объединения) групп студентов-
первокурсников и интеграция этих же групп со 
студенческим окружением в целом; 

– дидактическая, касающаяся подготовки 
студентов к новым формам и методам учебной 
работы в колледже [4; 5].

С учетом вышесказанного под понятием 
«адаптация» мы предлагаем понимать следую-
щее: адаптация студентов первого курса пред-
ставляет собой процесс приспособления вче-
рашнего школьника к учебно-воспитательному 
процессу колледжа, когда его потребности, цели 
равнозначны требованиям колледжа и способ-
ствуют обучению и воспитанию конкуренто-
способного специалиста, и протекает по трем 
формам: формальная, дидактическая, общест-
венная.

Результаты исследования и их обсуждение
Процесс адаптации, как мы отметили выше, 

касается практически всех выпускников школ, 
а особенно тех, кто выбирает профессиональ-
ные образовательные организации. 

Так, в ГБОУ ПОО «Магнитогорский тех-
нологический колледж им. В. П. Омельченко» 
ежегодно поступает более 500 обучающихся 
(в основном из школ города Магнитогорска, 
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около 30 % являются выпускниками школ, рас-
положенных на территории Челябинской, Орен-
бургской областей, Республики Башкортостан). 
Все обучающиеся имеют разный уровень пси-
хофизического развития.

В течение 2021/22 учебного года проводил-
ся анализ адаптации студентов набора 2021 г. 
Процесс начинался со знакомства с группой, 
куратором, администрацией, преподавателями. 
Далее происходил сбор информации, формиро-
вание коммуникативных потоков, знакомство 
с профессией, историей и локальными докумен-
тами колледжа. Описанные выше этапы отно-
сятся к формальной адаптации. Общественная 
адаптация была представлена включением об-
учающихся в общественную жизнь колледжа, 
формированием студенческого совета. А под-
готовка студентов к новым формам и методам 
учебной работы в колледже, их самоопределе-

ние являлись дидактической формой адаптации. 
Весь цикл занял шесть месяцев.

По ходу этого процесса были обнаружены 
следующие проблемы, тормозящие адаптацию 
студента-первокурсника к новым условиям кол-
леджа:

1) низкая степень цифровой грамотности 
преподавателей-кураторов, не позволяющая бы-
стро работать с информацией; 

2) низкая включенность кураторов-препо-
давателей в подготовку и участие курируемой 
группы в мероприятиях; 

3) продолжительное формирование довери-
тельных отношений в паре «куратор — студент»;

4) куратор первого курса чаще всего препо-
даватель общеобразовательных дисциплин и не 
включен в профессию/специальность.

Были выявлены коренные причины проблем 
и предложены способы их решения (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ проблем адаптации студентов первого курса 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко»
Проблема Коренная причина Способ решения

Низкая степень цифровой гра-
мотности преподавателей-кура-
торов, не позволяющая быстро 
работать с информацией

Быстрый прогресс в сфере 
IT, тенденция к переходу 
всех процессов в цифровую 
среду

Обучение по программам повышения ква-
лификации, связанным с цифровизацией;
подключение волонтера-студента, владе-
ющего современными технологиями

Низкая включенность курато-
ров-преподавателей в подготов-
ку и участие курируемой группы 
в мероприятиях

Отсутствие времени у кура-
торов на подготовку к ме-
роприятиям различных на-
правленностей

Создание «окон» в расписании, выделен-
ных для подготовки к мероприятиям;
подключение волонтера-студента, оказы-
вающего помощь в подготовке к меропри-
ятиям

Продолжительное формирова-
ние доверительных отношений 
в паре «куратор — студент»

Разрыв поколений (пробле-
ма «отцов и детей»)

Проведение семинаров в формате сту-
дент — педагог, в рамках которых студен-
ты познакомят педагогический коллектив 
с современными тенденциями

Куратор первого курса чаще яв-
ляется преподавателем общео-
бразовательных дисциплин и не 
включен в профессию/специаль-
ность

Особенности функциониро-
вания отдельно взятой обра-
зовательной организации

Знакомство педагогов общеобразователь-
ных дисциплин с профессиями/специаль-
ностями;
организация взаимодействия со студен-
тами старшего курса, обучающимися по 
той же специальности, что и курируемая 
группа

После анализа коренных причин и способов 
их нивелирования было принято решение, что 
инструментом оптимизации процесса адапта-
ции студентов первого курса может выступать 
наставничество. Так, с августа 2022 г. В ГБОУ 
ПОО «Магнитогорский технологический кол-
ледж им. В. П. Омельченко» реализуется проект 
«Кураторы-студенты», основной идеей которо-
го является оптимизация процесса адаптации 
студентов-первокурсников путем прикрепления 

куратора-студента к группе первого курса и ре-
ализации наставничества по форме «студент — 
студент».

Куратор-студент — это в основном студент 
второго курса, назначенный заместителем ди-
ректора по воспитательной работе, обладающий 
организаторскими и лидерскими качествами, 
демонстрирующий высокие образовательные 
результаты, принимающий активное участие 
в деятельности образовательной организации, 
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являющийся участником региональных и все-
российских мероприятий, конкурсов, чемпиона-
тов профессионального мастерства. 

Функции куратора-студента:
1) организационная — содействие в обеспе-

чении участия студентов во внутриколледжных 
мероприятиях, информирование студентов че-
рез общие собрания, диалоги в социальных се-
тях, выявление активных студентов с последу-
ющим привлечением их к участию в различных 
сферах жизни колледжа;

2) воспитательная — воспитание ответст-
венного отношения к учебе, работа по сплоче-
нию группы (организация культурно-массовой 

работы внутри группы), профилактика деструк-
тивных проявлений в студенческой среде;

3) обучающая — обучения навыкам органи-
заторской деятельности, помощь в учебной дея-
тельности.

Одной из основных задач кураторов-студен-
тов является общественная адаптация, в рамках 
которой они не только помогают группам в под-
готовке мероприятия, но и сами выступают ор-
ганизаторами и координаторами мероприятий. 
В рамках проекта для наставников разработан 
перечень мероприятий, в которых они должны 
принять участие и подготовить к нему курируе-
мую группу (табл. 2).

Таблица 2
План мероприятий кураторов-студентов

№ Мероприятие Срок выполнения
1 «Неделя профессий»: профориентационные ознакомительные мероприятия для 

студентов I курса
Сентябрь — октябрь

2 Цикл встреч с представителями профессий «Диалог на равных» Сентябрь — июнь
3 Проект «Без срока давности» Сентябрь — июнь
4 Акции по сбору гуманитарной помощи Сентябрь — июнь
5 Студенческий флешмоб «День рождение Смайлика» Сентябрь
6 Посещение Театра оперы и балета, драмтеатра им. А. С. Пушкина, театра кукол 

«Буратино», картинной галереи, консерватории.
Сентябрь — июнь

7 Футбол среди отделений колледжа Сентябрь
8 Сдача норм ГТО Сентябрь — июнь
9 Посвящение в студенты Октябрь
10 Волонтерская акция, посвященная Дню пожилого человека, «Поздравь ветерана» Октябрь
11 Праздничный концерт «День учителя» Октябрь
12 Областной конкурс студенческих социальных проектов Октябрь, декабрь
13 Встреча обучающихся с администрацией колледжа Ноябрь
14 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий, «Моя страна — моя Россия»

Ноябрь

15 Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом Декабрь
16 Мероприятие «Новогодний переполох» Декабрь
17 Мероприятие «Татьянин день», посвященное Дню студента Январь
18 Конкурс стенгазет «Наши отцы и деды — наши герои» ко Дню защитника 

Отечества
Февраль

19 Первенство колледжа по волейболу (I, II, III, IV курсы) Февраль
20 Мероприятие «Широкая Масленица» Февраль
21 Всемирный день театра Март
22 Поздравления с Международным женским днем Март
23 Конкурс плакатов «Женский день — 8 Марта!» Март
24 Внутриколледжные соревнования по настольному теннису Март
25 День открытых дверей Март — апрель
26 Всероссийский проект «Большая перемена» Апрель — май
27 Спортивный праздник «Здоровое будущее» Апрель
28 Акция «Международный субботник» Апрель — май
29 Мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне Май
30 День России Июнь
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Также ведется систематическое обучение 
самих кураторов-студентов. В период с ав-
густа 2022 по июнь 2023 г. для кураторов-
наставников были организованы семинары 
и тренинги: 

1. Семинар «Основы эффективного настав-
ничества».

2. Тренинг «Лидерство и управление моти-
вацией команды».

3. Тренинг «Активизация внутренних ре-
сурсов».

4. Семинар «Психология подростка».
5. Тренинг «Конфликтология».
6. Тренинг «Публичные выступления».
7. Семинар «Профилактика эмоционально-

го выгорания».
8. Семинар «Активные формы работы в ор-

ганизации культурно-массовой деятельности».
9. Тренинг «Тайм-менеджмент».
Данные мероприятия проводятся педаго-

гами колледжа, активной молодежью, среди 
которых эксперты отдела реализации про-
ектов и программ в сфере патриотического 
воспитания граждан ФГБУ «Российский дет-
ско-юношеский центр», студентами кафедры 
психологии ФГБОУ ВО «Магнитогорский 
государственный технический университет 
им. Г. И. Носова».

Для куратора-студента участие в программе 
дает возможности реализовать свой наставни-
ческий потенциал, это шанс попробовать себя 
в управленческой деятельности. 

Один из ключевых моментов проекта — 
преемственность. Планируется оставить кура-
тора до конца обучения курируемой группы, 
а из сегодняшних первокурсников в следующем 
учебном году сформировать наставников для 
набора 2023 г. 

Также стоит отметить, что студенты-на-
ставники ко второму курсу имеют представле-
ние о своей профессии и становятся активными 
участниками процесса самоопределения пер-
вокурсников. Наставники формируют систему 
поддержки через информирование первокурс-
ников на классных часах об их будущей профес-
сиональной деятельности. 

В сентябре и декабре 2022 г. был прове-
ден анализ процесса адаптации студентов 
первого курса набора 2022 г. Для оценки были 
выбраны следующие параметры: посещае-
мость, тревожность, количество студентов, 
участвующих в мероприятиях. Посещаемость 
фиксировалась по сводным ведомостям ку-
раторов из числа преподавателей колледжа. 
Участие в мероприятиях отмечалось социаль-

ными педагогами. Степень тревожности оце-
нивалась педагогом-психологом по методике 
Ч.-Д. Спилбергера. Показатели были ранжи-
рованы по уровням.

По итогу исследования процесса адаптации: 
– получена положительная динамика по по-

казателю «посещаемость» (количество студен-
тов с высокой посещаемостью на сегодняшний 
день составляет на 3,6 % больше, чем на начало 
учебного года);

– прослеживается улучшение ситуации по 
параметру «тревожность» (с сентября по де-
кабрь удалось снизить количество обучающихся 
с высокой степенью тревожности на 4 %);

– увеличилось количество обучающихся, 
привлеченных к участию в мероприятиях раз-
личного уровня (прирост количества обучаю-
щихся с высоким уровнем участия в меропри-
ятиях до 60 %).

Данная динамика говорит о том, что введе-
ние кураторов-студентов способствовало улуч-
шению основных показателей адаптации пер-
вокурсников, а это в свою очередь указывает на 
снижение срока адаптации студентов первых 
курсов с шести месяцев до четырех.

Заключение
Таким образом, за семь месяцев реализации 

проекта «Кураторы-студенты» в ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский технологический колледж 
им. В. П. Омельченко» удалось получить следу-
ющие результаты:

– снизился срок адаптации студентов-пер-
вокурсников с шести месяцев до четырех;

– проводимые для наставников семинары 
и тренинги позволили улучшить их надпрофес-
сиональные навыки, создать условия для разви-
тия лидерских качеств;

– удалось добавить в проект компоненты 
самоопределения первокурсников через систе-
му поддержки, информирования о профессио-
нальной деятельности более включенных в нее 
наставников.

Проект «Кураторы-студенты» стал ключе-
вым в решении сложной проблемы адаптации 
студентов-первокурсников. Данная практика 
позволяет не только быстрее адаптировать-
ся новым студентам к условиям колледжа, но 
и помочь им быстрее раскрыть свои способ-
ности, проявить себя в различных направле-
ниях деятельности, а это в свою очередь ста-
новится толчком к формированию в будущем 
компетентного специалиста, который кроме 
профессиональных навыков должен обладать 
широким спектром надпрофессиональных 
компетенций. 
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Аннотация. Обсуждается актуальная в условиях современных вызовов проблема совершен-
ствования воспитательной работы в среднем профессиональном образовании. На основе 
анализа документов, регламентирующих организацию воспитательного процесса и научных 
публикаций последних лет, авторы определяют патриотизм сущностной характеристикой фор-
мирующейся воспитательной среды, под которой понимается совокупность реализуемых в про-
фессиональных образовательных организациях условий для развертывания воспитательного 
процесса, и выделяют свойства этой среды: уровневость, открытость и динамичность.
Проводимый авторами ежегодный мониторинг реализации рабочих программ воспитания в ор-
ганизациях среднего профессионального образования Челябинской области позволяет конста-
тировать развитие элементов воспитательной среды и увеличение количества обучающихся, 
вовлеченных с помощью этих элементов в позитивную деятельность, позволяющую проявлять 
социальную активность и совершенствовать предусмотренные ФГОС СПО общие компетен-
ции и такие личностные качества, как патриотичность, гражданственность, ответственность.
Модератором воспитательной среды в профессиональных образовательных организациях 
(после соответствующего повышения квалификации) авторы видят советника по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 
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allows us to state the development of elements of the educational environment and an increase in 
the number of students involved with the help of these elements in positive activities that allow them 
to be socially active and improve the general competencies and such personal qualities provided for 
by the Federal State Educational Standard like patriotism, citizenship, responsibility.
The authors suppose that an adviser on education and interaction with children’s public associations 
could be the moderator of the educational environment in professional educational organizations 
(after appropriate advanced training).
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Введение
Современные вызовы обуславливают тре-

бования не только к качеству профессиональной 
подготовки выпускников профессиональных 
образовательных организаций (далее — ПОО), 
но и к их ценностным установкам, которые фор-
мируются и развиваются в процессе воспита-
ния. Необходимо отметить, что после распада 
СССР, имевшего десятилетиями выстраиваемую 
и успешно функционировавшую систему вос-
питания подрастающего поколения на основе 
марксистско-ленинской идеологии, российское 
образование было дезориентировано в целях вос-
питания, более того, образование трактовалось 
как «образовательная услуга», не предполагаю-
щая системную воспитательную работу. 

Несостоятельность отстранения общест-
венных институтов от воспитания очевидна. 
«Любое человеческое общество в историче-
ской ретроспекции было вынуждено отвечать 
на сложные вопросы о воспитании: кого и зачем 
воспитывать, как и где это делать, каким быть 
воспитателю...? Целые эпохи, народы и сосло-
вия отразились в названиях систем воспитания: 
спартанское воспитание, афинское, рыцарское, 
церковное, придворное и т. д. <…> Общество 
всегда имеет определенные права на воспита-
ние своих граждан. Воспитание вне социума — 
тоже известная утопия» [1].

В последнее десятилетие на государствен-
ном уровне принят ряд документов, актуали-
зирующих проблему воспитания [2], которая 
отражена как одна из целевых установок нацио-
нального проекта «Образование» — «воспитание 
гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных тра-
диций» [3], внесены изменения в ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся [4]. Это в свою оче-

редь инициировало формирование современной 
воспитательной среды (далее — ВС) ПОО.

Материалы и методы
Методологическая часть исследования 

строилась на анализе документов федерального 
и регионального уровней, регламентирующих 
организацию воспитательного процесса в обра-
зовании вообще и среднем профессиональном 
образовании в частности, контент-анализе науч-
ных публикаций последних лет по проблемам 
воспитания подрастающего поколения россиян.

Фактическое состояния воспитательной ра-
боты в ПОО Челябинской области изучалось на 
основе ежегодных мониторингов реализации ра-
бочих программ воспитания (приказ Министер-
ства образования и науки Челябинской области 
от 27.01.2022 г. № 01/159 «О реализации рабо-
чих программ воспитания в образовательных 
организациях Челябинской области»). В иссле-
дование были включены 100 % ПОО региона, 
подведомственных Министерству образования 
и науки Челябинской области.

Содержание воспитательных проектов, ре-
ализуемых в ПОО региона, и их результатив-
ность изучались с помощью контент-анализа 
самых успешных (с точки зрения работников 
ПОО, ответственных за организацию воспита-
тельного процесса) проектов, консолидацию 
и систематизацию которых по шести направле-
ниям рабочей программы воспитания [5; 6] про-
вели авторы исследования.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведенный анализ позволяет утверждать, 

что в настоящее время как на законодательном 
уровне, так и в образовательных организациях 
всех уровней ведется системная работа по фор-
мированию воспитательной среды на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и националь-
но-культурных традиций. ВС как совокупность 
реализуемых в ПОО условий для развертывания 
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воспитательного процесса обладает свойствами 
уровневости (федеральный, региональный и ин-
ституциональный уровни в иерархической вза-
имосвязи), открытости (позволяет успешно ак-
кумулировать текущие воспитательные задачи 
в рабочих программах воспитания и календар-
ных планах по их реализации) и динамичности, 
что дает ей возможность развиваться в условиях 
современных вызовов. 

Необходимо отметить, что в силу обозна-
ченных выше обстоятельств в настоящее вре-
мя наблюдается дисбаланс между обучающей 
и воспитательной работой, несмотря на то, что 
современная система среднего профессиональ-
ного образования унаследовала лучшие традиции 
системы трудовых резервов, реализовывавшей 
кроме прочего воспитательную функцию. Отча-
сти этот дисбаланс смягчается за счет реализации 
рабочей программы воспитания в соответствии 
с календарным планом воспитательной работы, 
ориентированным на внеурочную, как принято 
говорить, работу [7]. Однако проблемой остает-
ся синхронизация урочной (путем актуализации 
воспитательного потенциала учебных дисциплин) 
и внеурочной воспитательной работы, которую 
может реализовать ВС, обеспечив тем самым си-
нергетический эффект. При этом мы хотели бы 
подчеркнуть, что ВС создает условия для развер-
тывания воспитательного процесса, провоцируя 
социальную активность обучающихся, инициируя 
их участие в реализации проектов и мероприятий 
воспитательной направленности. Обучающийся 
в таком случае выступает в двуедином качестве: 
как объект воспитательных воздействий и как 
субъект, совершающий конкретные  поступки, 
проявляющие личностные качества и одновре-
менно совершенствующие их. В зависимости от 
предусмотренного ВС содержания проектов и ме-
роприятий, в реализацию которых вовлекаются 
обучающиеся, развиваются, т. е. переходят на бо-
лее высокий уровень сформированности, не толь-

ко их общие компетенции, обозначенные во ФГОС 
СПО как результаты образовательной деятельнос-
ти ПОО, но и позитивные личностные качества, 
позволяющие им проявлять ответственность, 
гражданственность, патриотичность. Возникает 
вопрос, какой сущностной характеристикой для 
этого должна обладать ВС? Мы разделяем точку 
зрения тех исследователей, которые полагают, что 
это ПАТРИОТИЗМ [8]. 

Очевидно, что в силу открытости ВС на нее 
активно влияют внешние обстоятельства. «Вос-
питание как педагогически организованный про-
цесс осуществляется в условиях неизбежных 
противоречий между ценностными установками, 
транслируемыми различными субъектами соци-
ализации. На результатах воспитания сказывает-
ся социально-экономический, этнокультурный, 
социокультурный, технологический и цифровой 
контексты развития современных детей» [1]. По-
этому ВС должна качественно модерироваться 
хорошо подготовленными специалистами в об-
ласти воспитания. До недавнего времени таковые 
отсутствовали, однако с сентября 2023 г. во всех 
образовательных организациях вводится долж-
ность советника по воспитанию и взаимодейст-
вию с детскими общественными объединениями 
(далее — советник по воспитанию) [9–11]. Челя-
бинская область входила в число трех пилотных 
регионов страны, в ПОО которых должность 
советника по воспитанию была введена в 2022–
2023 г. Устранение профессиональных дефи-
цитов этой категории работников проводилось 
фактически «с колес» в рамках неформального 
повышения квалификации не без участия авто-
ров статьи [12].

Каким образом идет формирование ВС 
ПОО региона в реальных условиях развертыва-
ния образовательного процесса? Анализ данных 
мониторинга реализации рабочих программ 
воспитания позволяет констатировать сущест-
венное развитие элементов ВС ПОО (табл. 1). 

Таблица 1
Элементы воспитательной среды ПОО

№ Организации/клубы/
секции/коллективы

Количество 
ПОО (%), где 

функционируют 
организации/клубы/
секции/коллективы

Кол-во организаций/
клубов/секций/
коллективов 

Среднее количество 
обучающихся ПОО (%), 

вовлеченных в деятельность 
организаций/клубов/секций/

коллективов
2021/22 
уч. г.

2022/23 
уч. г.

2021/22 
уч. г.

2022/23 
уч. г. 2021/22 уч. г. 2022/23 уч. г.

1 волонтерские органи-
зации

94 100 65 77 20 29

2 спортивные /военно-
спортивные клубы

39 91 27 57 24 24
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№ Организации/клубы/
секции/коллективы

Количество 
ПОО (%), где 

функционируют 
организации/клубы/
секции/коллективы

Кол-во организаций/
клубов/секций/
коллективов 

Среднее количество 
обучающихся ПОО (%), 

вовлеченных в деятельность 
организаций/клубов/секций/

коллективов
2021/22 
уч. г.

2022/23 
уч. г.

2021/22 
уч. г.

2022/23 
уч. г. 2021/22 уч. г. 2022/23 уч. г.

3 спортивные /военно-
спортивные секции

91 98 209 310 18 31

4 творческие клубы 39 44 54 55 9 10
5 творческие коллективы 82 82 145 145 15 21

Окончание таблицы 1

1. За 2022/23 учебный год количество ПОО, 
в которых действуют волонтерские организации, 
увеличилось на 6 %, волонтерские организации 
в настоящее время созданы в 100 % ПОО регио-
на (в ряде ПОО даже не одна). Анализ деятель-
ности волонтерских организаций, количество 
которых возросло за год на 18,5 %, показывает, 
что каждая из них функционирует в нескольких 
основных направлениях. Изучение направлен-
ности деятельности волонтерских организаций 
вырисовывает следующую картину: 

– экологическое (87 %);
– социальное (82 %);
– гражданско-патриотическое (62 %);
– спортивное (36 %);
– культурное (33 %);
– событийное (29 %);
– профилактическое (13 %);
– профориентационное (11 %);
– инклюзивное (4 %);
– медиаволонтерство (4 %).
2. По сравнению с прошлым годом более 

чем в два раза (с 39 до 91 %) выросло количе-
ство ПОО, где функционируют спортивные/во-
енно-спортивные клубы, число которых возро-
сло на 111 %. Примерно на 148 % увеличилось 
количество спортивных/военно-спортивных 
секций.

3. Менее значительно (на 5 %) возросло ко-
личество творческих клубов.

4. Увеличилось среднее количество обуча-
ющихся, вовлеченных в деятельность волон-
терских организаций, военно-спортивных клу-
бов и секций, творческих объединений, т. е. все 
большее количество обучающихся, включенных 
в позитивную деятельность в зависимости от 
индивидуальных предпочтений и склонностей, 
имеет возможность проявлять свою граждан-
скую и патриотическую позицию, одновремен-
но формируя ее. 

В 100 % ПОО функционируют органы сту-
денческого самоуправления с охватом 6466 об-

учающихся. Логичным следствием стало от-
крытие первичных ячеек российского движения 
детей и молодежи «Движение Первых» в 100 % 
организаций и включение обучающихся в дет-
ско-юношеское военно-патриотическое движе-
ние «Юнармия». 

В ПОО активно создаются медиацентры, 
на момент проведения мониторинга они функ-
ционировали в 71 % ПОО, вовлекая в работу 
437 обучающихся.

Резюмируя эту часть проведенного иссле-
дования, отметим, что интеграция федеральной 
и региональной воспитательной повестки в ВС 
ПОО инициирует развитие таких элементов 
этой среды, которые в силу своей патриотиче-
ской направленности способствуют развитию 
патриотичности обучающихся. При этом не-
важно, в какую деятельность вовлечены обуча-
ющиеся: волонтерскую, спортивную, художе-
ственно-творческую или иную другую, важно 
наличие патриотизма как сущностной характе-
ристики ВС. 

Как показывают наши многолетние иссле-
дования, согласующиеся с результатами работы 
ученых и педагогов-практиков [13], наиболь-
ший педагогический эффект дает включение об-
учающихся в проектную деятельность. Не слу-
чайно проектный подход был положен в основу 
разработки регионального макета ФГОС-ори-
ентированной программы воспитания в ПОО, 
предусматривающей в качестве результата фор-
мирование обозначенных во ФГОС СПО общих 
компетенций [5; 6]. 

Мониторинг реализации рабочих программ 
воспитания ПОО Челябинской области пока-
зывает, что только в профессионально ориен-
тирующем направлении воспитательной рабо-
ты в 100 % ПОО реализуются воспитательные 
проекты; что касается показателей по другим 
направлениям воспитательной работы, то они 
снизились по сравнению с прошлым годом. Од-
нако, если сравнивать количество реализованных 



160

Education and Socialization of the Individual

проектов и мероприятий рабочей программы 
воспитания, а также среднее количество обучаю-
щихся ПОО, вовлеченных в проекты и меропри-

ятия рабочей программы воспитания, то эти по-
казатели выросли по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (табл. 2).

Таблица 2
Реализации рабочих программ воспитания

Направления 
воспитательной 

работы

Количество ПОО 
(%), реализующих 
воспитательные 

проекты

Количество реализованных 
проектов/мероприятий 
рабочей программы 

воспитания

Среднее количество 
обучающихся ПОО (%), 
вовлеченных в проекты, 
мероприятия рабочей 
программы воспитания

2021/22 
уч. г.

2022/23 
уч. г. 2021/22 уч. г. 2022/23 уч. г. 2021/22 уч. г. 2022/23 уч. г.

профессионально ори-
ентирующее

100 100 153/1555 286/1851 73 78

гражданско-патриоти-
ческое

100 96 137/3530 290/3786 89 89

экологическое 100 89 95/650 167/1038 69 75
культурно-творческое 93 87 131/2689 342/2857 79 80
спортивное и здоро-
вьесберегающее

95 91 146/2144 308/1832 78 80

бизнес-ориентирующее 93 76 77/463 167/591 42 47
другие направления 68 51 44/128 46/165 45 49

Полученные результаты мы можем объ-
яснить тем, что практические работники ПОО 
начинают понимать специфику проектной дея-
тельности, ее ориентацию на конечный резуль-
тат со всей сложностью и неоднозначностью 
его оценивания. Наша попытка проанализи-
ровать содержание воспитательных проектов 
(лучших реализованных/реализуемых с точки 
зрения ПОО) показала, что только 67 % пред-
ставленных материалов можно отнести к воспи-
тательным проектам, 33 % — это методические 
разработки мероприятий, программы, управ-
ленческие проекты. Необходимо отметить, что 
все воспитательные проекты имеют адекватные 
цели, задачи и согласующиеся с ними результа-
ты, но только 53 % из них предполагают оценку 
эффективности проектов. 

Это приводит к выводу о необходимости не-
прерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогов среднего профессионально-
го образования в части применения проектной 
методологии в воспитательной работе. 

В завершении анализа отметим, что боль-
шая часть представленных проектов (31 %) — 
это проекты гражданско-патриотической на-
правленности.

Заключение
Проведенное на базе ПОО Челябинской об-

ласти исследование позволяет экстраполировать 
его результаты на среднее профессиональное об-
разование страны и сделать следующие выводы.

1. В настоящее время активно формируется 
ВС ПОО на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций, 
сущностной характеристикой которых является 
ПАТРИОТИЗМ.

2. Обладая свойствами уровневости, от-
крытости и динамичности, ВС посредством 
рабочей программы воспитания инициирует 
включение обучающихся в проектную дея-
тельность / систему мероприятий, позволя-
ющих проявлять позитивные личностные ка-
чества (патриотичность, гражданственность, 
ответственность и пр.), одновременно разви-
вая общие компетенции, предусмотренные 
ФГОС СПО.

3. Расширяется круг специалистов, ответст-
венных за результаты воспитательной работы; 
вводится должность советника по воспитанию, 
выполняющего по сути роль модератора ВС.

4. Не теряют своей актуальности вопросы 
непрерывного развития работников ПОО в ча-
сти овладения современными технологиями 
воспитания, в которых обучающийся выступает 
не пассивным объектом педагогических воздей-
ствий, а субъектом, активно проявляющим по-
зитивную социальную активность.

5. Проблемой остается как персонифициро-
ванная, так и групповая оценка результатов вос-
питательной работы в ПОО: что оценивать, как 
оценивать и с какой периодичностью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

В настоящее время учебные дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла (далее — УД ОГСЭЦ) приобретают все большую значимость, это особенно актуально 
в силу включенного в них воспитательного потенциала, который определяет их ведущую роль 
в формировании мировоззрения, жизненных установок, интересов и ориентаций студента. Не-
возможно говорить о трендах в преподавании УД ОГСЭЦ в отрыве от мировых трендов обра-
зования с учетом российского контекста.
Ежегодно ученые Института образовательных технологий в Открытом университете (Вели-
кобритания) в сотрудничестве с другими международными исследователями готовят публич-
ный доклад о трендах в образовании: Innovative Pedagogy. Он отражает 10 тенденций в педаго-
гике, имеющих потенциал влияния на всю систему образования и заслуживающих, по мнению 
ученых, пристального внимания практиков1.
Российское образование включено в мировой контекст, но при этом сохраняет свою специфи-
ку. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и государст-
венная корпорация по атомной энергии «Росатом» (исследователи трендов в нашей стране) 
попросили экспертов российского образования, а также студентов и школьников прокомменти-
ровать, какие из мировых трендов наше педагогическое сообщество уже активно применяет, 
у каких есть потенциал развития в 2023 г., а какие для нашей страны менее актуальны. Миро-
вые тренды оценили 370 инноваторов из 60 регионов РФ.
Сфера образования, которая традиционно считается довольно консервативной, сегодня при-
спосабливается к жизни в условиях высокой неопределенности и постоянных изменений, когда 
особую важность приобретает умение вовремя заметить набирающие силу тенденции, соиз-
мерить их со своими целями и ресурсами, адаптировать свою стратегию.
Организаторы исследования в России говорят о том, что сегодня важно отслеживать мировые 
тренды в образовании, способствовать их обсуждению в российском педагогическом сооб-
ществе и поддерживать передовые образовательные инициативы, поскольку это работает на 
устойчивое развитие и достижение благоприятного будущего для всех. 
Первый тренд — гибридное обучение (с ним согласны 61,8 % респондентов), предполагаю-
щее сочетание аудиторного и онлайн-обучения. В этом случае для педагогов важно научиться 
управлять вниманием учеников и по-новому выстраивать занятие. Большинство опрошенных 
студентов и школьников отметили, что, несмотря на удобство гибридного формата, очное об-
учение для них эффективнее. Это подтверждает ключевую значимость правильной дидактики 
для «гибрида».
Вторым трендом, по мнению 46,1 % респондентов, являются программы микроквалификации. 
Этот тренд преимущественно важен для людей зрелого возраста, микроквалификации стано-
вятся способом вхождения взрослых в новую профессию или перехода на новый карьерный 
уровень.
Совмещение учебы с практикой в качестве третьего тренда обозначили 38,7 % опрошенных. 
Сочетание обучения и практики как актуальный для России тренд чаще отмечает молодежь, 
которая хотела бы, чтобы практика была оплачиваемой.
Четвертым трендом названо образование в соцсетях (37,7 % респондентов). Получение зна-
ний в соцсетях на стыке образования и развлечений может восполнять пробелы формального 
образования и повышать мотивацию к учебе.
Пятый тренд — автономное обучение (отмечен 33,2 % отпрашиваемых). Этот тренд чаще 
отмечают молодые инноваторы и респонденты из малых городов. Но если образовательная 
траектория уникальна для каждого учащегося, встает вопрос о сравнимости полученных ими 
1 Мировые тренды образования в российском контексте // НИУ ВШЭ: офиц. сайт. URL: https://ioe.hse.ru/edu_

global_trends/#trend3?yqrid=0rFA7YUmwPo.
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квалификаций. Школьники и студенты же считают навык автономного обучения полезным, но 
признаются, что учиться под внешним контролем бывает проще.
Шестым трендом считается образование для психологического здоровья (24,6 % респонден-
тов). Данный тренд выделили инноваторы-женщины и наиболее юные участники исследования 
(до 21 года). Это согласуется с мнением экспертов, что старшим поколениям сложнее признать 
важность психологической помощи и грамотности. Психология — достаточно новая в России 
наука, и, несмотря на некоторое расширение государственной поддержки, действительно эф-
фективная система психологического просвещения и помощи пока что существует в единич-
ных школах и вузах. 
Седьмой тренд — учет домашней образовательной среды — отмечен 17,9 % опрашиваемых. 
Этот тренд вызвал неоднозначное отношение как экспертов, так и школьников. С одной сторо-
ны, домашние обстоятельства ученика важно учитывать, а с другой — активное вмешательство 
школы в семейное пространство может навредить отношениям между учениками, родителями 
и учителями. Полезный учет домашней среды возможен, когда образование индивидуализиро-
вано и обеспечено ресурсами. 
Восьмой тренд — совместный просмотр видео (назван 17,2 % респондентов) — вызвал про-
тиворечивую оценку: одни считают, что просмотр и обсуждение фильмов формируют комму-
никативные навыки и понимание искусства, другие возражают, что ученик при таком подходе 
остается пассивным, и для развития творческих навыков и критического мышления полезнее 
совместное создание видео или подбор видеоматериалов учеником. Школьники и студенты 
отмечают, что для учебы удобнее смотреть короткие видео под конкретные цели. Поскольку 
к видеоматериалам в образовании обращаются все чаще, умение преподавателей правильно 
их использовать становится особенно важным.
В качестве девятого тренда названа рефлексия негативных эмоций (12,4 % участников опро-
са). Эксперты отметили, что в России данный тренд развит слабо при высокой актуальности. 
Он связан с социально-эмоциональными навыками учителей и учеников и мог бы помочь пре-
дотвращать школьную травлю и дискриминацию в обществе. Возможности масштабирования 
тренда лежат в области грамотного обучения преподавателей и формирования культуры обсу-
ждения негативных переживаний.
Десятым трендом образования являются беседы на прогулке (отмечен 9,1 % респондентов). 
Возможность обучения во время прогулок особенно нравится инноваторам-горожанам и тем, 
кто работает в дополнительном образовании. Эксперты скептически относятся к идее прово-
дить традиционные уроки на прогулке, если речь не идет о дошкольном возрасте или совсем 
малых группах учеников. В то же время для определенных тем и дисциплин, таких как архитек-
тура или экология, выход из класса может быть полезен. Однако для России это не является 
трендом — эксперты не видят учащения таких практик.
Таким образом, практики и исследователи образования во всем мире продолжают осмысливать 
изменения, принесенные в образование пандемией. Это не только расширенное использова-
ние цифровых форматов, но и усиленное внимание к психологическому благополучию и соци-
альному взаимодействию. Половина трендов, предложенных докладом Innovative Pedagogy, 
акцентирует нецифровые аспекты педагогики: семейное окружение, рефлексию эмоций, влия-
ние физического и психического самочувствия на усвоение информации. Однако, как показал 
опрос инноваторов и экспертов, в России эти тренды оказались менее проявленными, посколь-
ку для их развития есть барьеры.
Признание у российских участников исследования получили в первую очередь тренды на сты-
ке онлайн- и офлайн-форматов: гибридное обучение, совмещение учебы и практики за счет 
цифровых технологий, онлайн-микрообучение для прогресса в работе. Для всех этих трендов 
особенно актуально умение учиться самостоятельно и проектировать собственный образова-
тельный путь из маленьких шагов. В этом отношении тренд «автономное обучение» можно 
назвать ключевым для 2023 г. Исследование также подчеркивает актуальность сетевых техно-
логий и сотрудничества в обучении. В образование пришли новые субъекты, появились новые 
каналы получения знаний и навыков, новые способы объединяться в учебную группу (напри-
мер, вокруг просмотра видео или популярного блога). Живой отклик, который вызвали эти трен-
ды у школьников и студентов, говорит о том, что и преподавателям стоит обратить на сетевые 
технологии больше внимания1.
Данные тренды безусловно оказывают влияние и на преподавание учебных дисциплин ОГСЭЦ 
в системе среднего профессионального образования, в связи с этим в рамках одного из засе-
даний областного методического объединения преподавателей по данному направлению были 
рассмотрены следующие вопросы:
1 Мировые тренды образования в российском контексте // НИУ ВШЭ: офиц. сайт. URL: https://ioe.hse.ru/edu_

global_trends/#trend3?yqrid=0rFA7YUmwPo.
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– современные образовательные технологии, формы, методы, средства обучения и воспи-
тания;
– совершенствование цифровой образовательной среды профессионального образования;
– профилизация общеобразовательных дисциплин ОГСЭЦ с учетом осваиваемой профессии / 
специальности;
– реализация программы воспитания средствами дисциплин ОГСЭЦ.
Данные направления, на наш взгляд, гармонично вписываются в обозначенные выше мировые 
тренды в образовании.

С. А. Галиахметова, преподаватель ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж» 

— Одной из главных целей современно-
го образования является создание условий для 
развития творческих способностей личности 
обучающегося. Значит педагог должен ставить 
перед собой задачу не только дать глубокие зна-
ния по преподаваемой дисциплине, но и развить 
творческие способности. Данная задача акту-
альна по многим причинам: общее снижение 
интереса к литературе, замена книги видео, ув-
лечение играми в интернете, снижение грамот-
ности. Список можно продолжить еще.

Так каким же образом повысить интерес 
студентов к изучению русского языка и лите-
ратуры? 

На наш взгляд, одним из выходов являются 
творческие задания, поскольку простое воспро-
изведение и запоминание скучно, а значит при-
водит к потере интереса.

Многие считают, что учить творчеству 
нельзя, что способность к творчеству — это 
врожденное качество, присущее лишь немно-
гим. Наверное, в этом тоже есть доля истины, 
но мы можем целенаправленно содействовать 
тому, чтобы творческий потенциал не угасал, 
а развивался. В своей работе исходим из того, 
что потребность в самовыражении заложена 
в каждом человеке природой.

Какие же задания помогают нам вовремя 
увидеть в студенте творческие способности? На 
уроках русского языка и литературы таких зада-
ний может быть много, остановимся на некото-
рых из них.

– чтение по ролям; простое задание, но здесь 
важно дать возможность самим обучающимся 
выбрать роль, причем сделать это заранее; 

– сочинения-рассуждения; ничего нового, 
но важно, чтобы тема не предполагала одноз-
начного ответа; студенты должны учиться дока-
зывать свою точку зрения;

– составление характеристики героя; это 
задание тоже может быть творческим; напри-
мер, при обсуждении поступков героев одним 
предлагается выступить в роли адвоката, а дру-
гим — прокурора (обвинителя); 

– при изучении стихотворений в прозе 
И. С. Тургенева студентам предлагается напи-
сать свое стихотворение в прозе.

В сентябре 2022 г. мы создали сообщество 
«Тайны книги» в социальной сети «ВКонтакте». 
Здесь мы в основном выкладываем короткие ви-
деоуроки, которые помогают понять замысел 
автора, учат анализу произведения. Видео гото-
вят сами студенты на предложенные педагогом 
темы. Текст своего выступления ребята сначала 
печатают, затем мы с ними обсуждаем, редакти-
руем, после чего они записывают. Видео долж-
но быть не более 10 минут. Если в самом начале 
студенты неохотно подписывались на сообще-
ство, думая, что здесь их заставят выполнять 
дополнительные задания, то уже через месяц 
стали активнее. Они понимают, что прослушать 
видео они могут даже по дороге в колледж или 
на перемене, и при этом на уроке чувствуют 
себя намного увереннее. 

Кроме того, особое внимание в рамках 
изучения русского языка и литературы уделя-
ется и внеучебной работе. В настоящее время 
студенты могут участвовать в самых различ-
ных конкурсах как городского, областного, так 
и всероссийского уровня. Среди них есть тра-
диционные конкурсы, в которых мы принимаем 
участие ежегодно: «Конкурс ораторского мас-
терства», «Без срока давности», «Вхожу в мир 
искусств», городской конкурс «Школа поэтов», 
всероссийский конкурс «Герои Отечества». 
Есть мероприятия, ставшие традиционными 
и в нашем колледже. Одно из них — конкурс 
чтецов, посвященный Великой Отечественной 
войне. Всегда есть желающие поучаствовать 
в постановке литературно-музыкальных ком-
позиций. 

Как показывает практика, самостоятельно 
добытое знание усваивается студентами проч-
нее, поэтому нужно чаще придавать заданиям 
проблемный и творческий характер. Если ситу-
ация обыгрывается, материал подается не в су-
хой форме, предлагается найти свое решение, 
рекомендуется и учителю, и студенту творчески 
подойти к выполнению задания, то учебный ма-
териал усваивается лучше. 
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Е. М. Тютина, преподаватель ГБПОУ 
«Симский механический техникум»

— Виртуальный мир современного студента 
намного шире и сложнее, чем был ранее. Кни-
ги, тетради, меловые доски не могут удержать 
внимание обучающихся на уроке. Современные 
гаджеты и их программное обеспечение находят 
свое отражение и в построении информацион-
ной среды студента. Мобильные телефоны ста-
новятся основным устройством обмена данными 
и основной бедой в любом образовательном уч-
реждении. Главный вопрос каждого педагога — 
как вернуть внимание студента и заставить его 
убрать мобильный телефон на своем уроке.

Решением данной проблемы является ак-
тивное включение в образовательный процесс 
основного «врага» преподавателя — мобильного 
телефона обучающегося. Инфографика дает бес-
крайные возможности по его использованию. 

Мы с вами знаем, что образовательный про-
цесс строится на передаче информации. Способ 
представления информации оказывает влияние 
на степень ее восприятия и усвоения, а визуа-
лизация позволяет быстро и эффективно ее пре-
поднести. Принцип наглядности является одним 
из ведущих в обучении. Использование таблиц, 
схем, рисунков способствует быстрому запоми-
нанию и осмыслению изучаемого материала. 

Инфографика — это визуальное представ-
ление учебного материала, новых знаний, не 
требующее дополнительных комментариев. Она 
представляет собой законченный информаци-
онный блок, который можно усвоить самосто-
ятельно, анализировать и делать собственные 
выводы.

Какие у нас бывают виды инфографики:
1. Динамическая, это инфографика с ани-

мированными элементами (видеоинфографика, 
анимированные изображения, презентации).

2. Статистическая, это графический про-
дукт, отражающий определенные статистиче-
ские данные.

3. Информационная, идеально подходит 
в том случае, если вы хотите представить новый 
учебный материал или дать обзор предстоящей 
большой темы.

4. Конструкционная, демонстрирует устрой-
ство и составные части какого-либо объекта 
или механизм явления, иногда — хронологию 
и причины исторического события.

5. Лента времени — это временная шкала, 
на которую в хронологической последователь-
ности наносятся события. 

6. Процесс, инфографическое отражение 
процесса используют, чтобы проиллюстриро-

вать циклы или очередность шагов какого-то 
процесса. Нумерация шагов обязательна, чтобы 
следовать логике процесса.

7. Географическая, способ представления 
географических данных. В такой инфографике 
карты используются как подложка, на которой 
размещаются различные типы диаграмм с дан-
ными.

8. Сравнительная, очень эффективная ин-
фографика для того, чтобы сравнить несколько 
вариантов событий, явлений, личностей. 

9. Список, если вы хотите перечислить при-
чины того или иного явления или события, вве-
сти список фактов, примеров.

10. Резюме, такой вид инфографики можно 
использовать для составления резюме видной 
исторической личности.

Таким образом, при визуализации учебной 
информации средствами инфографики решает-
ся ряд педагогических задач: передаются знания 
и распознавание образов; обеспечивается образ-
ное представление знаний и учебных действий; 
формируется и развивается критическое и ви-
зуальное мышление; активизируется учебная 
и познавательная деятельность; обеспечивается 
интенсификация обучения; повышается визу-
альная грамотность и визуальная культура.

Сервисов для создания инфографики мно-
жество. На наш взгляд, к лучшим относятся сле-
дующие инструменты:

1. Infogram.com — простой и удобный ин-
струмент с огромным набором шаблонов, среди 
которых инфографика, презентации, графика 
для всех социальных сетей, открытки, плакаты, 
афиши, приглашения (есть даже отчеты и кон-
спекты уроков) и другое. Требуется регистрация, 
готовые работы скачиваются в высоком качест-
ве в разных форматах (png, jpg, pdf). В бесплат-
ной версии нельзя скачивать готовые работы, 
но можно публиковать онлайн и делиться ссыл-
кой со студентами. Инфографика, сделанная 
в Infogram, интерактивна — данные в графиках 
и диаграммах реагируют на курсор и нажатие, 
благодаря чему очень интересно (и удобно) ра-
ботать с большим количеством данных.

2. Realtimeboard.com — бесконечная он-
лайн-доска для самостоятельной и командной 
работы с визуальным материалом. На доску 
можно перетаскивать изображения, ссылки, ви-
део, текст, таблицы и работать с этим материа-
лом: группировать, структурировать, связывать, 
добавлять стрелки, пометки и прочее.

3. Miro, пожалуй, самая популярная инте-
рактивная доска. Интерфейс Miro так же прост 
в использовании. Главным преимуществом этой 
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интерактивной доски является возможность 
совместного использования. Бесплатная вер-
сия предлагает три доски для учебной записи, 
шаблоны досок, интеллект-карт. На доски мож-
но загружать картинки, PDF-документы, видео 
и все необходимое для урока. Каждая доска бес-
конечна. Для просмотра доски регистрировать-
ся ученикам не нужно, но если вы хотите дать 
доступ к доске, то ученики должны быть зареги-
стрированными пользователями, тогда есть воз-
можность задать домашнюю работу или проект 
и отследить выполнение заданий.

4. IDroo — это доска, разработанная для 
преподавателей. Пользователи могут вводить 
упражнения с помощью текстового поля, об-
мениваться сообщениями в чате. К сожалению, 
пользователи с бесплатной подпиской не могут 
загружать изображения и документы, поэтому 
для проверки домашних заданий эта интерак-
тивная доска не очень подходит.

5. Онлайн-доска Padlet — сервис имеет рус-
скоязычную версию, прост в освоении и не тре-
бует никакой начальной подготовки. Преиму-
щества виртуальной доски Padlet: возможность 
выбора дизайна виртуальной доски; возмож-
ность организации коллективной деятельности 
в режиме реального времени и работы с визу-
альным контентом; возможность размещения 
материалов как с любого носителя, так и из сети 
Интернет (фото-, видео-, аудиофайлы).

Возможности онлайн-доски широки: фик-
сация идей с помощью разноцветных стикеров; 
создание записей и рисование с помощью целого 
набора функций, в том числе распознавания ру-
кописного текста и преобразования его в печат-
ный; осуществление опросов с использованием 
специальных шаблонов; загрузка изображений 
и текстов; привлечение внимания студентов 
к отдельным частям рабочей поверхности с по-
мощью инструмента «лазерная указка»; изме-
нение фона рабочей поверхности, в том числе 
загрузка отдельных шаблонов для работы; хра-
нение всех наработок каждого участника; экс-
порт проектов в PDF или PNG и др.

Таким образом, мобильный телефон на уро-
ке может быть не только средством отвлечения 
внимания обучающегося на уроке, но и комму-
никационным устройством, повышающим эф-
фективность организации учебного процесса 
и подготовки домашнего задания.

Г. Ф. Закирова, преподаватель ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж»; 

А. М. Юдина, советник директора по вос-
питанию и взаимодействию с общественны-

ми организациями ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный колледж»

— В условиях кризиса современного об-
щества и изменения моральных и ценностных 
установок возросло число подростков, склонных 
к асоциальному поведению, поэтому проблема 
профилактики асоциального поведения детей 
и подростков становится все более значимой.

Гражданско-патриотическое воспитание 
сегодня актуально как никогда. Долгое время 
в системе среднего профессионального обра-
зования этот вопрос отодвигался на задний 
план. Но современные реалии диктуют новые 
смыслы, государство обратило на этот вопрос 
серьезное внимание, и студенты среднего про-
фессионального образования теперь являют-
ся частью РДДМ «Движение первых». Сейчас 
в приоритете воспитание гражданина и патрио-
та, и государство, президент, общество надеется 
на нас — педагогов! И это правильно! Только 
гражданин и патриот может быть достойным 
членом общества, настоящим профессионалом 
своего дела. Именно гражданско-патриотиче-
ское воспитание может являться лучшей профи-
лактикой асоциального поведения в молодеж-
ной среде.

Асоциальное поведение — поведение, про-
тиворечащее общественным нормам и принци-
пам, проявляющееся в форме безнравственных 
или противоправных деяний. Ведь часто под-
ростки идут по плохому пути из-за отсутствия 
нравственных ориентиров, идеалов, достойных 
примеров, четкой гражданской позиции. Подро-
сток в поиске, и если ему не помочь, то помогут 
другие, те, которые только и ждут, чтобы рас-
пространить свое пагубное влияние на наших 
детей. Мы не должны этого допускать! а кто, 
как не преподаватели дисциплин ОГСЭЦ, могут 
внести огромный положительный вклад? Ведь 
именно литература, история, обществознание, 
русский язык способны в полной мере воспи-
тать в подростке нравственность и гуманность. 
Именно эти качества формируют целостную 
духовную личность. Совестливый, знающий 
нормы нравственности подросток вряд ли бу-
дет совершать противозаконные и аморальные 
поступки. Именно гуманитарные дисциплины 
могут здесь прийти на помощь в первую оче-
редь. Что такое литература? Это уроки жизни, 
уроки нравственности. Как говорил великий 
М. В. Ломоносов, «народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». В этом особая 
миссия истории как учебной дисциплины. Об-
ществознание — наука, которая изучает разви-
тие общества, его элементы, составные части. 
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В. Г. Белинский подчеркивал: «Создает человека 
природа, но развивает и образует его общество». 
Русский язык — основа основ! Все эти дисци-
плины несут большую ответственность за сер-
дца и умы подростков. Задача преподавателей-
филологов заключается в том, чтобы подросток 
не только полюбил чтение книг, но и вынес 
нравственные уроки из любого произведения, 
ведь литература — это зеркало общества. Наша 
задача заинтересовать и не оттолкнуть. А как 
заинтересовать? Например, не все любят учить 
стихотворения, поэтому можно разрешить сде-
лать фотографию того, что они «видят» в этом 
стихотворении, или же спеть, проиграть на ги-
таре или нарисовать картину по мотивам произ-
ведения. Подобные задания не отобьют интерес 
к дисциплине. Часто на уроках мы просим дать 
свою характеристику произведению, пусть она 
и идет в разрез с общепринятым мнением. Дети 
спорят, а именно в споре рождается истина. 

Любые формы работы дадут положитель-
ный результат, если это интересно самим сту-
дентам. На уроках литературы можно показать 
пагубное влияние безнравственных поступков. 
Это нашло отражение в таких произведени-
ях, как «Игрок» Ф. М. Достоевского, «Пиковая 
дама» и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, 
«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевско-
го, «Морфий» М. А. Булгакова, «Война и мир» 
Л. Н. Толстого. А пример положительных и вы-
соконравственных поступков мы можем уви-
деть в произведениях: «Уроки французского» 
В. Г. Распутина, «А зори здесь тихие» Б. Л. Ва-
сильева, «Судьба человека» М. А. Шолохова, 
«Теплый хлеб» К. Г. Паустовского, «Сотников» 
В. В. Быкова и многих других! Большое вни-
мание стоит уделять произведениям о Великой 
Отечественной войне, показывать фильмы, об-
суждать произведения.

УД ОГСЭЦ оказывают огромное влияние на 
формирование личности, и мы не имеем права 
не использовать это на благо. Долг педагога — 
воспитывать на своих уроках гражданина и па-
триота, настоящего человека и профессионала!

 
Н. В. Раевская, преподаватель ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж 
им. В. П. Омельченко»

— Уроки литературы для подрастающего 
поколения в современном мире очень важны. 
Основная функция этой учебной дисципли-
ны — воспитательная. Литература помогает 
воспитывать нравственно здоровую личность, 
так как воздействует на чувства и психику чело-
века, благодаря чему у студентов можно сфор-

мировать актуальную жизненную позицию, 
приобщать к народным традициям, истории, 
культуре.

Каждое классическое произведение всег-
да актуально, поскольку обращено к вечным 
человеческим ценностям. Предметом каждого 
изучаемого произведения является человек, его 
жизнь и поведение в разных ситуациях. 

Формирование гуманистического мировоз-
зрения на уроках литературы осуществляется 
в основном во время диалогов, диспутов, дис-
куссий, обсуждения проблемных вопросов, зна-
чимых для студентов. 

Приведем примеры таких вопросов, которые 
нашли большой отклик у наших студентов при 
изучении художественных произведений XIX в.:

Роман И. А. Гончарова «Обломов»:
– к чему может привести человека лень 

и апатия, безделье и уход от решения жизнен-
ных проблем?

– каким смыслом необходимо наполнять 
свою жизнь?

– к чему может привести бессмысленное су-
ществование?

– почему для человека важно вести трудо-
вую деятельность?

– какие качества развивает в человеке труд?
Пьеса А. Н. Островского «Гроза»:
– свобода выбора;
– положение женщины в обществе;
– право иметь возможность любить и быть 

любимой;
– брак, семейные ценности и семейное 

счастье;
– взаимоотношения мужа и жены, старших 

и младших членов семьи.
Роман Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание»:
– можно ли найти оправдание преступлению?
– можно ли жертвовать жизнью одних лю-

дей ради счастья других?
– за любое ли преступление человек поне-

сет наказание, каким может быть наказание?
– вера, сила воли и духа и влияние окружа-

ющей среды;
– нищета и бедность (моральная и физи-

ческая);
– вопросы нравственного выбора — выбор 

между любовью и ненавистью, совестью и бес-
честием, верностью и предательством, добром 
и злом.

Роман Л. Н. Толстого «Война и мир»:
– идеал женщины, каков он?
– честь и достоинство человека, важны ли 

они?
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– семейные ценности, что они в себя вклю-
чают?

– что значит быть патриотом?
– может ли быть человек счастливым, если 

вокруг страдают другие люди?
– каковы значения слов «мир» и «война», 

какие ассоциации вызывают эти слова у челове-
ка в современном мире?

После изучения данных произведений важ-
но было узнать, как изменилось мировоззрение 
наших студентов, что они думают о важности из-
учения литературы, какую пользу, на их взгляд, 
дает прочтение классических произведений. 

Студенты-первокурсники дали следующие 
ответы:

– «Художественные произведения воспиты-
вают такие свойства души, как человечность, 
умение понимать и прощать»;

– «Художественная литература учит нас 
быть добрыми, честными, милосердными, бес-
корыстными, смелыми, трудолюбивыми»;

– «Художественная литература учит нас 
быть хорошими людьми»;

– «Литература всегда помогает нам воспи-
тывать в себе человека, способного на проявле-
ние доброты, благородства, настоящей любви. 
Накапливая опыт героев, мы и сами становимся 
мудрее, нравственно чище и совершеннее»;

– «Литература учит думать, отстаивать свои 
интересы, открывает мир человеческих чувств 
и взаимоотношений»;

– «Литература воспитывает в людях положи-
тельные качества и учит правильно поступать». 

Прочтение и изучение классических лите-
ратурных произведений помогают развивать 
у студентов важные духовно-нравственные ка-
чества, приобщать к семейным ценностям, де-
лать их ответственными и гуманными. Одноз-
начно литература помогает становиться лучше 
каждому читающему человеку!

И. В. Першина, методист ГБПОУ «Миас-
ский геологоразведочный колледж»

— Опытные педагоги знают, что устная речь 
плохо доходит до сознания подростков. Простой 
пример — приношу в аудиторию проверенные 
тетради, прошу забрать. Как правило, 5–7 тетра-
док остаются. Объяснение материала некоторы-
ми обучающимися остается непонятым в силу 
ряда причин. Это и груз с только что прошедшего 
урока, и какие-то личные эмоции, и элементар-
ное непонимание некоторых слов. Говорит что-
то преподаватель — и пусть. Студент в это время, 
может, и списывает с доски, но думает о своем. 
Учебная дисциплина «Литература» вообще 

мало приспособлена для пояснения материала, 
ибо там говорить не о чем, если студент не знает 
содержания текста художественного произведе-
ния, разве что сведения из биографии. Поэтому 
нами давно выработана установка: пусть сту-
денты добывают информацию самостоятельно. 
А за педагогом — выводы и пояснения.

В работе отталкиваемся от следующих 
принципов:

1. Литература — это не учебный предмет, 
а один из видов искусства, а искусство дано по-
нимать не всем. Считаем, что литература долж-
на быть предметом по выбору. 

2. Многие студенты давно уже не имеют ин-
тереса к чтению как виду проведения досуга, им 
неинтересно, поскольку их небольшой жизнен-
ный опыт не дает им возможности понять мотивы 
поступков персонажей. Также они считают, что 
то, что написано А. Н. Островским, И. С. Турге-
невым, И. А. Буниным и т. д., — давно устарело, 
и того, о чем они писали, сегодня не существует. 

3. Обратить их к основе, т. е. к тексту. Как 
мы к этому идем? Сначала знакомимся с биогра-
фией автора. По биографиям используем кар-
точки для самостоятельной работы, выполняя 
которые студенты раскрывают личность автора 
более детально. Потом на занятиях они читают 
тексты и работают с заданиями к ним. Нами раз-
работано огромное количество заданий к текс-
там, и это не тесты. Рассмотрим примеры. 

Студентам предлагаются вопросы по всей 
пьесе целиком, т. е. сначала нужно прочитать 
всю пьесу, знать ее содержание и только потом 
отвечать на вопросы. Студенты, как правило, не 
хотят читать текст, а предпочитают искать отве-
ты в интернете. Но их ждет подвох: как только 
они якобы закончили читать и думают, что про-
сто сдадут тетради на проверку, каждого из них 
ожидает личное собеседование с педагогом по 
произведению. Задаются пошагово вопросы по 
сюжету, и те, кто читал, хорошо на них отвеча-
ют. В результате у студентов появляется понима-
ние: не имеет смысла искать подобный вариант 
в группе, чтобы списать ответы, нужно читать, 
нельзя не читать. Можно слушать аудиокнигу. 

Еще уловка. Преподаватель же не знает, чи-
тал я или нет. Но в конце каждого занятия 5–7 те-
традей проверяются педагогом с выставлением 
даты. По этим датам хорошо видно, с какой 
скоростью работает студент. В произведениях 
большого объема предлагается прочитать опре-
деленные главы, достаточные для понимания 
сюжета и смысла. Также нами введена в работу 
таблица, которая позволяет отследить динамику 
чтения (табл. 1): 
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Таблица 1
Я читаю

Дата 5 7 12 14 16
План
Факт

Особенно такая таблица актуальна для сла-
бых групп, учит студентов планировать свою 
деятельность и достигать поставленных целей.

Еще одним из видов заданий является само-
стоятельная работа у доски. 

Также при работе со студентами интерес-
ным может быть использование самостоятель-
ных творческих заданий, позволяющих достичь 
следующих результатов:

1. Студенты реально работают с текстами 
произведений.

2. Студенты не списывают ответы на вопро-
сы, это не имеет смысла.

3. Студенты начинают хотеть читать.
4. Студенты начинают задавать вопросы.
5. Студенты начинают сравнивать персона-

жей, понимать смысл их поступков.
6. Когда начинается изучение поэтических 

текстов, они хотят читать стихотворения на-
изусть.

7. Некоторые с удовольствием создают ил-
люстрации к эпизодам текста.

8. Студенты сравнивают канву сюжета и пер-
сонажей с сегодняшним днем и удивляются — 
как? Оказывается, ничего не исчезло и все это 
есть и сегодня!

Таким образом, организация самостоя-
тельной работы студентов во время изучения 
литературы позволяет достичь более глубокого 
освоения данной учебной дисциплины.

М. Н. Макеева, преподаватель, советник 
директора по воспитанию ГБПОУ «Южно-
Уральский многопрофильный колледж»

— В настоящее время в колледжах уже реа-
лизуется рабочая программа воспитания, явля-
ющаяся частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профес-
сионального образования.

В программе воспитания (в части воспи-
тания обучающихся) говорится о достижении 
определенных результатов, которые сформу-
лированы в соответствии с Конституцией РФ 
и нашли дальнейшее отражение при формиро-
вании перечня личностных качеств граждани-
на, необходимых для сохранения и передачи 
ценностей следующим поколениям. На основе 
оценки личностных качеств гражданина, необ-
ходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям (выделенных в ходе 
анализа Конституции Российской Федерации, 
законодательных и иных нормативно-правовых 
актов, документов стратегического планирова-
ния), составлен портрет выпускника ПОО, от-
ражающий комплекс планируемых личностных 
результатов, заданных в форме «Портрета гра-
жданина России 2035 года»:

– патриотизм;
– гражданская позиция и правосознание;
– социальная направленность и зрелость;
– интеллектуальная самостоятельность;
– коммуникация и сотрудничество;
– зрелое сетевое поведение;
– экономическая активность;
– здоровье и безопасность;
– экологическая культура;
– мобильность и устойчивость.
Достижение планируемых личностных ре-

зультатов выпускниками колледжей возможно 
при реализации программы воспитания по сле-
дующим направлениям:

– профессионально ориентирующее;
– гражданско-патриотическое;
– экологическое;
– культурно-творческое;
– спортивное и здоровьесберегающее;
– бизнес-ориентирующее.
С учетом вышесказанного отметим боль-

шую роль преподавания социально-гуманитар-
ных дисциплин в достижении вышеперечислен-
ных планируемых личностных результатов.

Но есть и сложность в преподавании этих 
дисциплин, которая заключается в отсутствии 
интереса к гуманитарному знанию как таково-
му: часто студенты колледжа стремятся при-
обрести профессиональные навыки, освоить 
профессиональные компетенции, забывая при 
этом, что они прежде всего личности и только 
во вторую очередь профессионалы. Следова-
тельно, педагогам необходимо преодолеть дан-
ное противоречие, формируя и развивая на сво-
их уроках устойчивый интерес к истории, языку, 
литературному наследию. Большую помощь 
в этом нашим преподавателям окажут и меро-
приятия, проводимые согласно календарному 
плану воспитательной работы. Ведь усиление 
воспитательных аспектов содержания учебного 
материала сможет существенно повысить вос-
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питательный потенциал учебных дисциплин, 
а также сформировать интерес к ним. Вот неко-
торые из таких событий:

– День Конституции Российской Федерации;
– всероссийские и международные акции; 
– «Битва хоров», которую могут организо-

вать и провести преподаватели социально-гума-
нитарных дисциплин по самым разнообразным 
календарным датам;

– литературный вечер с приглашением пи-
сателя;

– «Разговоры о важном», центральные темы 
которых патриотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравственность, 
экология и другие; преподаватели, например, 
могут подготовить студентов для участия в них 
или помочь в разработке регионального компо-
нента классного часа;

– «Классные встречи», в проведении кото-
рых необходима помощь в том числе препода-
вателей истории и обществознания, литерату-
ры и русского языка и других в зависимости от 
темы и гостя такого проекта. 

Таким образом, через социально-эконо-
мические дисциплины можно решать многие 
воспитательные задачи. В процессе синтеза 
изучения гуманитарных дисциплин и участия 
в событиях программы воспитания формиру-
ются мировоззрение и ценностные ориентации 
студентов, а также вырабатываются интеллекту-
альные умения, научное мышление, что напря-
мую связано и с будущей специальностью.

Р. А. Идрисов, преподаватель ГБПОУ «Юж-
но-Уральский государственный колледж»; 

Е. В. Идрисова, председатель ПЦК ОГСЭ 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж»

— Самая большая «головная боль» в на-
стоящее время — это внедрение практической 
подготовки на занятиях по дисциплине «Исто-
рия». Приведем перечень тех проблем, с кото-
рыми столкнулась наша предметно-цикловая 
комиссия:

– отсутствие подробной информации (как 
это должно выглядеть);

– примерная программа по дисциплине 
«История» составлена на основе школьной про-
граммы по истории, где практическая подготов-
ка не предусмотрена;

– для внедрения практической подготов-
ки необходима новая примерная программа по 
истории для СПО, в основе которой будет ле-
жать история развития промышленности в це-
лом и региона в частности;

– недостаток информации по истории ста-
новления специальностей, особенно техниче-
ской направленности;

– реализация практической подготовки на 
общеобразовательных дисциплинах в системе 
СПО — дополнительная нагрузка для препода-
вателя, которая никак и ничем ему не компен-
сируется, но требует значительных временных 
и интеллектуальных затрат;

– реализация практической подготовки — 
неизбежная реальность на данный момент.

Таким образом, в результате опыта внедре-
ния практической подготовки очевидно, что 
в рамках общеобразовательной дисциплины 
«История» у студентов технологического про-
филя это сопряжено с определенными трудно-
стями, которые необходимо решать немедлен-
но. Результат опыта внедрения практической 
подготовки на элективном курсе «Введение 
в специальность» показывает, что это приведет 
к формированию определенных практических 
навыков, ориентированных на будущую про-
фессиональную деятельность. 

«Введение в специальность» — это комби-
нированный курс, который состоит из теорети-
ческих знаний в рамках получаемой специаль-
ности, а также рассматривает место специалиста 
в обществе, т. е. включает основы обществозна-
ния и основы права. Каждая тема данной дис-
циплины содержит компонент практической 
подготовки по специальности. При реализации 
данных компонентов используются различные 
виды деятельности:

– творчество студентов (написание эссе 
или письменных рассуждений по различной 
тематике, например: «Существует мнение, 
что профессия не может быть мечтой, так как 
должна выбираться осознанно. Верно ли дан-
ное суждение, на ваш взгляд? Приведите три 
собственных довода», «Что должен включать 
в себя имидж человека моей специальности?» 
и др.);

– изучение локальных актов по специаль-
ности; для этого активно используется офици-
альный сайт колледжа; студенты изучают фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт по своей специальности, преподава-
тель информирует студентов, какую полезную 
информацию можно взять из этого документа 
и узнать, что представляет собой та или иная 
специальность; данный вид деятельности мож-
но применять и на других дисциплинах (напри-
мер, при решении различных задач можно дать 
студентам задание зайти на сайт колледжа, найти 
стандарт по своей специальности и посмотреть, 
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какие компетенции реализуются в результате 
решения и применения той или иной задачи).

Например, на дисциплине «Введение в спе-
циальность», изучив со студентами устав кол-
леджа, можно предложить сравнить его с уста-
вом промышленного предприятия, который 
доступен в соцсетях. Начать можно со струк-
туры, а потом рассмотреть права и обязаннос-
ти работника, систему поощрений и наказаний. 
Это то, что заинтересует студентов и пригодит-
ся им в будущем.

Таким образом, акцент на практической 
подготовке при изучении дисциплин ОГСЭЦ 
позволяет заложить фундамент будущей про-
фессиональной деятельности.

Н. В. Ярунина, преподаватель ГБПОУ «Ка-
тав-Ивановский индустриальный техникум»

— Для системного решения повышения 
качества подготовки выпускников в Катав-
Ивановском индустриальном техникуме на 
протяжении последних лет проводится работа 
по организации индивидуального проектиро-
вания. В прошлом году было предложено часть 
работ выполнить в виде междисциплинарных 
проектов.

Междисциплинарный проект — это ком-
плексный проект, объединяющий ряд общео-
бразовательных дисциплин, что подчеркивает 
целостность образования и взаимозависимость 
изучаемых дисциплин.

Организация проектной деятельности об-
учающихся способствует формированию навы-
ков, умений, позволяющих соответствовать тре-
бованиям современных работодателей. Помимо 
этого, развивает речевую и языковую компетен-
ции, дает возможность интегрировать учебные 
дисциплины, учит работать с архивными доку-
ментами.

В рамках преподаваемых дисциплин «Ли-
тература», «Химия», «Физика», «География» 
и «История» было организовано междисципли-
нарное проектирование с обучающимися раз-
ных специальностей.

Обучающиеся разных групп разработали 
междисциплинарный проект «Бородинская бит-
ва через призму разных дисциплин (литерату-
ры, истории, физики, географии и химии)».

Проект предусматривал следующие разде-
лы: теоретический материал по каждой отдель-
ной дисциплине; презентацию по отдельным 
дисциплинам, интерактивную карту сражения 
и общий макет Шевардинского редута.

Литература — на основе произведений 
М. Ю. Лермонтова «Бородино» и Л. Н. Толстого 

«Война и мир» рассматривалось описание Боро-
динской битвы и отдельные ее моменты, в том 
числе Шевардинский редут.

Химия — изучался порох того времени, 
его состав, виды боеприпасов, снаряжаемых 
порохом.

История — была составлена интерактивная 
карта сражения.

Физика — изучались меры веса и длины 
XIX в., виды вооружения.

География — рассматривались географиче-
ское положение и план местности.

В итоге был подготовлен единый макет Ше-
вардинского редута, сделанный из пеноплекса 
с использованием красок, различных природ-
ных и искусственных материалов. В дополнение 
создали короткий ролик, в который включили 
историческую информацию и видео с макетом.

После защиты проектов студенты неодно-
кратно представляли свой макет в других груп-
пах, рассказывали о совместной работе. С до-
кладом о Бородинском сражении выступали на 
уроках истории и литературы с использованием 
презентаций и макета данного проекта. 

Работа над междисциплинарным проектом 
позволила обучающимся продемонстрировать 
умения, приобретенные за время процесса об-
учения, систематизировать и структурировать 
теоретические знания по выбранной теме. 

Данный проект представляет самостоятель-
ную внеурочную исследовательскую работу 
и предполагает углубленное изучение обучаю-
щимися отдельных проблем и вопросов различ-
ных дисциплин.

Другие междисциплинарные проекты — 
связь дисциплин «Литература» и «Информати-
ка и ИКТ»: обучающиеся при работе над проек-
том осваивают технику создания буктрейлеров. 
Буктрейлер — это видеоролик, ставящий перед 
собой задачу продвижения книги. Его цель — 
пропаганда чтения вообще и реклама художе-
ственного произведения в каждом конкретном 
случае.

На литературе студенты готовят сценарий 
будущего видеоролика и осуществляют поиск 
информации — видео, цитаты, иллюстрации, 
музыка, а на информатике монтируют сам ролик.

В процессе разработки данных проектов 
обучающимися техникума были перечитаны 
многие произведения как русских классиков, 
так и зарубежных авторов, отсмотрен и ото-
бран материал из сети Интернет. Созданы 
буктрейлеры по произведениям Булгакова, 
Толстого, Достоевского, Шолохова, Фицдже-
ральда. Впоследствии буктрейлеры использу-
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ются на уроках литературы для привлечения 
внимания студентов к чтению произведений.

Выполнение междисциплинарного проекта 
способствует закреплению знаний, формирова-
нию личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов.

В заключение стоит отметить, что реали-
зация междисциплинарного проектирования 
способствует системному решению образова-
тельных задач техникума, созданы условия для 
организации самостоятельной деятельности об-
учающихся.

И. В. Святкин, преподаватель ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж»

— Современные студенты все чаще облада-
ют клиповым мышлением, что затрудняет про-
цесс обучения истории. Чтобы улучшить запо-
минание и восприятие различных исторических 
процессов, событий и персоналий, можно ис-
пользовать так называемое окно характеристик.

При использовании данного метода ставят-
ся следующие задачи:

1) изучить истоки применяемого метода;
2) добиться цифровой экономии;
3) добиться экономии времени на изучение 

учебного материала;
4) привлечь внимание студентов для более 

эффективного усвоения учебного материала.
Карточка с окном характеристик содержит 

допустимую долю «игрового» юмора. Основ-
ными разделами в ней будут «навыки» и «до-
стижения».

В разделе «навыки» указываются присущие 
этому объекту умения. Также после каждого 
конкретного навыка стоит “lvl”, что означает 
условный уровень освоения данного навыка 
у объекта. В играх и литературе берется града-
ция от 0 до 100 уровня. После введения обуча-
ющихся в курс данной условности они без тру-
да определят, насколько сильно развито то или 
иное умение у изображенного объекта изучения.

Раздел «достижения» служит для кратко-
го отображения развития этого объекта, его 
физических изменений, социальных успехов 
и т. д. — того, что не относится к его личным 
навыкам. Тут тоже важно поддерживать игро-
вую стилистику.

Данные окна служат и педагогу в роли его 
интеллектуальной карты. Имея перед глазами 
список навыков и достижений, можно быст-
ро вспомнить заложенную в них информацию 
и преподнести ее обучающимся. У обучающих-
ся при этом будет формироваться точно такая же 
интеллектуальная карта.

Главными итогами при использовании дан-
ного метода будут следующие:

1) цифровая экономия — нет необходимо-
сти выносить огромное количество текста на 
слайд;

2) экономия времени при подаче материа-
ла — можно быстро проследить за развитием 
или эволюцией того или иного объекта;

3) привлечение внимания — студентов за-
интересует то, к чему они привыкли в досуговое 
время;

4) характеристика служит своего рода ин-
теллектуальной картой с маркерами, которые 
остаются в памяти на долгое время.

В качестве вывода стоит отметить, что по-
добные окна можно использовать на любых 
темах курса истории, в рамках прослеживания 
развития техники, развития и изменения видов 
вооружения и армейских подразделений любой 
эпохи, для сокращения времени на перечисле-
ние исторических личностей. А при продви-
нутом владении Microsoft PowerPoint дизайн 
слайдов можно сделать в точности как в играх, 
что решает задачу привлечения внимания сту-
дентов, а, следовательно, и более эффективного 
запоминания ими информации.

П. А. Бабарыкин, преподаватель ГБПОУ 
«Челябинский энергетический колледж 
им. С. М. Кирова»

— Технология развития критического мыш-
ления может применяться в рамках дисциплины 
«История» для освоения следующих элементов 
профессиональных компетенций по специаль-
ности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений: ПК 3.2. Обеспечивать ра-
боту структурных подразделений при выполне-
нии производственных задач; ПК 3.4. Контроли-
ровать и оценивать деятельность структурных 
подразделений; ПК 3.5. Обеспечивать соблю-
дение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей сре-
ды при выполнении строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ, ремонтных работ 
и работ по реконструкции и эксплуатации стро-
ительных объектов.

К основным составляющим технологии от-
носятся следующие методы и приемы.

Проблемный вопрос. В рамках изучения 
темы «Вклад строителей в развитие СССР во 
второй половине XX века» проблемный во-
прос ставится с помощью значков «Отличник 
соцсоревнования. Министерство строительства 
СССР» и «Почетный строитель. Министерст-
во строительства СССР», надписи на которых 
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скрыты. Студентам с опорой на изображение 
необходимо ответить на следующие вопросы: 

– Какие надписи должны быть на значках? 
– За какие заслуги могли выдать такие знач-

ки в СССР? 
Прием «до — после». При изучении темы 

«Трудовой подвиг строителей Урала в годы Ве-
ликой Отечественной войны» студентам пред-
лагается к заполнению таблица «Показатели ре-
зультативности и качества работы строительной 
отрасли в годы Великой Отечественной войны». 

Примерами ответов студентов в столбце 
«до» выступают: строительство новых предпри-
ятий; большой объем строительства; сокращен-
ные сроки строительства. 

Во втором столбце «после» примерами от-
ветов могут быть: выполнение заданий прави-
тельства; перевыполнение плана; применение 
новых технических методов; победы в социа-
листическом соревновании; освоение смежных 
профессий; правильная организация труда.

Прием «толстые и тонкие вопросы» приме-
ним при работе студентов с главой 9 «Трудовая 
дисциплина» Кодекса законов о труде РСФСР 
1971 г. при изучении темы «Вклад строителей 
в развитие СССР во второй половине XX века». 

В качестве примера «тонких» вопросов 
можно предложить следующие: 

– Кто должен повышать производитель-
ность труда и улучшать качество продукции? 

– Сколько поощрений за достижения в ра-
боте предполагает кодекс?

Вариантами «толстых» вопросов могут быть: 
– Верно ли, что обязанности работника 

и поощрения связаны между собой? 
– Дайте два объяснения, почему добросовест-

ный труд работника так важен для предприятия?
Прием «верно — неверно» использует-

ся при изучении темы «Строительная отрасль 
в СССР в период индустриализации». Реализу-
ется на практике он с помощью поиска правиль-
ных утверждений к плакатам: «Смотри, куда 
ступаешь», «Кирпич укладывай правильно», 
«Запрещается поднимать груз, на котором нахо-
дятся люди». 

Предложенные утверждения к плакатам вы-
глядят следующим образом: 

а) в процессе строительства широко исполь-
зуется техника; 

б) за соблюдением техники безопасности 
должен следить каждый работник;

в) все плакаты относятся к одному истори-
ческому периоду; 

г) строители широко используют защитные 
средства;

д) на плакате изображена опасность непра-
вильного складирования материала; 

е) два плаката относятся к 1920–1930-м гг.
Прием «перепутанные логические цепоч-

ки» применяется при изучении темы «Вклад 
строителей в развитие СССР во второй полови-
не XX века». В таблице «Способы оптимизации 
строительного производства в 1940–1980-х гг.» 
имеются три столбца: периоды правления со-
ветских лидеров, оптимизация труда организа-
ционными способами, оптимизация труда тех-
нологическими способами. В четырех ячейках 
таблицы расположены марки: «СССР — могу-
чая индустриальная держава»; «Все силы со-
ветской молодежи на досрочное выполнение 
пятилетки!»; «Индустриальные методы строи-
тельства. Применение новейших материалов»; 
«Комсомол на строительстве городов». Студен-
ты должны исправить ошибки расположения 
марок в таблице и аргументировать свой ответ.

Таким образом, технология критического 
мышления может помочь формировать элемен-
ты профессиональных компетенций при прове-
дении занятий профессионально ориентирован-
ной направленности по дисциплине «История».

С. В. Осинцева, преподаватель ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж»

— С июля 2022 г. ГБПОУ «Южно-Ураль-
ский многопрофильный колледж» является 
федеральной пилотной площадкой (ФПП) по 
внедрению методической системы преподава-
ния восьми общеобразовательных дисциплин 
с учетом профессиональной направленности 
программ СПО, реализуемых на базе основного 
общего образования. 

В качестве примера рассмотрим опыт созда-
ния учебно-методического комплекса по исто-
рии для специальности «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного обору-
дования (по отраслям)».

В примерной программе по истории для 
технологического профиля выделено пять при-
кладных блоков профессионально ориентиро-
ванного содержания, распределенных по всему 
курсу. Акцент в них делается на развитии про-
изводственной и инженерной сфер деятельнос-
ти, истории результатов научно-технического 
прогресса, достижениях промышленности, ин-
женерии, механики. 

Дидактические единицы этого содержания 
необходимо конкретизировать для каждой спе-
циальности, как бы «приближая» их к будущей 
профессиональной деятельности студентов. 
Так, для механиков в теме «Форсированная ин-



175

Дискуссионный клуб

дустриализация» более подробно изучаются 
история машиностроения (строительство Ураль-
ского и самого мощного в мире Краматорского 
заводов тяжелого машиностроения, Уралва-
гонзавода, Горьковского и Московского автоза-
водов и др.), стройки первых пятилеток в Челя-
бинской области (ЧТЗ, ММК, Станкомаш и др.). 

Особое внимание уделяется повышению 
роли профессионалов-инженеров (в том числе 
механиков) в создании и эксплуатации сложной 
техники на новых заводах. Студенты осуществля-
ют поиск и затем презентуют информацию о пер-
вых фабрично-заводских училищах в Челябинс-
ке, подготовке механиков в 1930-е гг., сравнивают 
с современными колледжами и техникумами.

При изучении темы «Достижения совет-
ских ученых в военно-прикладной сфере» не-
поддельный интерес у будущих механиков вы-
зывает история военной техники. Уже сейчас 
среди них есть настоящие знатоки танков, само-
летов и другого вооружения. Студенты создают 
проекты о передовых образцах военной техники 
и роли механиков в различных родах войск, вы-
ступают с сообщениями не только об известных 

героях Великой Отечественной войны, но и ге-
роях-механиках (например, водителях танков, 
авиамеханиках).

При рассмотрении темы «Научные откры-
тия и технический прогресс в мире во второй 
половине XX века» акцент делается на транс-
формации профессии механика в условиях науч-
но-технической революции. Уместно будет при-
глашение на урок выпускников, работающих на 
предприятиях с современной техникой, которые 
расскажут о новой роли механика в условиях 
компьютерной революции и роботизации.

Преподавание уроков данного содержания 
будет более эффективным, если использовать 
активные формы обучения, а именно: не педа-
гог расскажет студентам о будущей специаль-
ности, а они вместе с ним или самостоятельно 
найдут нужную информацию, проанализируют 
ее и представят на уроке.

При разработке учебно-методического ком-
плекса были предусмотрены следующие ва-
рианты интеграции УД «История» с общепро-
фессиональными дисциплинами и МДК для 
проведения бинарных уроков (табл. 2).

Таблица 2 
Варианты интеграции УД «История» с общепрофессиональными дисциплинами 

и МДК для проведения бинарных уроков
Тема ООД История Тема ОП / МДК

Тема 7.2 
Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи мо-
дернизации
Содержание учебного материала:
Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 
положение. Рыночная экономика и монополии. Эко-
номический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 
Сельское хозяйство. Россия в системе мировой ры-
ночной экономики 

ОП.10 Экономика отрасли 
Тема 2.1
Отрасль в системе экономики 
Содержание учебного материала:
Роль и значение металлургической отрасли в систе-
ме рыночной экономики. Перспективы развития от-
расли. Технико-экономические особенности черной 
металлургии

Тема 10.2
Челябинская область в начале XXI века
Содержание учебного материала:
Социально-экономическое развитие Челябинской 
области в начале XXI в. Особенности рынка труда 
Челябинска и области. Крупнейшие промышленные 
предприятия Челябинской области — работодатели 
для техников-механиков. Современные требования 
к конкурентоспособности специалиста

МДК.03.02 Управление ресурсным обеспечением 
монтажа, технического обслуживания и ремонта 
промышленного оборудования
Тема 2.4.
Проблемы трудоустройства
Содержание учебного материала:
Проблема трудоустройства выпускников профессио-
нальных образовательных организаций. Требования 
работодателей к претендентам на рабочие места. 
Факторы, усугубляющие проблемы занятости моло-
дежи

Для профессионально ориентированного 
содержания были разработаны ФОСы в форма-
те ЕГЭ и ВПР:

Пример 1. Используя фотографию и свои 
знания, напишите слово, пропущенное в су-
ждении:

«_____________________ — процесс создания 
крупного промышленного производства и на-
ращивания промышленного потенциала СССР 
в 1928–1941 гг. Одним из последствий этого про-
цесса стало возрастание роли инженерно-техни-
ческих работников (в том числе механиков)».
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Пример 2. Используя фотографию и свои 
знания, напишите фамилию, пропущенную 
в тексте:
«_______________ — участница стахановского 
движения в годы первых пятилеток, бригадир 
первой в СССР женской тракторной бригады, 
дважды Герой Социалистического Труда. Умела 
разобрать и собрать трактор, отремонтировать 
его, обучала этому молодых трактористов».

Пример 3. Рассмотрите изображение и вы-
полните задание.

1. О каком достижении советской атомной 
промышленности 1950-х гг. свидетельствует 
данная фотография? 

2. Каково значение этого достижения для 
СССР и мира? Укажите одно значение для СССР 
и одно для мира.

3. Напишите фамилию руководителя СССР 
в это время.

Такие задания позволяют оценить образо-
вательные результаты, среди которых знание 
имен исторических личностей, внесших зна-
чительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России 
в XX — начале XXI в., умение характеризовать 
значение советских научно-технологических 
успехов и анализировать визуальные источники 
исторической информации.

Помимо самих заданий и оцениваемых 
образовательных результатов были также разра-
ботаны критерии и эталоны ответов для лучше-
го понимания правил оценивания работ студен-
тов (табл. 3). 

Таким образом, преподавание УД «Исто-
рия» с профессионально ориентированным со-
держанием будет способствовать усилению мо-
тивации студентов в освоении специальности 
техника-механика.

Таблица 3
Критерии оценивания и эталоны ответов

№ Эталоны ответов Баллы
1 Атомный ледокол «Ленин» 1
2 Триумф отечественной науки и шедевр советских конструкторов, атомщиков, судостроителей, 

так как это полностью разработка СССР; 
1

укрепление обороноспособности СССР в Арктике в условиях холодной войны; 1
первое применение ядерного реактора на надводном флоте, ИЛИ
появление ледокольного флота (и в мире, и в СССР)

1

3 Н. С. Хрущёв 1
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