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Приглашаем к диалогу
Welcome to Dialogue

Уважаемые читатели!

Указом Президента Российской Федерации 
2023 год объявлен Годом педагога и настав-
ника. Символично, что в 2023 году отмечается 
200-летие со дня рождения основоположника 
научной педагогики в России, «учителя учите-
лей» К. Д. Ушинского. Не случайно этот номер 
журнала открывает статья, в которой проводятся 
параллели между идеями К. Д. Ушинского и век-
торами инновационного развития современно-
го профессионального образования, во многом 
определяемого современными вызовами. 

В реализацию федерального проекта «Про-
фессионалитет», целью которого является ком-
плексная реструктуризация системы среднего 
профессионального образования во взаимодей-
ствии с предприятиями, переход к отраслевому 
подходу подготовки кадров с финансированием 
результата, а не процесса обучения, включается 
все больше профессиональных образователь-
ных организаций.

Отечественное высшее образование (да-
лее — ВО) активно обсуждает федеральный 
государственный образовательный стандарт ВО 

по укрупненной группе направлений (ФГОС ВО 
четвертого поколения), который представляет 
совокупность обязательных требований при ре-
ализации основных профессиональных образо-
вательных программ ВО — программ базового 
ВО и программ магистратуры по направлениям, 
призванных качественно улучшить таковое.

Эти аспекты совершенствования профес-
сионального образования пока остаются за 
рамками проблем, обсуждаемых авторами жур-
нала, несмотря на то, что спектр научных ис-
следований и представленного педагогического 
опыта широк: от принципов реализации педа-
гогической концепции формирования военно-
профессиональной мотивации курсантов вузов 
Росгвардии до воспитания патриотизма обучаю-
щихся средствами учебных дисциплин; от исто-
рии корпоративной подготовки кадров в эпоху 
Петра I до средств популяризации и способов 
оценки эффективности наставничества в совре-
менном образовании; от профессиональной со-
циализации студентов до предупреждения про-
тивоправного поведения обучающихся. 

Мы приглашаем вас к диалогу!

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

развитие профессионального образования», 
доктор педагогических наук, доцент
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эффективность современного профессионального образования не может быть гарантирована 
без постоянной разработки и внедрения педагогических инноваций, многие из которых уже апро-
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идей К. Д. Ушинского определила суть педагогических инноваций в современных организациях 
профессионального образования. В статье раскрывается современное воплощение в системе 
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Abstract. In his scientific and educational activities, the author of the article proceeds from the fact 
that the effectiveness of modern vocational education cannot be guaranteed without the constant 
development and implementation of pedagogical innovations, many of which have already been 
tested in practice. This author’s approach is implemented in the presented article. According to 
the universal recognition of educators-practitioners, innovations are absolutely necessary, since 
they increase the effectiveness of their activities. But at the same time, teachers often do not 
know either the authors or the sources of pedagogical innovations introduced into the process of 
professional training of students. The author of the article claims and proves with the given mate-
rial that most of the innovations in education have historical roots. In particular, a significant part 
of the ideas of K. D. Ushinsky determined the essence of pedagogical innovations in modern or-
ganizations of vocational education. The article reveals the modern embodiment in the system of 
vocational education of some ideas of pedagogical anthropology by K. D. Ushinsky, quotes from 
his works are given. The novelty and peculiarity of the approach presented in the article lies in 
the consideration of the problem of innovativeness of vocational education based on the unity of 
the history of pedagogy and education and the modern practice of vocational education of students. 
In particular, the authors give numerous examples of the implementation of an innovative approach, 
based on the ideas of K. D. Ushinsky.

Keywords: pedagogical anthropology, vocational education, innovative character of K. D. Ushinsky’s 
ideas, teachers’ attitude to K. D. Ushinsky’s ideas

For citation: Belikov VA. Pedagogical anthropology of K. D. Ushinsky as a factor of innovativeness 
of modern vocational education. Innovative development of vocational education. 2023;(2(38):12-23. 
(In Russ.).

Введение
Подтверждением актуальности педаго-

гических инноваций в современной системе 
профессионального образования служат мно-
гочисленные факты успешной реализации ин-
новационного подхода на практике. Под нашим 
руководством молодые ученые Сибайского ин-
ститута (филиала) Уфимского университета 
науки и технологий (СИУУНТ) провели опрос 
среди студентов и преподавателей колледжей 
и вузов Сибая и Магнитогорска на предмет 
оценки их отношения к инновациям и их исто-
рических корней. В том числе 148 респонден-
там было предложено ответить на вопросы 
анкеты, а с 48 респондентами было проведено 
собеседование. Были получены следующие ре-
зультаты и сделаны следующие выводы.

Во-первых, инновационная деятельность 
необходима и способствует успешности про-
фессиональной подготовки обучающихся. 
В этом уверены 100 % респондентов.

Во-вторых, мешают внедрять инновации 
в образовательную деятельность, по мнению 
респондентов, неполная и несвоевременная 
информация (более 15 % ответов), перегрузка 
педагогов заполнением документов, рутинной 
работой по подготовке отчетов, оформлению 
бумаг, проведению формальных мероприятий 
(около 75 % ответов).

В-третьих, любые новшества оказываются 
эффективными, если они обеспечивают личное 

удовлетворение педагогов от инновационной 
деятельности (90,6 % ответов респондентов). 

В-четвертых, свой уровень готовности к ре-
ализации инновационной деятельности в про-
цессе профессиональной подготовки обучаю-
щихся 95,8 % респондентов оценили в итоге как 
высокий. 

Таким образом, инновации необходимы, но 
затруднительны в силу того, что многие препо-
даватели перегружены, не знают источников ин-
новаций, не владеют информацией о новшест-
вах и тем более не представляют исторические 
источники инноваций.

В ходе собеседований было установлено, что 
многие педагоги не видят смысла в инновациях, 
так как: 

 – «они в большинстве случаев навязаны 
извне и исчезают в небытии по чьей-то злой 
воле или прихоти очередного руководства»; 

 – «они не приносят личного удовлетворения» 
ни в материальном, ни в моральном отношении; 

 – «все инновации являются преходящими, 
временными» (существует множество приме-
ров, когда актуальные в свое время инновации 
сейчас оказались «не в тренде»: проблемное 
обучение, программированное обучение, опти-
мизация методов обучения, индивидуализация, 
развивающее обучение и т. п.); 

 – «учителя и без инноваций перегружены 
другими, более нужными, а то и ненужными 
делами»; 
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 – по этой причине учителя «не имеют воз-
можности получения информации о возможных 
инновациях — не читают книг и статей (ни но-
вых, ни старых)». 

Нами приведены типичные варианты отве-
тов наших собеседников. Кроме того, на наш 
взгляд, а также по оценкам самих респондентов 
в реальности учителя явно переоценивают свою 
готовность к инновационной деятельности. 

В частных беседах удалось выяснить, что 
преподаватели знают имена многих великих 
ученых-педагогов прошлых лет (например, 
П. П. Блонский, А. С. Макаренко, В. А. Сухо-
млинский, К. Д. Ушинский и др.), но об их иде-
ях имеют крайне ограниченное представление. 
К сожалению, молодые преподаватели (до трех-
пяти лет стажа) не только ничего не знают об 
идеях, но даже имена эти слышат впервые! Нам 
приходилось разъяснять, что это имена уче-
ных-педагогов XIX–XX веков, идеи которых, по 
сути, лежат в основе современной инновацион-
ной деятельности школы всех уровней и типов. 
Так, антропологический подход К. Д. Ушинско-
го — основание личностно ориентированного 
подхода; идея тесной связи школы с производ-
ством и трудовым профессиональным обучени-
ем П. П. Блонского — основание современного 
дуального и практико-ориентированного обуче-
ния; система А. С. Макаренко, в основе которой 
лежит идея воспитания личности в коллективе 
и с помощью коллектива, — основание совре-
менной системы организации воспитательной 
работы; признание личности ребенка высшей 
ценностью В. А. Сухомлинским сегодня вновь 
востребовано и лежит в основе современных 
процессов воспитания и обучения. 

Мы уверены, что актуальность исследова-
ний и работ великих педагогов прошлого в сов-
ременных условиях, когда особенно востребова-
ны инновации в образовании, только возрастает. 
Необходима целенаправленная работа по попу-
ляризации их идей.

Для решения этой задачи 2023 г. в России 
объявлен Годом педагога и наставника. Кроме 
того, в марте текущего года российская педа-
гогическая общественность отмечает 200-ле-
тие со дня рождения Константина Дмитрие-
вича Ушинского — основателя отечественной 
педагогической науки и «отца российских 
учителей». В России учреждена медаль 
К. Д. Ушинского, которой награждаются осо-
бо отличившиеся учителя и деятели в области 
педагогических наук. Таким образом, мы име-
ем активный повод рассмотреть идеи этого 
великого русского педагога в аспекте совре-

менных инновационных процессов в профес-
сиональном образовании. 

Приступая к подготовке статьи о К. Д. Ушин-
ском, мы провели опрос среди преподавателей 
колледжей (Магнитогорский педагогический 
колледж, Белорецкий педагогический колледж, 
Сибайский педагогический колледж, Верхне- 
уральский агротехнологический техникум — 
казачий кадетский корпус и др.) с целью оце-
нить их знания об этом человеке. На первый 
вопрос, известно ли им имя Константина Дмит-
риевича Ушинского, все 27 человек, с кем мы 
побеседовали, уверенно ответили: «Да, извест-
но». При ответах на следующие вопросы уве-
ренность наших собеседников стала снижать-
ся — чем дальше, тем более неуверенными 
и неправильными были их ответы. Так, на во-
прос, кто этот человек, большинство преподава-
телей (23 человека) ответили следующим обра-
зом: «Кажется, (российский) педагог»; четверо 
собеседников ответили: «Отец российских учи-
телей». На вопрос, в какие годы и где он работал 
(творил), были даны крайне разноплановые от-
веты: «в прошлом веке, в Москве» (7 человек); 
«в XIX веке, в Петербурге» (12 человек); «дав-
но, в России; в Москве и Петербурге» (3 чело-
века); «не помню, не знаю» (2 человека). При 
ответах на вопрос, кем он работал, наши собе-
седники вдруг оживились и большинство уве-
ренно связали деятельность К. Д. Ушинского 
с институтом благородных девиц (правда, то 
ли в Москве, то ли в Петербурге; то ли дирек-
тором, то ли попечителем, то ли инспектором) 
(16 человек). Главным в беседе был, конечно, 
вопрос: «Какие педагогические идеи принад-
лежат К. Д. Ушинскому?». Нас порадовало то, 
что все преподаватели уверенно связали его имя 
с идеей воспитания человека, а трое собеседни-
ков вспомнили его антропологическую концеп-
цию (подход). И все! Других идей названо не 
было. Также, к сожалению, ответить уверенно 
и правильно на вопрос «Что из педагогического 
учения К. Д. Ушинского вы используете в сво-
ей практике?» никто из наших собеседников не 
смог. Прозвучали ответы: «воспитываю студен-
тов как личности», «ориентируюсь на интересы 
студентов», «повышаю свою квалификацию», 
«использую творческие задания» и т. д. Нельзя 
сказать, что этого не надо делать. И это делает-
ся, но вне связи с К. Д. Ушинским.

Также, анализируя и оценивая деятельность 
педагогов и современную практику профессио-
нального образования, мы неоднократно убежда-
лись, что молодые преподаватели организаций 
среднего профессионального образования ничего 
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о К. Д. Ушинском, кроме его имени, не знают. 
Это существенный пробел в системе отечест-
венного педагогического образования. 

Нас порадовал тот факт, что в самой мас-
совой российской электронной библиоте-
ке eLibrary есть ссылка на научные работы 
К. Д. Ушинского. Список его публикаций вклю-
чает 15 работ. Индекс Хирша как показатель 
его публикационной востребованности равен 5. 
Наверное, публикации и цитированию работ 
К. Д. Ушинского мешает то, что в системе науч-
ной квалификации и при публикации научных 
статей редакторы часто требуют использовать 
только те источники, которые изданы не позже 
5–7 лет. А его работы изданы 140–150 лет назад. 
Это привело к тому, что в 2022 г. были ссылки 
только на его работу «Человек как предмет вос-
питания» в количестве всего 52, что очень мало!

Можем уверенно заявить, что значение ра-
бот К. Д. Ушинского в современных условиях 
должно расти и нужно поощрять внимание к его 
идеям со стороны современных педагогов. 

По результатам собеседования и наблю-
дений мы, авторы статьи, задались вопросом, 
насколько актуальны, современны и действен-
ны идеи К. Д. Ушинского в современной сис-
теме профессионального образования. Ответ на 
данный вопрос является целью представляемой 
статьи. 

Материалы и методы исследования
При подготовке статьи использовались ма-

териалы первоисточников, публикаций авторов 
о К. Д. Ушинском, результаты анкетирований 
и собеседований. Основные методы подготовки 
статьи: анкетирование, собеседование, анализ 
первоисточников, анализ современной практи-
ки профессионального образования.

Результаты исследования и их обсуждение 
Восстановив в памяти и систематизировав 

положения работ К. Д. Ушинского, мы обнару-
жили много интересного и сделали вывод, что 
современная педагогика в значительной степе-
ни повторяет, причем часто в тех же терминах, 
а среднее профессиональное образование ис-
пользует его идеи.

Это касается главным образом инноваци-
онной деятельности в системе профессиональ-
ного образования. Мы исходим из общеприз-
нанного факта, что в педагогике практически 
все инновации базируются на исторически из-
вестных достижениях ученых, например, идеях 
К. Д. Ушинского. 

В предлагаемой нами статье мы не ставим 
задачи продемонстрировать результаты кон-
спектирования основных работ К. Д. Ушинско-
го. Также не ставим задачи привести примеры 
его биографии. Тем более, что публикаций тако-
го характера о нем, его жизни и его творчестве 
достаточно много [1–5 и др.]. 

В статье мы указываем идеи К. Д. Ушинско-
го, которые подтверждаем ссылками на его ра-
боты, и даем их современную интерпретацию, 
представляем особенности и проблемы реали-
зации (табл. 1).

Исходное положение нашей статьи состоит 
в заключении о том, что реализация комплекса 
идей К. Д. Ушинского в рамках антропологи-
ческого подхода обеспечивает инновационный 
и развивающий характер образования личности 
в современной профессиональной школе. Для 
этого мы называем идеи К. Д. Ушинского, со-
ставляющие суть антропологического подхода, 
и указываем их современное воплощение в сис-
теме среднего профессионального образования.

Таблица 1
Идеи К. Д. Ушинского, их роль и место в современной инновационной системе 

профессионального образования обучающихся

№ 
п/п

Идеи, положения 
педагогической 
антропологии

Цитирование работ и ссылки на 
первоисточники для раскрытия сути идей

Современная интерпретация 
идей и положений

1 Человек является глав-
ным предметом образо-
вания (обучения и вос-
питания)

«Воспитатель должен стремиться узнать 
человека, каков он есть в действительнос-
ти, со всеми его слабостями и во всем его 
величии, со всеми его будничными, мел-
кими нуждами и со всеми его великими 
духовными требованиями. Воспитатель 
должен знать человека в семействе, в об-
ществе, среди народа, среди человечества 
и наедине со своею совестью; во всех воз-
растах, во всех классах, во всех положени-
ях, в радости и горе, в величии и унижении,

Следует иметь в виду, что уз-
нать и воспитать человека 
крайне сложно. Нужна система 
воспитания, нужны научные 
основания. В профессиональ-
ной школе воспитание осу-
ществляется с использованием 
комплекса психолого-педаго-
гических методов при выпол-
нении требований личностно 
ориентированного подхода
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в избытке сил и в болезни, среди неограни-
ченных надежд и на одре смерти, когда сло-
во человеческого утешения уже бессильно. 
Он должен знать побудительные причины 
самых грязных и самых высоких деяний, 
историю зарождений преступных и вели-
ких мыслей, историю развития всякой стра-
сти и всякого характера. Тогда только будет 
он в состоянии почерпать в самой природе 
человека средства воспитательного влия-
ния — а средства эти громадны!» [6, с. 10]

в образовании, обеспечении 
единства развития, воспи-
тания и обучения личности 
обучающихся, выполнении 
положений теории развиваю-
щего профессионального об-
разования

2 Воспитание актуально 
и значимо как самостоя-
тельный процесс, и в то 
же время в русской ди-
дактике важен прин-
цип единства обучения 
и воспитания

«Искусство воспитания имеет ту особен-
ность, что почти всем оно кажется делом 
знакомым и понятным, а иным даже делом 
легким — и тем понятнее и легче кажется 
оно, чем менее человек с ним знаком теоре-
тически или практически. Почти все при-
знают, что воспитание требует терпения; 
некоторые думают, что для него нужны вро-
жденная способность и умение, т. е. навык; 
но весьма немногие пришли к убеждению, 
что кроме терпения, врожденной способно-
сти и навыка необходимы еще и специаль-
ные знания, хотя многочисленные педаго-
гические блуждания наши и могли бы всех 
убедить в этом» [6, c. 1]. 
«Мы ясно сознаем, что воспитание в тесном 
смысле этого слова как преднамеренная вос-
питательная деятельность, — школа, вос-
питатель и наставники ex officio — вовсе не 
единственные воспитатели человека и что 
столь же сильными, а может быть, и гораздо 
сильнейшими воспитателями его являются 
воспитатели непреднамеренные: природа, се-
мья, общество, народ, его религия и его язык, 
словом, природа и история в обширнейшем 
смысле этих обширных понятий» [6, с. 3].
«Мы не говорим педагогам: поступайте так 
или иначе; но говорим им: изучайте законы 
тех психических явлений, которыми вы хо-
тите управлять, и поступайте, соображаясь 
с этими законами и теми обстоятельства-
ми, в которых вы хотите их приложить. Не 
только обстоятельства эти бесконечно раз-
нообразны, но и самые натуры воспитанни-
ков не походят одна на другую. Можно ли 
же при таком разнообразии обстоятельств 
воспитания и воспитываемых личностей 
предписывать какие-нибудь общие воспи-
тательные рецепты? Едва ли найдется хоть 
одна педагогическая мера, в которой нельзя 
было бы найти вредных и полезных сторон 
и которая не могла бы дать в одном случае 
полезных результатов, в другом вредных, 
а в третьем никаких» [6, с. 36]

Успешность профессиональ-
ного образования гарантиру-
ется при понимании важно-
сти и выполнении принципов 
воспитывающего характера 
обучения, преемственности 
в образовании. В современной 
профшколе принцип воспиты-
вающего обучения вновь ста-
новится ведущим принципом 
образования, воспитание рас-
сматривается как компонент 
целостного процесса профес-
сионального образования лич-
ности

Продолжение таблицы 1



Стратегия развития профессионального образования

17

№ 
п/п

Идеи, положения 
педагогической 
антропологии

Цитирование работ и ссылки на 
первоисточники для раскрытия сути идей

Современная интерпретация 
идей и положений

3 Цель воспитания со-
стоит в формировании 
активной и творческой 
личности с высоким 
уровнем нравственности

«Определение цели воспитания мы считаем 
лучшим пробным камнем всяких философ-
ских, психологических и педагогических 
теорий. Ясное определение цели воспи-
тания мы считаем далеко не бесполезным 
и в практическом отношении» [6, с. 9].
Цель воспитания — укрепление характера. 
«...Важнее и полезнее всех этих открытий 
и изобретений, часто не делающих челове-
ка ни на волос счастливее прежнего, пото-
му что он внутри самого себя носит мно-
гочисленные причины несчастья, было бы 
открытие средств к образованию в челове-
ке такого характера, который противостоял 
бы напору всех случайностей жизни, спа-
сал бы человека от их вредного, растлеваю-
щего влияния и давал бы ему возможность 
извлекать отовсюду только добрые резуль-
таты» [6, с. 17–18]

Данное представление о цели 
воспитания практически не 
изменилось и реализуется 
в современной профессио-
нальной школе. Более того, 
в системе профессионально-
го образования активность 
и креативность являются не-
изменно востребованными 
качествами обучающихся. По-
этому они являются призна-
ками сформированности всех 
компетенций обучающихся

4 Для успеха воспитания 
важно обеспечение на-
родности образования 
(обучения и воспита-
ния); в отборе содер-
жания образования 
обязательно должны 
учитываться достиже-
ния «народа, причем 
только предложенные 
самим народом, а не 
тем, кому этого захоте-
лось»; основу содержа-
ния и методов обучения 
и воспитания должен 
составлять родной язык 
и культура народа

«В каждой стране под общим названием 
общественного воспитания и множест-
вом общих педагогических форм кроется 
особенное характеристические понятие, 
созданное характером и историей наро-
да» [7, с. 198].
«Система общественного образования 
у каждого народа запечатлена его характе-
ром и отражает достоинства и недостатки 
этого характера, которые иногда так сое-
динены между собой, что их разделить не-
возможно. Одно и то же народное свойство 
является то достоинством, то недостатком, 
смотря по той сфере, в которой оно отража-
ется» [7, с. 244].
«Но как ни разнообразны человеческие 
типы у образованных народов вследствие 
бесконечного разнообразия типов родо-
вых, семейных и личных, природа всегда 
успевает в бесчисленном множестве харак-
теристических черт в наружности человека 
выдвинуть на первый план черту народно-
сти. Эта черта по большей части бывает 
так ясна, что небольшого навыка доста-
точно, чтобы угадать по первому взгляду 
француза, англичанина, итальянца, немца 
или русского, хотя у всех этих народов цар-
ствует бесконечное разнообразие физионо-
мий» [7, с. 250].
«Каждый народ имеет свой особенный иде-
ал человека и требует от своего воспитания 
воспроизведения этого идеала в отдельных 
личностях. Идеал этот у каждого народа 
соответствует его характеру, определяет-
ся его общественной жизнью, развивается 

Обучение ведется на русском 
языке как государственном. 
При этом родной язык рас-
сматривается как важный 
предмет обучения и, глав-
ное, воспитания детей, под-
ростков и молодежи. Родная 
культура рассматривается как 
средство и фактор успешно-
сти образования человека; 
идеи и культурные достиже-
ния народа широко исполь-
зуются в форме инициатив 
общественности в организа-
ции и управлении профес-
сиональным образованием 
(например, попечительские 
советы колледжей). Приме-
рами обращения профессио-
нального образования к идее 
народности могут служить: 
воссоздание казачьих кадет-
ских корпусов при колледжах, 
обращение к народному твор-
честву и создание народных 
коллективов, возрождение на-
родных ремесел и подготовка 
соответствующих мастеров, 
создание инновационных пло-
щадок в организациях про-
фессионального образования 
гражданско-патриотической 
направленности, переработка 
курсов истории России с уде-
лением большего внимания

Продолжение таблицы 1
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вместе с его развитием, и выяснение его 
составляет главнейшую задачу каждой на-
родной литературы» [7, с. 228].
«...Воспитание, созданное самим народом 
и основанное на народных началах, име-
ет ту воспитательную силу, которой нет 
в самых лучших системах, основанных на 
абстрактных идеях или заимствованных 
у другого народа» [7, с. 253].

истории народов и националь-
ностей, открытие в образова-
тельных организациях факуль-
тативных курсов по народной 
тематике и т. п.

5 Труд играет значитель-
ную роль в воспитании 
человека; труд являет-
ся главным фактором 
успешности образова-
ния (обучения и воспи-
тания) 

«Труд, исходя от человека на природу, 
действует обратно на человека не одним 
удовлетворением его потребностей и рас-
ширением их круга, но собственной сво-
ей, внутренней, ему одному присущей си-
лой» [8, c. 285]. 
«Труд, как мы его понимаем, есть такая 
свободная и согласная с христианской 
нравственностью деятельность человека, 
на которую он решается по безусловной 
необходимости ее для достижения той или 
другой истинно человеческой цели в жиз-
ни» [8, c. 285].
 «Труд истинный и непременно свободный, 
потому что другого труда нет и быть не мо-
жет, имеет такое значение для жизни чело-
века, что без него она теряет всю свою цену 
и все свое достоинство. Он составляет не-
обходимое условие не только для развития 
человека, но даже и для поддержки в нем 
той степени достоинства, которой он уже 
достиг» [8, c. 286]

Современное выражение этой 
идеи осуществляется в рамках 
практико-ориентированного 
подхода к профессиональ-
ному образованию и приме-
нения дуальных форм про-
фессиональной подготовки 
обучающихся. И то, и другое 
рассматривается как формы 
педагогических инноваций. 
В последние два-три года на 
всех уровнях признается не-
обходимость возрождения 
трудового воспитания детей 
и молодежи в формах самооб-
служивания, профессионали-
зации, трудовой подготовки. 
С 2023 г. производительный 
труд обучающихся колледжей 
организуется в форме малых 
инновационных предприятий 
(МИП) (хозяйственные обще-
ства)

6 Актуальность нравст-
венного воспитания че-
ловека в соответствии 
с нормами, требованиям 
и потребностями обще-
ства в каждый истори-
ческий период развития 
является крайне высо-
кой; нравственное вос-
питание основано на 
идее народности воспи-
тания; в нравственном 
воспитании главным 
компонентом является 
патриотическое воспи-
тание, результатом ко-
торого должны быть па-
триотичность человека 
и патриотизм общества

«...Воспитание должно действовать не на 
одно увеличение запаса знаний, но и на 
убеждения человека… Воспитание, лишен-
ное единства убеждения, не решившееся 
ни на какое положительное направление, 
не давая человеку никакой общественной 
идеи, к которой бы он мог привязаться, от-
крывает ему две дороги: или сделаться эго-
истом, или утопистом» [9, с. 592].
«Если в университетах существуют фа-
культеты медицинские и даже камераль-
ные и нет педагогических, то это показы-
вает только, что человек до сих пор более 
дорожит здоровьем своего тела и своего 
кармана, чем своим нравственным здоровь-
ем, и более заботится о богатстве будущих 
поколений, чем о хорошем их воспитании. 
Общественное воспитание совсем не такое 
малое дело, чтобы не заслуживало особого 
факультета. Если же мы до сих пор, готовя 
технологов, агрономов, инженеров, архитек-
торов, медиков, камералистов, филологов, 

Нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание 
составляют основу образо-
вания личности в любой со-
циальной системе. В России 
этим видам воспитания всег-
да уделялось большое внима-
ние. В последние три-четыре 
года были внесены поправ-
ки в Закон «Об образовании 
в Российской Федерации», 
разработана программа вос-
питательной работы в органи-
зациях СПО, в которых стало 
уделяться значительное вни-
мание нравственно-патриоти-
ческому и гражданскому вос-
питанию обучающихся

Продолжение таблицы 1
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математиков, не готовили воспитателей, то 
не должны удивляться, что дело воспита-
ния идет плохо и что нравственное состо-
яние современного общества далеко не 
соответствует его великолепным биржам, 
дорогам, фабрикам, его науке, торговле 
и промышленности» [6, с. 11]

7 В воспитании челове-
ка необходима цельная 
(целостная) дидактиче-
ская система, которая 
действует в определен-
ных условиях ее успеш-
ности

Создание дидактической системы (или сис-
темы воспитания), по мнению К. Д. Ушин-
ского, не должно быть самоцелью, но обя-
зательным является получение ответов 
на принципиальные вопросы содержания 
обучения и воспитания, соответствия осо-
бенностям детского возраста, организации 
деятельности. К. Д. Ушинский справедли-
во ставил перед педагогом задачу «учить 
учиться» и помочь воспитаннику найти 
свое место в жизни; он исходил из того, 
что следует не только передать ученику те 
или другие познания, но и развить в нем 
желание и способность самостоятельно, 
без учителя, приобретать новые позна-
ния [3, c. 497–498].
«На обязанности же самих воспитателей 
лежит извлечь из массы фактов каждой на-
уки те, которые могут иметь приложение 
в деле воспитания, отделив их от великого 
множества тех, которые такого приложе-
ния иметь не могут, свести эти избранные 
факты лицом к лицу и, осветив один факт 
другим, составить из всех удобообозревае-
мую систему, которую без больших трудов 
мог бы усвоить каждый педагог-практик 
и тем избежать односторонностей, нигде 
столь не вредных, как в практическом деле 
воспитания» [6, с. 16].
«Труд наш не удовлетворит тех идеалистов 
и систематиков, которые думают, что вся-
кая наука должна быть системою истин, 
развивающихся из одной идеи, а не собра-
нием фактов, группированных настоль-
ко, насколько позволяют сами эти фак-
ты» [6, с. 39]

Современная дидактическая 
система профессионального 
образования включает вза-
имосвязанные компоненты: 
цель, задачи, содержание, 
методы, принципы, условия 
и т. д., которые были опре-
делены К. Д. Ушинским как 
ключевые. Система является 
целостной, интеграция этих 
компонентов обеспечивает 
высокий уровень профессио-
нальной подготовки обучаю-
щихся. 
Мы согласны с мнением 
Э. Д. Днепрова [3, c. 497], что 
дидактика К. Д. Ушинского 
является теорией организации 
учителем познавательной де-
ятельности детей, в которой 
первостепенное внимание 
уделяется развитию трудолю-
бия, интереса к науке и физи-
ческому труду, возбуждению 
активности и самостоятель-
ности детей в процессе созна-
тельного учения

8 В воспитании и об-
учении обязательны 
учебный план, исполь-
зование рациональ-
ных методов обучения, 
единство гуманитар-
ного и естественно-на-
учного образования, 
которые являются при-
знаками дидактической 
системы

За рубежом «в основу всего народного об-
разования давно уже проникло убеждение, 
что знания разделяются на необходимые, 
полезные и приятные и что необходимые 
должны ложиться в душу дитяти прежде 
всех и в основу всем, и приобретение их 
должно быть поставлено в независимость 
от приобретения прочих, полезных и при-
ятных. Такими необходимыми знаниями 
для каждого человека признаются: умение 
читать, писать и считать, знание оснований

В современной системе про-
фессионального образования 
крайне важными аспектами 
организации образователь-
ного процесса являются его 
рационализация, реализация 
принципов системности и сис-
тематичности. Интегративные 
процессы в содержании обра-
зования выражаются в выпол-
нении положений модульного

Продолжение таблицы 1
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№ 
п/п

Идеи, положения 
педагогической 
антропологии

Цитирование работ и ссылки на 
первоисточники для раскрытия сути идей

Современная интерпретация 
идей и положений

своей религии и знание своей родины. Это 
уже ясно выработавшаяся педагогическая 
аксиома; кажется, что и нам пора осознать 
ее и провести повсюду в народном образо-
вании. Без этого нельзя сделать никакого 
серьезного шага вперед…» [10, с. 44]

подхода. В каждой основной 
образовательной программе 
представлены способы гума-
нитаризации профессиональ-
ного образования

9 Антропологиче ский 
принцип в обучении 
и воспитании на пра-
ктике означает требова-
ние учета достижений 
всех наук о человеке

«Но неужели мы хотим, спросят нас, чтобы 
педагог изучал такое множество и таких 
обширных наук, прежде чем приступить 
к изучению педагогики в тесном смысле, 
как собрания правил педагогической де-
ятельности? Мы ответим на этот вопрос 
положительным утверждением. Если педа-
гогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях, то она должна прежде узнать 
его тоже во всех отношениях» [6, с. 15]

В современной профшколе ре-
ализация принципов научно-
сти, системности и комплекс-
ности в образовании личности 
обучающихся организаций 
профессионального образова-
ния является безусловно обя-
зательной

10 Педагогика — это наука 
и искусство воспита-
ния. В основе педагоги-
ки как науки лежат до-
стижения психологии, 
физиологии и логики

«Педагогика не есть собрание положений 
науки, но только собрание правил воспита-
тельной деятельности… Педагогика не на-
ука, а искусство — самое обширное, слож-
ное, самое высокое и самое необходимое 
из всех искусств. Искусство воспитания 
опирается на науку. Как искусство сложное 
и обширное, оно опирается на множество 
обширных и сложных наук; как искусст-
во оно кроме знаний требует способности 
и наклонности, и как искусство же оно 
стремится к идеалу, вечно достигаемому 
и никогда вполне недостижимому: к иде-
алу совершенного человека. Споспеше-
ствовать развитию искусства воспитания 
можно только вообще распространением 
между воспитателями тех разнообразней-
ших антропологических знаний, на кото-
рых оно основывается» [6, с. 8–9]

Признавая педагогику наукой 
и искусством, в современной 
профессиональной школе сле-
дует обеспечивать высокий 
уровень сформированности 
общих и профессионально-
педагогических компетенций 
преподавателей, гарантировать 
постоянное повышение их 
квалификации, предоставить 
возможность и условия для 
педагогического творчества. 
Надо признать, что в каждой 
организации профессиональ-
ного образования такая работа 
ведется в системе

11 Перечень названных идей К. Д. Ушинского не является конечным. Список можно продол-
жить [11–13 и др.]

Окончание таблицы 1

Все представленные в таблице идеи 
К. Д. Ушинского по сути своей являются сов-
ременными, подлежат реализации и в значи-
тельной степени уже реализованы, что суще-
ственным образом определяет инновационный 
характер профессионального образования об-
учающихся.

К сожалению, часть современных педаго-
гов ошибаются и не считают педагогику наукой. 
Поэтом педагогам-ученым следует выявить, 
четко обозначить и довести до сведения педаго-
гов-практиков признаки педагогики как науки. 
Суть этих признаков в следующем: всякая дис-
циплина, всякое учение является наукой, если 
исследуют соответствующие факты, явления 

и процессы, оперируют собственной системой 
понятий, сформировали собственный комплекс 
законов, аксиом и теорий, имеют собственный 
методологический аппарат исследования. Все 
эти признаки, абсолютно характерные для пе-
дагогики, выделены и рассмотрены в работах 
К. Д. Ушинского, который с полным правом мо-
жет быть назван основателем русской педагоги-
ки.

Можно также отметить, что представление 
о педагогике как об искусстве разделяют дале-
ко не все педагоги. Более того, рассматривать 
педагогику и применять педагогические знания 
как искусство способны не все преподаватели 
организаций профессионального образования. 
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Поэтому необходимо в образовательной дея-
тельности сочетать использование педагогики 
как «свода правил» со «стремлением к идеалу». 
Представленные нами идеи К. Д. Ушинского, 
несомненно, помогут реализовать образова-
тельную деятельность в организациях профес-
сионального образования на практике как нау-
ку и искусство, сформировать инновационную 
образовательную среду. Эти идеи нуждаются 
в популяризации.

Заключение
Таким образом, мы можем сделать следую-

щие выводы. 
1. Суть и значение антропологического 

подхода К. Д. Ушинского заключаются в том, 
что обучать и воспитывать надо человека, ори-
ентируясь на его потребности и способности 
с целью развития его активности и творческих 
качеств, вовлекая его в свободную трудовую де-
ятельность, формируя убеждения и нравствен-
ность. Все представленные идеи являются ак-
туальными для образовательной деятельности 
современных педагогов. История образования 
благодаря работам великого русского педаго-
га К. Д. Ушинского обеспечивает инновацион-
ный характер современного профессионально-
го образования. В системе профессионального 
образования при определении цели обучения 
и воспитания, когда речь идет о формировании 
и развитии комплекса качеств личности, общих 
и профессиональных компетенций обучающих-
ся, практически все представленные положения 
антропологического подхода К. Д. Ушинского 
могут и должны быть использованы.

2. Исследования и работы К. Д. Ушинского 
выполнены и написаны на современном научном 
языке. Он свободно и к месту использует такие 
научные понятия, как система, цель воспитания, 
закономерности воспитания, правила воспита-
ния, методология воспитания, убеждения и др. 
Более того, он опережает в своем научном мыш-
лении многих современных исследователей, не 
отождествляя образование и воспитание, а рас-
сматривая их во взаимосвязи целого (образо-
вание) и его части (воспитание), обосновывая 
необходимость комплексного подхода в обеспе-
чении воспитания человека, для чего он активно 
использует разнообразные научные методы пе-
дагогики. И мы в очередной раз убеждаемся, что 
несмотря на то, что К. Д. Ушинский называет 
педагогику искусством, он по сути представил 
педагогику как науку, сформировав ее научный 
аппарат: установил множественность науч-
ных фактов, имеющих педагогический смысл, 
определил подход к их исследованию и мето-

дологию, представил педагогическую систему, 
выделил педагогические термины и определил 
понятия, обозначаемые ими, представил целе-
сообразные методы решения педагогических за-
дач. Мы, таким образом, видим все выделенные 
К. Д. Ушинским признаки науки педагогики. 

Таким образом, обобщенный план научно-
педагогических исследований, выполнения ко-
торого научные руководители требуют от своих 
аспирантов, а преподаватели — от студентов, 
разработан и апробирован К. Д. Ушинским 
и представляет собой его несомненный вклад 
в современную педагогику. 

3. К условным недостаткам антропологи-
ческого подхода К. Д. Ушинского для современ-
ной школы можно отнести то, что он, к нашему 
удовольствию:

1) не назвал цифровизацию единственно 
верным направлением совершенствования обра-
зования, а основанием воспитания и педагогики 
предположил философию, психологию, физио-
логию и логику мышления, во главу обучения 
и воспитания поставил гуманитаризацию всей 
образовательной системы во взаимосвязи с ес-
тественно-научным образованием;

2) не указал на необходимость перехода 
российской школы к Болонской системе обра-
зования (подчинение западной философии об-
разования), а призвал в полной мере учитывать 
достижения западной школы, но не в ущерб оте-
чественной педагогике, а для ее дополнения;

3) не обозначил единый государственный 
экзамен как единственную форму подведения 
итогов обучения и форму отбора абитуриентов 
для поступления в организации профессиональ-
ного образования, а посчитал обязательным 
использовать комплекс способов диагностики 
и воспитания активного, трудолюбивого, твор-
ческого и нравственного человека;

4) не предвидел засилья педологии на ос-
нове тестового отбора обучающихся, а пред-
положил значимость ориентации педагогики 
и воспитания на человека, его способности 
и потребности, используя результаты его изуче-
ния учителем — воспитателем, и т. п. 

У представленных в этом списке совре-
менных «достижений» образования нет корней 
в истории научной педагогики и российской 
школы, главным автором которой по праву яв-
ляется К. Д. Ушинский. В каждом пункте мы не 
призываем отказаться от «родимых пятен» сов-
ременного образования (считаем, что они также 
важны!), но предлагаем относиться к ним осто-
рожно и учитывать достижения нашей отечест-
венной школы и педагогики. 
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Аннотация. Проблема формирования военно-профессиональной мотивации курсантов на 
современном этапе развития общества становится одной из значимых для вузов Росгвар-
дии. Цель статьи — теоретический анализ и обоснование общих и специфических принци-
пов реализации педагогической концепции формирования военно-профессиональной моти-
вации курсантов вузов Росгвардии. Принципы наряду с закономерностями составляют ядро 
разрабатываемой концепции и выполняют по отношению к ней регулятивную роль. К общим 
принципам реализации педагогической концепции были отнесены следующие: связи теории 
с практикой; систематичности и последовательности; ценностной обоснованности; сопряжен-
ности; активности и открытости; самоактуализации и самореализации; целенаправленности 
и результативности. К специфическим принципам реализации педагогической концепции были 
отнесены принципы: становления профессионализма курсантов; осознанного управления кур-
сантами карьерными перспективами; ориентации курсантов на социально значимые ценно-
сти; профессионально-личностного становления курсантов; коллективистического характера 
военно-патриотической деятельности; инвариантности патриотического воспитания курсантов; 
мотивированной научно-исследовательской деятельности курсантов; полисубъективного взаи-
модействия курсантов. Выявленные в ходе исследования принципы служат залогом для целе-
направленности, организованности и методической обеспеченности процесса формирования 
военно-профессиональной мотивации курсантов вузов Росгвардии.
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specific principles for the implementation of the pedagogical concept of the formation of military pro-
fessional motivation for cadets of universities of the Russian Guard. The principles, along with regu-
larities, form the core of the developed concept and play a regulatory role in relation to it. The fol-
lowing were attributed to the general principles for the implementation of the pedagogical concept: 
the connection between theory and practice, systematicity and consistency, value-based validity, 
contingency, activity and openness, self-actualization and self-realization, purposefulness and effec-
tiveness. The specific principles for the implementation of the pedagogical concept included the fol-
lowing principles: the formation of professionalism of cadets, the conscious management of career 
prospects by cadets, the orientation of cadets towards socially significant values, the professional 
and personal development of cadets, the collectivistic nature of military-patriotic activities, the invari-
ance of patriotic education of cadets, motivated research activities cadets, polysubjective interaction 
of cadets. The principles identified in the course of the study provide purposefulness, organization 
and methodological support for the process of forming military-professional motivation for cadets of 
universities of the Russian Guard.

Keywords: military-professional motivation, higher education institution of the Russian Guard, ca-
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Введение 
Военная служба является особым видом 

государственной службы и отличается от иных 
видов деятельности своей спецификой, в осно-
ве которой лежит верность воинскому долгу, 
служение Отечеству, защита государственного 
суверенитета. Современные требования к офи-
церу Росгвардии связаны с кардинально новым 
подходом к его военно-профессиональной под-
готовке, где ключевыми направлениями явля-
ются мотивационная составляющая личности, 
характеризуемая устойчивыми ценностными 
ориентациями, и успешное выполнение воин-
ского долга [1]. Таким образом, сформированная 
у курсантов вузов Росгвардии военно-профес-
сиональная мотивация обуславливает успеш-
ность их будущей военно-профессиональной 
деятельности, их высокий профессионализм, 
который выступает основой национальной без-
опасности. Ценностные ориентиры курсантов, 
поступающих в вузы Росгвардии, претерпева-
ют трансформацию: преобладают материаль-
ные и гедонистические ценности, что приводит 
к снижению социального порядка в коллективе 
и несформированности военно-профессиональ-
ной мотивации [1; 2]. В таких условиях пробле-
ма формирования военно-профессиональной 
мотивации курсантов становится одной из зна-
чимых для вузов Росгвардии.

Цель статьи — теоретический анализ 
и обоснование общих и специфических прин-
ципов реализации педагогической концепции 
формирования военно-профессиональной мо-
тивации курсантов вузов Росгвардии. 

Материалы и методы исследования
Анализ теоретической и нормативно-право-

вой литературы, обобщение, формулировка вы-
водов, выявление общих и специфических прин-
ципов реализации педагогической концепции.

Результаты исследования и их обсуждение
В рамках данной статьи будет раскрыто 

ядро разрабатываемой педагогической кон-
цепции, которое составляют закономерности 
формирования военно-профессиональной мо-
тивации курсантов вузов Росгвардии. Пред-
ставленные закономерности позволяют оценить 
современное состояние исследуемой проблемы 
и оценить перспективы ее развития, привнести 
в исследование проблемы формирования воен-
но-профессиональной мотивации принципи-
ально новые позиции [3].

Солидаризируясь с мнением Е. В. Гнатыши-
ной, под термином «ядро педагогической кон-
цепции» будем понимать «научное представле-
ние, коренным образом изменяющее структуру 
всего научного знания по исследуемой пробле-
ме» [4, с. 134]. Ядро педагогической концепции 
также рассматривается как «система исходных 
положений, определяющих особенности по-
строения научной теории и характеризующих 
ее специфику» [5, с. 34]. Таким образом, ядро 
разрабатываемой педагогической концепции 
направлено на трансформацию всей структуры 
и общей информационной картины проблемы 
формирования военно-профессиональной мо-
тивации курсантов вузов Росгвардии.

В рамках данного исследования педагоги-
ческие принципы рассматриваются как «одна 
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из педагогических категорий, представляющая 
собой основное нормативное положение, кото-
рое базируется на познанной педагогической за-
кономерности и характеризует наиболее общую 
стратегию решения педагогических проблем, 
служит системообразующим фактором разви-
тия педагогической теории и критерием непре-
рывного совершенствования педагогической 
практики» [6, с. 214]. На принципах базируются 
целенаправленность, организованность и мето-
дическая обеспеченность процесса формирова-
ния военно-профессиональной мотивации кур-
сантов вузов Росгвардии [7].

Выбор педагогических принципов реализа-
ции разработанной концепции осуществлялся 
с учетом требований системности, объективно-
сти, теоретической и практической значимости, 
аспектности, ориентированности и контекстно-
сти [6]. При выявлении общих и специфических 
принципов реализации концепции формирова-
ния военно-профессиональной мотивации кур-
сантов вузов Росгвардии были учтены следую-
щие положения [3; 8; 9]:

1) принципы определяют механизмы до-
стижения желаемого в концепции результата 
(сформированных компонентов военно-профес-
сиональной мотивации курсантов);

2) принципы реализации концепции имеют 
практико-ориентированный характер, реализу-
ются при конструировании образовательного 
процесса, при реализации полученных теорети-
ческих выводов в практике подготовки курсан-
тов вузов Росгвардии;

3) специфические принципы соответству-
ют выявленным закономерностям, раскрывают 
их общие требования и правила в условиях ре-
ального образовательного процесса вузов Рос-
гвардии;

4) необходимость выявления общих прин-
ципов реализации концепции обусловлена их 
методологическими основаниями, обеспечи-
вает целостность выявленных закономерно-
стей, определяет правила ее практического 
применения.

Перейдем к характеристике выявленных 
общих и специфических принципов реализа-
ции педагогической концепции формирования 
военно-профессиональной мотивации курсан-
тов вузов Росгвардии. Общие принципы опре-
деляют целостность ядра концепции, общую 
стратегию исследования, выявляются на ос-
нове общепедагогических принципов. Данные 
принципы не привязаны к конкретным законо-
мерностям, они обуславливают их взаимосвязь 
и взаимовлияние.

Общие принципы
Принцип связи теории с практикой. Данный 

принцип ориентируется на следующий постулат: 
чем больше приобретаемые курсантами в обра-
зовательном процессе вузов Росгвардии социаль-
но значимые ценности связаны с будущей воен-
но-профессиональной деятельностью, тем выше 
их сознательность в обучении и непосредствен-
ный интерес к нему. Данный принцип реализует-
ся в содержании образовательного процесса вуза 
Росгвардии, а также в рамках организации учеб-
но-воспитательного процесса [10].

Принцип систематичности и последо-
вательности. Последовательность усвоения 
курсантами знаний и умений происходит от 
частного к общему, от простого к сложному, 
в зависимости от поставленных в образователь-
ном процессе вуза Росгвардии задач. Реализа-
ция данного принципа предполагает разделение 
содержания учебной дисциплины на завершен-
ные модули, равноценные по времени и содер-
жанию, соблюдение логики изложения препода-
вателем информации, использование передовых 
образовательных технологий (технологии VR 
и 3D, форсайт-технологии, квесты, виртуаль-
ные образовательные технологии и др.) [11].

Принцип ценностной обоснованности. Объ-
ясняется очевидным назначением профессио-
нальной деятельности военнослужащего как но-
сителя и транслятора патриотических ценностей. 
Ценностная обоснованность военно-профессио-
нальной деятельности придает ей личностный 
смысл и цель для курсантов, способствует их 
саморазвитию в ней. Реализация данного прин-
ципа предполагает стимулирование курсантов 
к поиску собственных смыслов и определение 
системы ценностных приоритетов [12].

Принцип сопряженности. Предполагает 
при организации и проектировании педагоги-
ческого процесса вуза Росгвардии взаимосвязь 
формируемых компонентов (потребностно-це-
левого, ценностно-смыслового и рефлексивно-
контролирующего) военно-профессиональной 
мотивации курсантов со структурой и содержа-
нием профессиональной компетентности буду-
щих офицеров [13].

Принцип активности и открытости. Под-
черкивает взаимосвязь и взаимозависимость 
структурных элементов саморазвития курсантов. 
Активность означает личностную направлен-
ность, использование разных путей и способов 
непрерывного самообразования, в частности при-
менение активных, интерактивных и информаци-
онных образовательных технологий. Активность 
в сочетании с открытостью предусматривает 
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возможность для курсантов в период професси-
ональной деятельности проявлять стремление 
к повышению своего профессионального уровня 
в комфортных для них условиях и в желаемом 
ими объеме и темпе, с учетом их индивидуаль-
ных запросов и возможностей. Открытость же 
предусматривает постоянный и свободный обмен 
информацией, для чего в войсках создается защи-
щенная информационно-образовательная среда, 
нацеленная на формирование и повышение про-
фессионализма курсантов вузов Росгвардии [14].

Принцип самоактуализации и самореа-
лизации. Согласуется с субъектной позицией 
курсантов вузов Росгвардии. Курсант осознает 
и принимает смысл и назначение формирования 
и развития готовности к успешному выполне-
нию задач; адекватно оценивает свои способно-
сти, действует целенаправленно, самостоятель-
но и ответственно, обладает рефлексивностью 
и критичностью, способен к самоконтролю; дея-
тельно заинтересован в положительных результа-
тах в диапазоне личных достижений — профес-
сиональных успехов; испытывает потребность 
в самореализации и видит ее в инициативной 
деятельности, направленной на повышение эф-
фективности практической деятельности войск 
Росгвардии [15].

Принцип целенаправленности и результа-
тивности. Предполагает формирование у кур-
сантов целостного отношения к военно-про-
фессиональной деятельности, осознание ими 
значимости военно-профессиональной мотива-
ции для ее результативного осуществления [8]. 

Специфические принципы 
Данные принципы соответствуют выявлен-

ным закономерностям, раскрывают их общие 
требования и правила и поэтому будут пред-
ставлены в совокупности с ними.

Закономерности обусловленности
Феномен военно-профессиональной моти-

вации курсантов вузов Росгвардии обусловлен 
наличием возможностей для достижения вы-
сокого социального статуса и перспективами 
карьерного роста.

Принцип становления профессионализма 
курсантов. Проявлениями профессионализма 
курсантов выступают позитивное самовоспри-
ятие в военно-профессиональной деятельности, 
признание у себя активно-преобразовательных 
возможностей в профессиональной сфере. Ста-
новление профессионализма требует коренных 
изменений личности курсантов, достижения 
высокого статуса в военном коллективе, осозна-
ния военно-профессиональных и личностных 
мотивов [16]. 

Принцип осознанного управления курсан-
тами карьерными перспективами. Данный 
принцип предполагает создание условий для 
личностной удовлетворенности курсантов вы-
бором своей профессии и достижения высокого 
социального статуса, реализации внутреннего 
потенциала в военной профессии, несмотря на 
факторы внешнего риска. Реализация данного 
принципа требует от командиров внимательно-
го отслеживания профессионального развития 
курсантов, четко поставленных целей и задач, 
связанных с выполнением служебных обя-
занностей, удовлетворения от их выполнения 
у подчиненных. Командиры и преподаватель-
ский состав должны сформировать у курсантов 
адекватное отношение к карьерному росту как 
обязательному элементу военно-профессио-
нальной мотивации [9].

Формирование военно-профессиональной 
мотивации у курсантов Росгвардии обеспечи-
вается интеграцией их в военно-профессио-
нальное сообщество и усвоением ими системы 
нравственных и профессиональных ценностей, 
установок и норм.

Принцип ориентации курсантов на социаль-
но значимые ценности. Гармонизация личност-
ного и социального в ходе подготовки курсантов 
в вузе обуславливает приобретение курсантами 
социально и личностно значимых ценностей. 
Ориентация курсантов на самосовершенство-
вание и социально значимые военно-профес-
сиональные идеалы позволяет сформировать 
социальные ценности будущего военного про-
фессионала [17]. Курсанты в период обучения 
в вузе Росгвардии определяют свою позицию 
относительно общественно выработанной сис-
темы ценностей, свое место в обществе и воен-
но-профессиональной среде. Интериоризация 
курсантами социально значимых ценностей 
способствует осознанию ими социальных функ-
ций военной профессии, что выступает одним 
из показателей сформированности у них воен-
но-профессиональной мотивации [18].

Принцип профессионально-личностного ста-
новления курсантов. Данный принцип предпо-
лагает, что помимо военно-профессиональной 
подготовки, задачей вуза Росгвардии является 
их профессионально-личностное становление. 
Становление курсантов предполагает получе-
ние ими субъективного опыта с учетом лич-
ностных потребностей, активное включение 
в образовательную и военно-профессиональную 
деятельность, ориентацию на решение жизнен-
ных и профессиональных проблем. Реализация 
данного принципа предполагает осуществление 
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комплекса мер, направленных на идентифика-
цию с военно-профессиональной средой, поиск 
условий для их социального развития в военном 
сообществе [19].

Атрибутивные закономерности
Формированию военно-профессиональной 

мотивации курсантов вузов Росгвардии способ-
ствует развитие их патриотических ценно-
стей и морально-этических норм.

Принцип коллективистического характера 
военно-патриотической деятельности. Дан-
ный принцип предполагает реализацию в вузах 
Росгвардии коллективных форм военно-патрио-
тической работы с курсантами, ориентацию на 
создание сплоченного курсантского коллектива. 
Военно-патриотическое воспитание курсантов 
является действенным механизмом формирова-
ния у них нравственных ценностей, привития 
морально-этических норм посредством военно-
политической работы с курсантами. В рамках 
коллективных форм военно-патриотической 
работы с курсантами у них формируется устой-
чивое представление о патриотической сущно-
сти военно-профессиональной деятельности на 
основе раскрытия ее социальной ценности для 
общества [20].

Принцип инвариантности патриотического 
воспитания курсантов. Принцип инвариантно-
сти воспитания военнослужащих предполагает 
создание эффективной среды для саморазвития 
курсантов с использованием форм активно-де-
ятельностного характера, поддержание устой-
чивого морально-психологического климата 
в военном сообществе в результате сходимости 
действий всех инвариантов среды саморазвития 
и реализации превентивных педагогических ме-
роприятий мотивирующей направленности [21].

Закономерности эффективности
Эффективность формирования военно-

профессиональной мотивации курсантов вузов 
Росгвардии обеспечивается расширением воз-
можностей их участия в научно-исследова-
тельской деятельности.

Принцип мотивированной научно-иссле-
довательской деятельности курсантов. Науч-
но-исследовательская деятельность выступает 
средством развития учебно-познавательной 
деятельности курсантов, их успешного вхожде-
ния в военно-профессиональное сообщество. 
Участие в научно-исследовательской деятель-
ности позволяет сформировать у курсантов 
способности к самоорганизации и самообразо-
ванию, умения критически анализировать на-
учную информацию и применять ее в условиях 

выполнения служебных обязанностей. Научно-
исследовательская деятельность способствует 
формированию у курсантов ценностно-смысло-
вого понимания окружающей действительнос-
ти, выбору интересных и личностно значимых 
форм исследовательской деятельности, прояв-
лению исследовательской самостоятельности. 
Самостоятельная научно-исследовательская де-
ятельность курсантов способствует осознанию 
ценностно-смыслового значения выбранной во-
енной профессии и формированию военно-про-
фессиональной мотивации [22].

Принцип полисубъективного взаимодейст-
вия курсантов. Данный принцип предполагает 
вовлечение курсантов в совместную профес-
сионально ориентированную научно-иссле-
довательскую деятельность с преподавателя-
ми, офицерами, представителями социальных 
партнеров вуза Росгвардии (предприятия, на-
учно-исследовательские организации и др.), 
учеными других вузов, старшекурсниками на 
основе равноправного взаимовыгодного вза-
имодействия, сопровождения, консультиро-
вания. В рамках полисубъективного взаимо-
действия субъекты научно-исследовательской 
деятельности находятся в равноправных пози-
циях, учитывают мнения и личностные пози-
ции друг друга, становятся соорганизаторами 
совместной деятельности. Полисубъективное 
взаимодействие способствует формированию 
у курсантов устойчивой мотивации к участию 
в научно-исследовательской деятельности, по-
вышает ее результативность и личностную зна-
чимость [23].

Заключение
Принципы наряду с закономерностями со-

ставляют ядро разрабатываемой педагогической 
концепции формирования военно-профессио-
нальной мотивации курсантов вузов Росгвардии 
и выполняют по отношению к ней регулятивную 
роль. Общие принципы реализации концепции 
обусловлены их методологическими основани-
ями, обеспечивают целостность выявленных 
закономерностей, определяют правила их пра-
ктической реализации. Специфические принци-
пы соответствуют выявленным в ходе исследо-
вания закономерностям, раскрывают их общие 
требования и правила в условиях реального 
образовательного процесса вузов Росгвардии. 
Выявленные в ходе исследования принципы 
служат залогом целенаправленности, организо-
ванности и методической обеспеченности про-
цесса формирования военно-профессиональной 
мотивации курсантов вузов Росгвардии.
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Аннотация. В статье аргументируется, что культура определяла характер и формы экономи-
ческих решений и поведения на основе формирования определенных обычаев, норм и ценно-
стей. Вместе с тем культура несет печать производственных отношений и производительных сил, 
поскольку психологический, правовой, социологический, экономический и экологический статус 
личности находится в неразрывном взаимодействии с техникой и технологиями производства. 
Развитие экономики на протяжении многих тысячелетий существования человечества сопрово-
ждается и изменениями экономической культуры. Экономика в немалой степени является по-
казателем культурности того или иного сообщества людей. Поэтому важно при преподавании 
специальных дисциплин и дисциплин общегуманитарного цикла в системе высшего профессио-
нального и среднего профессионального образования раскрывать позитивные ценности, обычаи 
и шаблоны поведения, относящиеся к экономической культуре. Приобщение студентов высших 
и средних образовательных организаций к понятиям и категориям экономической культуры будет 
способствовать их социализации и повышению уровня специальной подготовки.
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Abstract. The article argues that culture determined the nature and forms of economic decisions and 
behavior based on the formation of certain customs, norms and values. At the same time, culture bears 
the stamp of production relations and productive forces, since the psychological, legal, sociological, 
economic and environmental status of the individual is inextricably linked with the technique and 
technology of production. The development of the economy over many millennia of human existence 
is accompanied by changes in economic culture. To a large extent, the economy is an indicator of 
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the culture of a particular community of people. Therefore, it is important when teaching special 
disciplines and disciplines of the general humanities cycle in the system of higher professional and 
secondary professional education to reveal positive values, customs and patterns of behavior related 
to economic culture. Introducing students of higher and secondary educational organizations to 
the concepts and categories of economic culture will contribute to their socialization and increase 
the level of special training.
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Введение
Первоначально экономическую культуру 

можно определить как черту ментальности, 
обычай, норму и модели поведения, отмеченные 
повторяемостью, готовностью людей следовать 
им в своих действиях. Эти нормы основаны 
на обобщении экономического опыта, суммы 
представлений о прошлом, что позволяло опре-
деленным образом интерпретировать события 
и определять характер поведения как отдельных 
людей, так и групп и социальных общностей. 
Традиции являются формой регулирования сов-
местной деятельности людей, имеют конвен-
циальный характер. Повторяемость в традиции 
ведет людей к устоявшемуся порядку и опреде-
ленной структуре в совместной практике, общей 
и единой для всех членов данной общности.

Функции, типы и противоречия экономиче-
ской культуры и ее влияние на экономические 
поведение субъектов хозяйствования должны 
раскрываться и обсуждаться на занятиях сту-
дентами высшего и среднего профессионально-
го образования.

Цель статьи — обосновать наиболее важ-
ные определения понятий и категорий экономи-
ческой культуры.

Обзор литературы 
Г. Зиммель полагал, что жизнь образует пер-

вичную реальность. Она постепенно самоогра-
ничивается посредством выделяющихся из нее 
форм культуры. Культура, как и общество, — 
это форма и инструмент жизни, которые по-
зволяют ей пробудиться и приобщиться к Духу. 
Культура, по мнению, Г. Зиммеля, делится на 
объективную и субъективную. Объективная 
культура — это продукт труда многих поколе-
ний. Она вырастает из воли некоего Абсолют-
ного Субъекта для реализации своих целей. 
Объективная культура впитывается личностью, 

становясь субъективной культурой. Мода как 
феномен культуры описывается Г. Зиммелем 
как сфера столкновений амбиций, стратегий 
поведения индивидуума, потенциал самоутвер-
ждения в обществе. Мода хорошо иллюстриру-
ет социальную структуру общества и служит 
своеобразным маркером ритуалов социального 
взаимодействия [1].

Дж. Катона рассматривал взаимодействие 
производства и потребления не просто как об-
мены, но как поведенческие процессы, детерми-
нированные психологическим установками лич-
ности. Например, реклама вызывает те или иные 
эмоции, а значит, переопределяет выбор челове-
ка в стратегиях потребительского поведения [2].

Ж. Фурастье считает, что технический про-
гресс порождает кризисы несоответствия меж-
ду производством и потреблением, неравенство 
и несправедливость. Культурные установки сдер-
живают негативные последствия технического 
прогресса. Культурный прогресс в этой связи бо-
лее соответствует повышению производительно-
сти труда, чем революции и насилие [3].

Е. А. Сергодеева, Е. Ю. Мищенко считают, 
что плюрализм подходов к осмыслению роли 
культуры в современном обществе формирует 
теоретико-методологическую базу для выработ-
ки альтернативных методов и подходов к разви-
тию современного общества, связанного с взаи-
мопереходами культуры и потребления [4].

Родоначальниками введения в деловой и на-
учный оборот термина «экономическая культура» 
являются Т. Заславская и Р. Рывкина. Они пред-
ложили рассматривать экономическую культуру 
как совокупность социальных ценностей и норм, 
являющихся регуляторами экономического пове-
дения и выполняющих роль социальной памяти 
экономического развития: способствующих (или 
мешающих) трансляции, отбору или обновлению 
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ценностей, норм и потребностей, функциониру-
ющих в сфере экономики и ориентирующих ее 
субъектов на те или иные формы экономической 
активности [5]. 

Т. Ларсен считает, что содержание культуры 
определяется эффектами психологии. Важней-
шей международной нормой стало стремление 
вести «простой образ жизни» в противополож-
ность «консьюмеризму», потребительству. Се-
годня средний класс располагает массой потре-
бительских благ, по объему более чем в два раза 
превосходящих то, что необходимо для удов-
летворения основных физиологических и соци-
альных потребностей. Современному среднему 
классу, чей доход более чем в два раза превы-
шает относительную черту бедности, доступен 
ряд моделей потребительского поведения, не 
принадлежащих консюмеризму. К таким потре-
бительским моделям Т. Ларсен относит модель 
«пилота самолета». Эта модель представляет 
собой альтернативу простой максимизации вы-
годы или прибыли. Модель «пилота самолета» 
включает творческую деятельность, хобби, бла-
готворительность, деятельность, направленную 
на улучшение экологической обстановки, физи-
ческую подготовку, медитацию, деятельность, 
уменьшающую стресс, связанный с работой [6].

В. Магун и М. Руднев выделили десять цен-
ностей, относящихся к сфере экономической куль-
туры. Эти десять ценностей измеряются путем 
использования типологических индексов: «Без-
опасность», «Конформность» (изменение чело-
веком норм, установок, восприятий, мнения и по-
ведения в соответствии с теми, которые приняты 
или господствуют в данной группе или обществе), 
«Традиции»; «Самостоятельность», «Риск-новиз-
на», «Гедонизм»; «Достижение», «Власть-богатст-
во»; «Благожелательность», «Универсализм» [7].

В целом следует сказать, что процессы фор-
мирования и развития экономической культуры 
исследуются системно, но при этом целост-
ность экономической культуры как социально-
экономического явления изучена недостаточно. 
Остаются недостаточно изученными вопросы 
взаимосвязи экономической культуры и разви-
тия производительных сил общества, требует 
дальнейшего углубления анализ экономической 
культуры как фактора стабильности современ-
ной экономики. 

Материалы и методы исследования
Экономическая культура и реальная эконо-

мика — это разные сферы общественной жизни, 
хотя граница между ними размыта. Экономика 
включает богатство, производство, потребление, 
распределение богатства по формам собствен-

ности, размер и структуру потребления. Эконо-
мическая культура включает:

 – национальные традиции и представления 
об уровне и качестве образа жизни;

 – стереотипы потребления;
 – культурные образцы и представления ин-

дивидов о рациональном экономическом пове-
дении;

 – нормы и образцы социального взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов, способы их 
воспроизведения и трансляции;

 – нравственно-этическую регламентацию 
взаимодействия хозяйствующих субъектов и др;

 – ценностно-мотивационное отношение 
к труду, богатству, накоплению;

 – готовность реализовать экономические 
цели и достичь завершенности экономической 
деятельности;

 – наличие или отсутствие в экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов моти-
вов развития.

Содержание экономической культуры рас-
крывается в системе морально-этических ценно-
стей. При этом оно опирается на придание труду 
первостепенного значения в хозяйственной дея-
тельности. В связи с приданием в экономической 
культуре высокой ценности труду ведущими 
ценностями экономической культуры являются:

 – признание границ индивидуальной собст-
венности одного субъекта по отношению к соб-
ственности другого субъекта хозяйствования;

 – признание многообразия форм собствен-
ности;

 – профессиональная компетентность субъ-
ектов экономики;

 – мобильность капитала и человеческих ре-
сурсов в процессе хозяйственной деятельности;

 – признание разумной широкой гаммы 
форм согласования интересов личности, обще-
ства и государства;

 – сила нравственно-правовой регуляции си-
стемы экономических отношений;

 – сила культуры производства, распределе-
ния, обмена и потребления материальных благ 
и услуг;

 – гуманистическая и экологическая направ-
ленность хозяйственной деятельности общества.

Можно подтвердить три основные функции 
экономической культуры: адаптационную, нор-
мативную и трансляционную.

Адаптационная — культурные нормы, 
ценности, стандарты поведения позволяют ин-
дивиду адаптироваться к трансформирующим-
ся социально-экономическим обстоятельствам 
жизни индивидов.



Стратегия развития профессионального образования

35

Нормативная — определение стандартов 
и правил поведения в экономической деятель-
ности помогает стабилизировать обществен-
ную жизнь и придать ей устойчивость. Норма-
тивная функция коррелирует с адаптационной 
функцией. Идеалы, запреты, правовые нормы, 
которые содержатся в экономической культуре, 
помогают человеку найти стабильный и надеж-
ный ориентир для выбора содержания и форм 
своего экономического поведения. Стандарты 
и правила поведения способствуют становле-
нию экономических институтов, своевременно-
му решению экономических проблем.

Трансляционная — передача из прошлого 
в современность ценностей и норм (норм потре-
бления, распределительных и других экономи-
ческих действий). Она создает возможность для 
того, чтобы поколения могли вести конструк-
тивный диалог, передавать свой опыт ведения 
хозяйственной деятельности.

Экономическая культура как система цен-
ностных субъективных установок личности 
и общества зависит от характера экономиче-
ских отношений. В средние века экономическая 
культура формировалась под непосредственным 
влиянием земледелия и благодаря развитию тор-
говых отношений. Однако культура тоже вли-
яла на развитие экономики. Так, православная 
церковь вводила в жизнь модернизированные 
экономические формы: предпринимательство, 
конкуренцию, новые технологии [8]. 

Бурное развитие экономическая культура 
получила в XVIII–XIX веках. В ту эпоху эко-
номическая культура развивалась под влияни-
ем промышленных революций. Одновремен-
но происходило изменение ценностей, норм 
и обычаев в экономическом поведении. Про-
мышленная модернизация конца XIX — нача-
ла XX века, железные дороги, пароходы, про-
мышленная политика и социальные гарантии 
государства, промышленные районы — все эти 
категории стали принадлежать не только эконо-
мике, но и экономической культуре. Автомоби-
ли сделались предметом престижа; уважение 
к медицине вытеснило недоверие к ней; сани-
тарно-гигиеническое благополучие пришло на 
смену пренебрежению к грязи и антисанита-
рии. Мода и частое изменение стилей одежды 
стали играть решающую роль при покупке оде-
жды. Повседневной нормой сделалось потре-
бление средств мобильной связи. Ценность се-
мьи уступила место ценности работы, карьеры 
и денежных доходов. 

Нам представляется, что экономическая 
культура влияет на экономику, но при этом сила 

экономической культуры в ее влиянии на эконо-
мику может быть различной, что проявляется 
в следующем. 

Во-первых, культурные нормы выража-
ют экономические потребности нации. Но они 
также в значительной степени несут печать 
внешних обстоятельств. Чем теснее культур-
ные нормы взаимодействуют с рациональными 
пропорциями и чем больше они способствуют 
конкурентоспособности государства, тем дейст-
веннее экономическая культура.

Во-вторых, экономическая культура в боль-
шей степени ориентирована на урегулирование 
поведения людей и их отношений, в том числе 
и экономических. Поэтому чем меньше кон-
фликтов и общественных потрясений, тем боль-
ше сила культуры.

Управление коллективами можно отнести 
к действиям, направленным на рост упорядочен-
ности коллективной работы и снижение степени 
ее хаотичности. В связи с этим культурные цен-
ности управления являются неотъемлемым эле-
ментом взаимоотношений руководителей и под-
чиненных в системе регулирования трудовой 
деятельности коллектива. В культуру управле-
ния включается субъект-субъектное (в отличие 
от субъект-объектного) отношение, взаимосвязь 
управляющего и управляемого, лояльность со-
трудников к команде, трудовой энтузиазм, при-
знание, соревнование, внимание к индивидуаль-
ным особенностям работника, справедливость 
вознаграждения, отсутствие дискриминации по 
полу, возрасту, национальности [9].

В концепции управления коллективом 
С. Кови основополагающую роль в организа-
ционной работе в команде играют культурные 
ценности лидера: проактивность, умение фор-
мировать цепочки работ исходя из результата, 
умение соблюдать приоритеты, умение дости-
гать взаимовыгодных для участвующих сторон 
условий совместной работы, умение быть по-
нятым и понимать, умение сохранять единство 
коллектива, пропорциональность результата 
и потенциала [10].

Экономическая культура включает в себя 
нормы, стабилизирующие отношения и поступ-
ки человека. Сюда относятся организованность, 
дисциплина, управление коллективами. Они 
носят вполне прагматичный характер. Укрепле-
ние экономической культуры общества и госу-
дарства способствует усилению конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов в сфере 
экономики, повышению качества товаров, услуг, 
оптимизации соотношения «цена — качество», 
ответственному потреблению. 
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Центрами культивирования экономиче-
ской культуры являются учреждения среднего, 
высшего, дополнительного и послевузовского 
профессионального образования. Молодое по-
коление, вливаясь в общество со студенческой 
скамьи, привносит новые образцы экономиче-
ской культуры, которые затем апробируются на 
практике, изменяются, корректируются. Важ-
ным вопросом в этом смысле является экономи-
ческая связка человека, общества и государст-
ва. Насколько сформированная экономическая 
идентичность индивида и общества отвечает 
вызовам современности, настолько экономиче-
ская культура прогрессивна, конкурентоспособ-
на и сильна.

Культурные стереотипы и образцы мо-
гут находиться в противоречии друг с другом, 
что, впрочем, не мешает им быть регулятора-
ми экономического поведения. Так, в 2001 г. 
Национальная академия наук Беларуси прове-
ла социологический опрос. Результаты опроса 
показали, что деятельность местных органов 
власти считают эффективной 10,1 % респон-
дентов, неэффективной — 45,4 %, затруднились 
ответить 41,5 % респондентов. Преобладание 
отрицательных ответов коррелирует с оценкой 
собственного материального положения. Толь-
ко 1,3 % опрошенных оценили материальное 
положение своей семьи как очень хорошее, 
4,1 % — как скорее хорошее, 45 % — как сред-
нее, 32,1 % — скорее плохое, 11,5 % — очень 
плохое, 5,1 % респондентов затруднились отве-
тить. В этой ситуации логичным было бы пред-
положить, что респонденты видят улучшение 
работы местных органов власти в том, чтобы 
упразднить плохо работающие местные органы 
власти как институты управления и заменить их 
рыночными автоматическим регуляторами. Но 
нет, 43,8 % респондентов видят улучшение си-
туации в усилении государственного контроля 
и регулирования. Налицо явное противоречие 
в экономических стереотипах, но оно исключа-
ет радикальные настроения [11].

В 2023 г. интернет-ресурс «Справочник вра-
ча» и Национальная ассоциация управленцев 
сферы здравоохранения провели опрос и вы-
яснили, что введение индивидуальной частной 
практики в России поддерживают 87 % врачей. 
Среди преимуществ частной практики в меди-
цине назвали более высокий доход (73 %), не-
зависимость в принятии решений (65 %), воз-
можность вести тех пациентов, которых врач 
считает нужными для себя (57 %) [12].

Результаты опроса должны озадачить об-
щественность. Здравоохранение в РФ ведется 

учреждениями различных организационно-
правовых форм, ключевую роль среди которых 
играют бюджетные медицинские организации. 
Частная медицина работает по лицензиям и под 
контролем государственных органов, лечение 
осуществляется по утвержденным алгоритмам 
и протоколам. Поэтому независимость в приня-
тии решений для врача — это нонсенс. Недо-
разумением является желание врача вести па-
циентов, которых он считает нужным для себя. 
Указанный опрос показывает низкую эконо-
мическую осведомленность и экономическую 
культуру респондентов.

Результаты исследования и их обсуждение
Ретроспективный взгляд на развитие раз-

личных обществ при смене технологических 
укладов показывает, что при одном и том же 
уровне развития производительных сил и эконо-
мического состояния разные общества выбира-
ют разные культурные ценности, нормы и тра-
диции. Имеют место культурные дихотомии: 
принимать или не принимать налогообложение 
физических лиц или предприятия, частную или 
общественную собственность, равенство или 
имущественную дифференциацию в большем 
или меньше размере. Государство призвано 
способствовать выбору той стороны культур-
ных дихотомий, которая в конкретных услови-
ях социальной обстановки в обществе благо-
приятствует развитию производительных сил, 
устойчивости общественного воспроизводства, 
решению экологических проблем и сохранению 
национального культурного пространства. 

31 марта 2023 г. вышел Указ Президента РФ 
№ 229 «Об утвреждении Концепции внешней 
политики Российской Федерации». В Концеп-
ции записаны основные черты России как госу-
дарства-цивилизации:

 – Россия — страна, простирающаяся на 
обширном евразийском и евро-тихоокеанском 
пространстве;

 – Россия богата ресурсами и имеет ядерное 
оружие;

 – Россия находится в состоянии дезинтег-
рации, обособления, суверенизации в глобаль-
ных процессах и проектах, во многих из кото-
рых доминирует Запад; Россия отказывается 
от концепции необратимости включения 
в глобализационные процессы, в которых доми-
нирует Запад;

 – Россия двигается к самодостаточности;
 – Россия — постоянный член СБ ООН;
 – Россия — правопреемник СССР;
 – Россия поддерживает глобальный баланс 

и многополярную международную систему;
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 – Россия — суверенный центр развития ми-
рового сообщества;

 – Россия выполняет деятельную роль в лик-
видации мировой системы колониализма;

 – Россия укрепляет позиции и имидж в не-
западных странах;

 – Россия — объект нападения и военных 
действий со стороны западных стран.

Уместно для процесса развития экономиче-
ской культуры включить отдельные ее аспекты 
в процесс повышения уровня финансовой гра-
мотности населения. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 сентября 
2017 г. № 2039-р утверждена Стратегия повыше-
ния финансовой грамотности в Российской Фе-
дерации на 2017–2023 гг. Согласно Стратегии, 
финансовая грамотность определяется как соче-
тание осведомленности, знаний, умений и пове-
денческих моделей, необходимых для принятия 
успешных финансовых решений и в конечном 
итоге — для достижения финансового благосо-
стояния. Мы видим, что указанное определение 
финансовой грамотности охватывает и умение 
учащихся считать выгоды/убытки от использо-
вания финансовых инструментов (депозитов, 
покупки ценных бумаг, золота, страховых поли-
сов и др.), и борьбу с нежелательными культур-
ными течениями, общественными движениями, 
шаблонами поведения, такими как терроризм, 
наркомания, пьянство, лудомания, сектантство, 
кинизм, либертарианство, бодипозитив, анорек-
сия и др. Поэтому преподавание финансовой 
грамотности будет более полезно, если его не 
ограничивать подсчетами выгодности исполь-
зования конкретных финансовых инструментов.

Отказ от бремени несения рисков в эконо-
мическом росте отечественного производства 

является культурной особенностью россий-
ского бизнеса. Глава ВТБ А. Костин замечает, 
что российский бизнес имеет деньги, но не 
вкладывает их в экономический рост и инно-
вации [13].

Менеджеры и собственники крупных ком-
паний охотнее выведут свои накопления за ру-
беж, чем вложат их в отечественную экономи-
ку. Изменение культурных стереотипов бизнеса 
относительно инвестиционных вложений в оте-
чественную экономику — одно из направлений 
совершенствования экономической культуры 
в Российской Федерации.

Заключение
Ретроспективный взгляд на развитие раз-

личных обществ при смене технологических 
укладов показывает, что при одном и том же 
уровне развития производительных сил и эко-
номического состояния разные общества вы-
бирают разные культурные ценности, нормы 
и традиции.

Возникновение новых мотивов, культурных 
норм и традиций в производстве и потреблении 
носит характер непрерывно ускоряющегося 
процесса, что обусловлено возрастающей си-
нергией полезных эффектов продуктов, услуг 
и технологий. В результате возникает мотив 
приобретения новых навыков экономического 
поведения; меняется акмеологически-этическая 
система, система ценностей и моральных норм, 
адекватных той или иной конкретной экономи-
ческой ситуации. 

Для студентов высшего и среднего профес-
сионального образования важно перейти от сте-
реотипов предпочтения богатства, денег и ком-
форта к стереотипу ценности воспитания детей, 
продолжения рода и безопасности.
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Аннотация. В статье представлена логика проектирования содержания дисциплины «Естест-
вознание», разработанная по методу обратного дизайна. Дисциплина является общеобразова-
тельной и реализуется на базе среднего профессионального образования. Модифицированная 
таксономия Бенджамина Блума используется в качестве методологической основы проектиро-
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ные результаты обучения, не допуская нецелевых затрат учебного времени. Методика препо-
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Введение
Общеобразовательная дисциплина «Ес-

тествознание» является частью обязательной 
предметной области «Естественные науки», 
относится к базовым дисциплинам и изучается 
в разделе «Учебные предметы по выбору из обя-
зательных предметных областей ФГОС СОО» 
с учетом профиля профессионального образо-
вания. Рекомендуемая трудоемкость дисципли-
ны «Естествознание» составляет 108 часов при 
изучении ее на базовом уровне.

Как правило, дисциплина «Естествознание» 
изучается в гуманитарном профиле с ориента-
цией на такие сферы деятельности, как педаго-
гика, спорт, общественные отношения и др. 

Целями изучения дисциплины «Естествозна-
ние» являются формирование основ целостной 
научной картины мира, осознание принципов 
и закономерностей развития природы и содейст-
вие их практическому применению.

Естествознание — интегрированная дисци-
плина, объединяющая содержание дисциплин, 

входящих в предметную область «Естественные 
науки». Конкретное содержание естествознания 
разрабатывается образовательной организацией 
самостоятельно и может объединять содержа-
ние нескольких дисциплин с учетом специфики 
профессии или специальности. 

Однако это содержание не является суммой 
знаний по физике, химии, биологии, а обеспечи-
вает формирование целостной естественно-на-
учной картины мира, представлений о природе 
как единой целостной системе, о взаимосвязи 
человека, природы и общества, а также озна-
комление обучающихся с методами познания, 
характерными для естественных наук [1].

Материалы и методы исследования
Для определения содержания и подходов 

к организации обучения по дисциплине «Ес-
тествознание» использована методология про-
ектирования «Обратный дизайн» [2], согласно 
которой в основе проектирования дисциплины 
лежат результаты обучения (далее — РО) с по-
следующим формированием на их основе:
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 – системы учебной деятельности, направ-
ленной на достижение запланированных ре-
зультатов обучения;

 – системы оценочных мероприятий, контро-
лирующих достижение запланированных резуль-
татов обучения;

 – системы учебных материалов, необходи-
мых для организации обучения.

Результаты обучения формулируются с уче-
том предметных результатов по дисциплине, 
взятых из ФГОС СПО, и общих компетенций, 

представленных в ФГОС СОО [3]. В качестве 
методологической основы проектирования ре-
зультатов обучения использована модифициро-
ванная таксономия Бенджамина Блума [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение
В дисциплине «Естествознание» выделены 

пять ключевых результатов, которые должны 
быть сформированы у обучающихся по итогам 
завершения изучения дисциплины (рис. 1) [5].

Все ключевые РО, за исключением первого, 
имеют уровень таксономии Блума «применять».

Рис. 1. Ключевые результаты обучения по дисциплине «Естествознание»

РО 1 формирует представление о месте ес-
тествознания в системе наук, взаимосвязи ес-
тественных наук и современных технологий. 
РО 2, РО 3 и РО 4 направлены на формирование 
представления о взаимосвязи явлений природы 
и закономерностей мега-, микро- и макромиров. 
РО 5 направлен на формирование умений в об-
ласти обеспечения сохранности здоровья, без-
опасности человека и рационального природо-
пользования.

Запланированные ключевые результаты 
обучения естествознанию отвечают за форми-

рование практико-ориентированного содержа-
ния современного образования в области есте-
ственно-научных дисциплин и направлены на 
развитие у обучающихся исследовательского 
мышления и практического опыта для решения 
профессиональных задач.

Следующий шаг проектирования содержа-
ния дисциплины заключается в том, что ключе-
вые результаты обучения декомпозируют через 
систему более простых умений и знаний, осво-
ив которые, обучающиеся достигнут ключевых 
результатов обучения (рис. 2). 

Рис. 2. Построение карты результатов обучения
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Декомпозиция ключевых результатов про-
водится в несколько этапов. Первый этап деком-
позиции завершается, когда на основе сформу-
лированных результатов могут быть определены 
разделы дисциплины. Такой подход позволяет 
определить необходимый и достаточный объем 
содержания обучения для достижения заплани-
рованных результатов обучения. Результаты, по-
лученные на данном шаге проектирования при 
декомпозиции, сопоставляются с темами дис-
циплины. 

Во всех случаях декомпозиции первого уров-
ня результат обучения включает три-четыре под-
результата, которые, в свою очередь, определяют 
основную логическую структуру представления 
материала в рамках раздела.

Подробнее рассмотрим принцип декомпо-
зиции ключевых результатов обучения дисци-
плине «Естествознание». Результат обучения 
РО 1 «Характеризовать возможности и роль ес-
тествознания в современном мире» делится на 
три подрезультата (рис. 3).

Рис. 3. Декомпозиция ключевого результата РО 1

В данном случае предполагается сформи-
ровать представление о науке в целом, класси-
фикации наук и месте естествознания в системе 
наук, ввести понятие об основных методах на-
учного исследования (наблюдение, измерение, 
эксперимент и др.), рассмотреть основные на-
учные открытия и достижения в области естест-
вознания, определиться с ролью естествознания 
в мире современных технологий. 

Ключевые результаты обучения 2, 3 и 4 яв-
ляются основными, они направлены на форми-

рование представлений о взаимосвязи явлений 
природы и закономерностей мега-, микро- и ма-
кромиров.

Декомпозиция данных ключевых результа-
тов построена по универсальной схеме, которая 
предполагает деление каждого результата на 
три подрезультата, сформулированных схожим 
образом (рис. 4).

Рассмотрим логику декомпозиции на при-
мере РО 2 «Интерпретировать явления природы 
на основе закономерностей мегамира» (рис. 5). 

Рис. 4. Декомпозиция ключевых результатов РО 2 — РО 4
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Первый подрезультат «Характеризовать ос-
новные объекты мегамира» направлен на фор-
мирование соответствующих знаний, которые 
являются базой для освоения последующих 
подрезультатов. 

Второй подрезультат «Объяснять процессы 
и явления окружающего мира в концепции мега-
мира» нацелен на развитие у обучающихся спо-
собностей описывать, объяснять, характеризовать 
явления и процессы окружающего мира, опира-
ясь на закономерности в данном случае микроми-
ра (в других разделах — макро- и мегамира).

Третий подрезультат «Проводить учебные 
эксперименты, связанные с объектами мегами-
ра» направлен на формирование навыков плани-
рования, проведения и обработки результатов ла-
бораторных экспериментов в заданной области.

Следующий этап декомпозиции результатов 
2.1–2.3 направлен на определение тематическо-
го содержания разделов дисциплины.

На рисунке 5 приведен пример декомпози-
ции результата 2.1 «Характеризовать основные 
объекты мегамира» на шесть подрезультатов, 
каждый из которых планируется сформировать 
в рамках отдельной темы.

Таким образом, на третьем уровне деком-
позиции четко определяются темы раздела, со-
ответствующие запланированным результатам 
обучения. На этом этапе декомпозиция может 
быть завершена.

Пятый ключевой РО 5 «Использовать мето-
ды сохранения здоровья и обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности человека» формирует 
способность к применению естественно-на-
учных знаний для обеспечения сохранности 
здоровья, безопасности человека и организа-
ции рационального природопользования как 
в личной, так и в профессиональной деятель-
ности. РО 5 делится на четыре подрезультата 
(рис. 6). 

Рис. 5. Декомпозиция ключевого результата РО 2

Рис. 6. Декомпозиция ключевого результата РО5

При формировании РО 5.1 предполагается 
рассмотреть положение человека в системе ор-
ганического мира, его происхождение и основ-
ные этапы эволюции, основы физиологии че-

ловека, строение и функционирование органов 
и систем органов человека. 

РО 5.2 направлен на формирование представ-
лений о факторах и привычках, положительно 
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и отрицательно влияющих на организм чело-
века, проблемах техногенного воздействия на 
здоровье человека, правилах и преимуществах 
здорового образа жизни.

РО 5.3 закладывает представление о прин-
ципах формирования здоровьесберегающего 
поведения, правильном питании и рациональ-
ной физической активности, безопасном ис-
пользовании бытовых приборов и технических 
устройств. 

Формирование РО 5.4 позволит обучающим-
ся объяснять причины и следствия основных 
экологических проблем, сформировать у них бе-

режное отношение к природе путем вовлечения 
в активную практическую деятельность.

Для определения содержания дисциплины 
необходимо соотнести полученные в ходе де-
композиции результаты обучения с соответству-
ющими разделами и темами дисциплины.

Каждый ключевой результат обучения со-
поставляется с одним из разделов дисциплины. 
Таким образом, в структуре дисциплины появ-
ляются пять основных разделов. Дальнейшее 
содержание дисциплины определяется путем 
соотнесения декомпозированных результатов 
обучения с соответствующими темами (табл. 1).

Таблица 1
Определение содержания дисциплины с учетом результатов обучения

Результаты обучения 
дисциплине

Раздел  
дисциплины Темы

РО 1. Характеризовать возмож-
ности и роль естествознания 
в современном мире 

Естествознание как 
единая наука о природе 

Структура естественно-научного познания.
Краткая история естествознания.
Естественные науки и развитие техники и тех-
нологий

РО 2. Интерпретировать явле-
ния природы на основе законо-
мерностей мегамира 

Природа и закономер-
ности мегамира

Пространство и время как основные фундамен-
тальные формы существования материи.
Динамические и статистические закономерно-
сти в природе.
Положение Земли во Вселенной.
Происхождение Земли.
Земля как планета и природное тело.
Геосферы Земли.
Процессы и явления мегамира, их проявления 
в повседневной жизни

РО 3. Интерпретировать явле-
ния природы на основе законо-
мерностей микромира

Основные закономер-
ности микромира

Микромир как структурный уровень организа-
ции материи.
Современное представление об элементарных 
частицах.
Строение атомов химических элементов. 
Природа химической связи.
Состав и свойства молекул.
Клетка — структурно-функциональная едини-
ца живого организма.
Основные виды микроорганизмов 

РО 4. Интерпретировать явле-
ния природы на основе законо-
мерностей макромира

Мир макрообъектов: 
возникновение, разви-
тие, закономерности

Вещество: состояние и свойства.
Многообразие химических соединений и их 
свойства.
Учение о химических процессах.
Концепция происхождения жизни на Земле.
Основные этапы эволюции живого.
Биосфера и ноосфера

РО 5. Использовать методы 
сохранения здоровья и обеспе-
чения безопасности жизнедея-
тельности человека

Естественные науки 
и человек

Человек как предмет естественно-научного по-
знания.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Основы здоровьесберегающего поведения.
Основы рационального природопользования
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Заключение
Используемый подход к проектированию 

дисциплины исходя из результатов обучения 
позволил включить в дисциплину только то со-
держание, которое будет работать на заплани-
рованные результаты обучения, и не допускать 

произвольных затрат учебного времени. Объем 
материала определялся с позиций достаточно-
сти для достижения результатов обучения. Кро-
ме того, выбранный подход позволил осуще-
ствить осознанный выбор оценочных средств 
и технологий обучения.
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Аннотация. Проблема патриотического воспитания как никогда актуальна. Особая роль от-
водится образованию. Содержание гуманитарных дисциплин имеет огромный воспитатель-
ный потенциал. Патриотизм как ценность рассматривается в качестве одного из ориентиров 
воспитания. Аксиологический и деятельностный подход позволит выделить слагаемые па-
триотизма; использовать возможности учебных дисциплин и повысить уровень патриотизма 
у студентов; проанализировать педагогические возможности учебных дисциплин (на примере 
литературы) в воспитании патриотизма студентов техникума; выявить наиболее эффективные 
формы, методы и приемы. Методами исследования являются анализ научных публикаций по 
рассматриваемой проблеме и изучение нормативно-правовых документов в области воспита-
ния и образования в Российской Федерации. Использовались диагностические методы: метод 
наблюдения, беседа, анкетирование, работа с группами во внеаудиторное время. На приме-
ре практического занятия выявлены эффективные методы и приемы воспитания патриотизма 
у студентов техникума. Проанализированы выполненные работы студентов и результаты опро-
са. В воспитании патриотизма у студентов важно использовать педагогические возможности 
учебных дисциплин в аудиторной и внеаудиторной деятельности. 
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Abstract. The problem of patriotic education is as relevant as ever. Education plays a special role. 
The content of the humanities has a huge educational potential. Patriotism as a value is considered 
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the method of observation, conversation, questioning, work with groups outside the classroom. On 
the example of a practical lesson, effective methods and techniques for educating patriotism among 
students of a technical school were revealed. The completed work of students and the results of 
the survey are analyzed. In the education of students’ patriotism, it is important to use the pedagogi-
cal possibilities of academic disciplines in classroom and extracurricular activities.
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Введение 
Воспитательный процесс является частью 

целостного педагогического процесса, который 
объединяет воспитание и обучение.

К. Д. Ушинский писал, что в отличие от 
влияния внешней среды, имеющей часто сти-
хийный и непреднамеренный характер, вос-
питание в педагогике рассматривается как 
предметный и специально организованный 
педагогический процесс [1]. При этом следу-
ет учитывать влияние среды. Образовательное 
учреждение — это школа воспитания и обуче-
ния, главная цель которого — развитие лично-
сти, ее социализация. 

Реализация Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 
2025 года [2] предполагает качественные из-
менения в отечественной системе воспитания, 
направленные на эффективное обеспечение 
результатов развития личности, ее социальное 
и гражданское становление, успешную саморе-
ализацию в жизни, обществе и профессии. Одно 
из ведущих направлений государственной поли-
тики России — патриотическое воспитание мо-
лодежи. 

Программы патриотического воспитания 
реализуются в соответствии с федеральным 
проектом Министерства просвещения РФ «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образова-
ние» на 2021–2024 гг. Воспитание в вузах Рос-
сии осложняется существующей ныне противо-
речивостью ситуации.

Воспитание патриотизма студентов осу-
ществляется в аудиторной и внеаудиторной дея-
тельности. Как известно, воспитывая, обучаем, 
а обучая, воспитываем. Для процессов обучения 
и воспитания характерны специфические зада-
чи, средства, функции и содержание [3]. Сис-
тема среднего профессионального образования 
играет особую роль в воспитании патриотизма, 
который является основополагающей ценно-
стью в образовательном процессе. 

Цель исследования — педагогические усло-
вия воспитания патриотизма студентов в учеб-
но-воспитательном процессе техникума.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования было проведено анке-

тирование студентов (специальность 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы) госу-
дарственного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения «Коркинский 
горно-строительный техникум». Проанализиро-
ваны исследования, нормативные документы по 
исследуемой проблеме, а также работы, которые 
студенты выполняли на практическом занятии 
по литературе.

Результаты исследования и их обсуждение 
Патриотизм — результат патриотического 

воспитания. Н. А. Адаева справедливо считает, 
что патриотизм выражается в знании родного 
языка, истории, традиций, культуры своего на-
рода, любви, преданности Родине, готовности 
приложить необходимые усилия для ее процве-
тания, обеспечения независимости, стремлении 
к защите ее интересов, активном и сознательном 
участии в укреплении ее могущества [4]. А. С. Не-
федова определяет «патриотическое воспитание 
как процесс, направленный на становление па-
триотического сознания личности, отражающего 
отношение человека к своему Отечеству; уровень 
развития патриотических чувств; готовность к со-
знательному служению Родине и опыт субъектной 
деятельности на благо своего народа» [5, c. 72]. 
Мы трактуем патриотизм как нравственное чувст-
во человека, проявляющееся в созидательной дея-
тельности патриотической направленности. Ядро 
патриотизма — любовь к Родине, Отечеству. 

В учебно-воспитательном процессе особое 
внимание уделяется самостоятельной работе сту-
дентов. Использование педагогических возмож-
ностей учебных дисциплин в воспитании патри-
отизма включает: 

1) организацию ценностно-смыслового 
восприятия и освоения студентами содержания 
дисциплины; 
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2) применение интерактивных форм, мето-
дов и приемов воспитания патриотизма; 

3) вовлечение студентов в рефлексивно-
оценочную, проектировочную, исследователь-
скую деятельность.

Важная роль в воспитании патриота-гра-
жданина отводится гуманитарным дисципли-
нам. Ценностно-смысловое восприятие и ос-
воение студентами содержания дисциплины 
«Литература» позволяет личности узнавать 
прошлое, оценивать настоящее и задумываться 
о будущем. Особое значение придаем практи-
ческим занятиям, которые проводятся в разно-
образных формах: учебная дискуссия, учебная 
мастерская, круглые столы, дебаты, исследова-
тельские практикумы, деловые игры и т. д. 

Задачи практических занятий: научить сту-
дентов применять полученные знания и умения 
на практике; сформировать коммуникативные, 
исследовательские, проектировочные компе-
тенции, навыки индивидуальной и групповой 
работы; развивать способность самостоятельно 
проводить исследования, искать информацию, 
анализировать, делать выводы. Рассмотрим, на-
пример, практическое занятие по теме «Лирика 
в творчестве русских поэтов первой половины 
XIX века — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва» (для студентов специальности 09.02.01 Ком-
пьютерные системы и комплексы; преподава-
тель-разработчик Н. В. Ларцева). 

Цели: формирование гражданско-патрио-
тических качеств обучающихся через анализ 
поэтического текста; раскрытие глубины патри-
отизма поэтов и проникновенность их чувств 
к Родине, родному краю, запечатленных в ли-
рических произведениях; совершенствование 
навыков осмысленного чтения, анализа поэ-
тического текста, способствующее духовному 
развитию обучающихся, формированию у них 
нравственных ценностей. Цель конкретизирует-
ся в следующих задачах:

1) образовательных (определить особен-
ности лирики в творчестве А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова; расширить представление 
обучающихся о сущности понятия «патрио-
тизм»; раскрыть глубину патриотизма поэтов 
и проникновенность их чувств к Родине, родно-
му краю, запечатленных в лирических произве-
дениях; совершенствовать навыки осмысленно-
го чтения, анализа поэтического текста);

2) воспитательные (создавать у обучаю-
щихся положительную мотивацию к изучению 
литературы путем вовлечения каждого в актив-

ную деятельность; осуществлять нравственное 
воспитание, обращая внимание на содержание 
стихов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова; вос-
питывать внимание, доброе отношение друг 
к другу; воспитывать чувство уважения к рус-
скому языку); 

3) развивающие (развивать познаватель-
ный интерес обучающихся к личности и творче-
ству поэтов; развивать речь обучающихся, обо-
гащать их словарный запас; развивать умение 
работать с поэтическим текстом; развивать со-
образительность, мышление, внимание, память; 
способствовать развитию умений анализиро-
вать, делать выводы; развивать умение работать 
сообща).

Среди ожидаемых результатов обозначи-
лись приоритетные акценты. 

1. Личностные: студенты участвовали 
в диалоге, осуществляя деловую коммуникацию 
со сверстниками и преподавателем. Чувство па-
триотизма выражалось в мыслях обучающихся; 
явно прослеживалось уважение к своему наро-
ду, культуре, истории и традициям своей стра-
ны, гордость за родной край. Увлеченное обсу-
ждение в процессе коммуникации позволило 
педагогам понять, что аудитория сопереживает 
судьбе своей Родины. 

2. Метапредметные: обучающийся са-
мостоятельно определяет цель своей дея-
тельности, свою роль в коллективной работе; 
анализирует условия достижения цели на ос-
нове учета выделенных преподавателем ори-
ентиров действия в новом учебном материале; 
принимает решение в проблемной ситуации; 
соотносит результат деятельности с постав-
ленной целью. 

3. Предметные: обучающийся организо-
вывает работу с информацией — анализирует, 
распределяет материал на главный и второсте-
пенный, оформляет; анализирует лирическое 
произведение по заданным критериям; обобща-
ет свои выводы и наблюдения в письменной 
форме. 

На занятии использовались словесные, на-
глядные, практические, ситуационные, исследо-
вательские методы, групповой метод решения 
проблем, метод проектов и т. д.; были обеспече-
ны дидактический комфорт и психологическая 
безопасность: то растворяясь в нужный момент 
их мозгового штурма, то включаясь в дискус-
сию, преподаватель направлял, координировал 
работу студентов; озвучены критерии оценива-
ния практической работы (табл. 1).
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Таблица 1
Критерии оценивания практической работы

Задание Критерий Балл Регламент
«Мысли и изречения» 
(max 10)

1. Дан ответ на вопрос 1 15 мин.
2. Дан обоснованный ответ на вопрос, оформлен в одном 
предложении

4

3. Дан развернутый ответ на вопрос, представлен двумя-
тремя предложениями

5

А. С. Пушкин, «К Чаадае-
ву» (max 10)

Тест 10 8 мин.

Анализ стихотворения 
А. С. Пушкина «Когда за 
городом, задумчив, я бро-
жу…» (max 40)

1. Определены тема и мотив стихотворения 2 25 мин.
2. Верно указан художественный прием. 
Дан обоснованный ответ на вопрос

1
5

3. Выписаны основные строки из стихотворения, в кото-
рых описывается «публичное кладбище» и «кладбище 
родовое».
Верно определены эмоции лирического героя. 
Дан ответ на вопрос о чувствах и ассоциациях читателя

5

3
5

4. Выписаны примеры авторской иронии 5
5. В тексте стихотворения найдены эпитеты, метафоры, 
олицетворение. Выписаны пять примеров

5

6. Дан полный ответ на вопрос 4
7. Обобщение и выводы представлены в двух-трех пред-
ложениях 

5

М. Ю. Лермонтов, «Роди-
на» (max 15)

1. Выписаны строки, раскрывающие основную проблему 
в стихотворении

5 12 мин.

2. Выписаны строки, в которых прослеживается основная 
тема

5

3. Выписаны строки, в которых автор говорит о своем 
единстве с народом

5

М. Ю. Лермонтов, «Ког-
да волнуется желтеющая 
нива» (max 15)

1. Из стихотворения выписаны строки, в которых пред-
ставлен образ природы

5 10 мин.

2. Дан обоснованный ответ на вопрос 10
Кластер «Патриотические 
качества поэтов» (max 10)

Отображены основные патриотические качества поэтов 10 5 мин.

В качестве средств были использованы тек-
сты патриотической направленности классиков 
литературы (мысли и изречения о патриотизме): 
В. Г. Белинского, Н. М. Карамзина, М. Ю. Лер-
монтова, Д. И. Писарева, А. С. Пушкина. Обуча-
ющиеся отвечали на следующие вопросы.

1. Можете ли вы назвать высказывания ак-
туальными? 

2. Как вы считаете, почему такие понятия, 
как «народ», «дело», «гуманность», «труд» от-
носятся к сущности понятия «патриотизм»? 

3. Как вы понимаете фразу «…все мы долж-
ны трудиться для человечества, но всего естест-
веннее… работать… в той сфере, в которой мы 
поставлены»?

Далее студентам было предложено прочи-
тать стихотворение А. С. Пушкина «К Чаада-
еву», выполнить тестовое задание. Например, 
один из десяти вопросов: «Какие основные 

строки отображают патриотизм А. С. Пушки-
на?». Варианты ответа: 

а) «Мой друг, отчизне посвятим / Души пре-
красные порывы!»; 

б) «Исчезли юные забавы / Как сон, как 
утренний туман…»; 

в) «Товарищ, верь: взойдет она, / Звезда пле-
нительного счастья…».

При выполнении третьего задания студен-
ты, прочитав стихотворение А. С. Пушкина 
«Когда за городом, задумчив, я брожу…», отве-
чали устно и письменно на вопросы, требующие 
размышления, осмысления, умений анализиро-
вать, сравнивать, сопоставлять, систематизиро-
вать, обобщать, делать выводы и т. д. 

Четвертое задание — обращение к стихотво-
рению «Родина», написанному М. Ю. Лермон-
товым в последний год его жизни. Обучающи-
еся, прочитав стихотворение, выписали строки, 
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раскрывающие основную проблему в стихотво-
рении, выделили его основную тему — красоту 
и необыкновенность России.

Выполняя заключительное задание, студен-
ты подготовили кластер «Патриотические ка-
чества поэтов» (отражение нелинейной формы 
мышления) на основе анализа лирических про-
изведений А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. 
«„Кластер“ — это способ графической органи-
зации материала, позволяющий сделать нагляд-
ными те мыслительные процессы, которые про-
исходят при погружении в ту или иную тему» 
[6, с. 214]. Использование данного приема по-
зволяет диагностировать собственные знания; 
прогнозировать, фиксировать основные идеи, 
появившиеся во время обсуждения задания или 
вопроса. 

Концептуальная идея технологии критиче-
ского мышления — формирование у учащегося 
позиции субъекта собственной учебно-позна-
вательной деятельности, умений рефлексиро-
вать, организовывать, осуществлять ее, дости-
гать самостоятельно поставленных целей. Эта 
идея определяет структуру базовой модели 
технологии и приемы ее реализации в практи-
ке преподавания. Базовая технологическая мо-
дель критического мышления состоит из трех 
фаз: «вызов — осмысление — рефлексия» [7]. 
Оценивание производилось в соответствии 
с предложенной шкалой. Студенты попытались 
раскрыть глубину патриотизма поэтов и про-
никновенность их чувств к Родине.

Студентам I курса (группа 2КСК-22, 21 сту-
дент) после занятия было предложено ответить 
на вопросы, касающиеся различных сторон оп-
ределения и проявления патриотизма (анкета 
«Патриотизм сегодня»). Приведем примеры не-
которых ответов. На вопрос «Что такое, на ваш 
взгляд, патриотизм?» были даны следующие от-
веты: «любовь к Родине, народу, национальной 
культуре»; «уважение к своей Родине»; «стрем-
ление к безопасному глобальному миру». Из 
числе респондентов 14 человек считают, что 
нужно больше внимания уделять патриотиче-
скому воспитанию, 7 респондентов затрудня-
ются ответить на вопрос. Наиболее эффектив-
ными направлениями, методами, средствами 
патриотического воспитания большинство сту-
дентов считают: деятельность патриотических 
клубов, военно-спортивные игры, литературу, 
конкурсы, фестивали, выставки патриотической 
направленности и т. д. Патриотами себя счита-

ют 15 респондентов; 6 человек еще не проявили 
себя истинными патриотами. 

Особое значение в процессе самостоятель-
ной работы имеет рефлексивно-оценочная дея-
тельность. Важно в процессе учебно-познава-
тельной, исследовательской, проектировочной 
и других видов деятельности использовать раз-
ные приемы рефлексии: тесты, эссе, сочинения, 
составление таблицы, размышления над вопро-
сами и т. п. 

Целесообразно использование разных форм 
и типов рефлексии. «Рефлексия способствует 
познанию природы ценностей. Осуществление 
рефлексии — это признак ценностного отноше-
ния, природа которого отражает личностно-пе-
реживаемую связь человека с внешней средой, 
выражает активную избирательную позицию 
человека» [8, с. 6]. Включаясь в деятельность, 
человек обогащает свое сознание, отношения 
с другими людьми, систему взглядов, убежде-
ний.

Одним из возможных инструментов педа-
гога, нацеленных на воспитание патриотизма, 
гуманизацию педагогического процесса и ак-
тивизацию всех его участников может стать 
педагогическая технология «Обучение в со-
трудничестве». Н. И. Хмаренко [9] отмечает 
многоаспектность и вариативность моделей об-
учения в сотрудничестве. Среди особенностей 
выделяет роль преподавателя как модератора, 
который должен осуществлять постоянный 
контроль за действиями обучающихся. «Ис-
пользование технологии обучения в сотрудни-
честве на разных образовательных ступенях 
позволяет выстроить линию преемственности 
в воспитании коммуникативной компетенции 
обучающихся и готовности к социальному взаи-
модействию» [10, c. 30].

Заключение 
Наиболее эффективными, на наш взгляд, 

являются интерактивные формы, методы, прие-
мы, обеспечивающие успешность деятельности 
студентов. Опрос респондентов и практическая 
деятельность позволили сделать вывод, что 
наиболее эффективной формой обучения явля-
ются практические занятия, обеспечивающие 
ценностно-смыслового восприятие и освоение 
студентами содержания дисциплины; использо-
вание интерактивных форм, методов и приемов 
воспитания патриотизма включает студентов 
в рефлексивно-оценочную, проектировочную, 
исследовательскую деятельность.
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Аннотация. В настоящее время в связи с внедрением обновленного ФГОС СПО, федераль-
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готовленности будущих квалифицированных специалистов. В статье рассмотрены подходы 
к преподаванию ОД «Физическая культура» в условиях обновленного ФГОС СПО. Представ-
лены примеры синхронизации дисциплинарных результатов с общими и профессиональными 
компетенциями, обеспечения преемственности образовательных результатов у обучающихся 
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общего и профессионального образования, обеспечения междисциплинарных связей, включе-
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Abstract. At present, in connection with the introduction of the updated Federal State Educational 
Standards of secondary vocational education, the federal project “Professionality”, which determine 
the importance of professional training of students, the issue of improving the teaching methods of 
the educational discipline “Physical Culture” becomes relevant in order to increase the level of physi-
cal fitness of future qualified specialists. The article considers approaches to teaching the common 
discipline “Physical Culture” in the conditions of the updated Federal State Educational Standards 
of secondary vocational education. Examples of synchronization of disciplinary results with general 
and professional competencies, ensuring the continuity of educational results among students, taking 
into account the professional orientation of the main educational programs of secondary general and 
vocational education, ensuring interdisciplinary links, including professionally oriented content, are 
presented. These approaches would allow students to form the skills of using physical culture means 
not only for harmonious physical development, the formation of a healthy and safe lifestyle culture, 
but also to achieve the required level of physical fitness in accordance with the requirements of future 
professional activity.

Keywords: vocational education, physical culture, approaches, professionally oriented content
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Введение 
Необходимость совершенствования мето-

дики преподавания образовательной дисци-
плины «Физическая культура» (ОД ФК) в сис-
теме среднего профессионального образования 
(СПО) определяется следующими противоречи-
ями. С одной стороны, одним из стратегических 
направлений развития системы СПО является 
повышение качества преподавания общеобра-
зовательных дисциплин, в том числе и ОД ФК, 
входящей в общеобразовательный цикл, а также 
усиление профессиональной направленности 
подготовки будущих квалифицированных и кон-
курентоспособных специалистов, что опреде-
лено внедрением обновленного ФГОС СПО, 
федерального проекта «Профессионалитет». 
С другой стороны, наличие ряда проблем (низ-
кий уровень здоровья, физической и функцио-
нальной подготовленности, мотивации студен-
тов к систематической двигательной активности 
и потребности в ней; несогласованность нор-
мативов оценки физической подготовленности 
в системе среднего общего и профессионального 
образования; применение методик обучения, не 
соответствующих современным требованиям, 

и др.) значительно затрудняет, на наш взгляд, 
реализацию задач ФК в системе СПО, в том 
числе по формированию необходимого уровня 
профессионально-прикладной физической под-
готовленности. Данное положение также согла-
суется с мнением ведущих ученых [1; 2]. 

Поэтому целями исследования явились 
определение подходов к преподаванию ОД ФК 
в соответствии с требованиями обновленного 
ФГОС СПО и разработка методического обес-
печения для их реализации.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на основе анали-

за федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего общего [3] и среднего 
профессионального образования [4], научных 
изданий, публикаций, методических материа-
лов [5]. Посредством теоретических методов 
определены основные положения, необходимые 
для решения поставленной цели. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В соответствии с требованиями обновлен-

ного ФГОС СПО нами разработана методика 
преподавания ОД ФК [6], направленная на реа-
лизацию таких подходов, как: 1) синхронизация 
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дисциплинарных результатов с общими и про-
фессиональными компетенциями; 2) преем-
ственность результатов обучения с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего общего 
и профессионального образования; 3) обеспече-
ние междисциплинарных связей; 4) профессио-
нально ориентированное содержание занятий. 
Представлены приемы их реализации в образо-
вательном процессе. 

1. Общие и профессиональные компетенции, 
представленные в ФГОС СПО [4], синхронизиру-
ются с дисциплинарными (предметными) резуль-
татами ФГОС СОО [3] посредством формирова-
ния у студентов общих компетенций ОК 01, ОК 04, 
ОК 08 (табл. 1). Образовательная организация 
определяет профессиональные компетенции в со-
ответствии с ФГОС СПО реализуемой профессии/
специальности. В таблице 1 мы представили при-
меры синхронизации для двух профессий [7; 8]. 

Таблица 1 
Образовательные результаты ОД «Физическая культура»  

в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО
Код и наименование 

формируемых компетенций
Планируемые результаты освоения дисциплины

Общие Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы ре-
шения задач профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам

– готовность к саморазвитию, само-
стоятельности и самоопределению;
– мотивация к обучению и личност-
ному развитию;
– формирование межпредметных по-
нятий и универсальных учебных дей-
ствий (регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных): определять 
цели деятельности, задавать параме-
тры и критерии их достижения;
– владение навыками учебно-иссле-
довательской, проектной и социаль-
ной деятельности

– умение использовать разнообраз-
ные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здо-
рового образа жизни, активного от-
дыха и досуга, в том числе при под-
готовке к выполнению нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне»;
– владение современными техноло-
гиями укрепления и сохранения здо-
ровья, поддержания работоспособ-
ности, профилактики заболеваний, 
связанных с учебной и производст-
венной деятельностью;
– владение основными способа-
ми самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, 
динамики физического развития 
и физических качеств;
– владение физическими упраж-
нениями разной функциональной 
направленности, использование их 
в режиме учебной и производствен-
ной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности

ОК 04. Эффективно взаимо-
действовать и работать в кол-
лективе и команде

– готовность к саморазвитию, само-
стоятельности и самоопределению;
– мотивация к обучению и личност-
ному развитию;
– формирование межпредметных 
понятий и универсальных учебных 
действий (регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных): осу-
ществлять коммуникации во всех 
сферах жизни; владеть различны-
ми способами общения и взаимо-
действия;
– способность использовать их в по-
знавательной и социальной практи-
ке, готовность к самостоятельному

– умение использовать разнообраз-
ные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здо-
рового образа жизни, активного от-
дыха и досуга, в том числе при под-
готовке к выполнению нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне»;
– владение современными техноло-
гиями укрепления и сохранения здо-
ровья, поддержания работоспособ-
ности, профилактики заболеваний, 
связанных с учебной и производст-
венной деятельностью;
– владение основными способа-
ми самоконтроля индивидуальных
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Код и наименование 
формируемых компетенций

Планируемые результаты освоения дисциплины
Общие Дисциплинарные

планированию и осуществлению 
учебной деятельности, организации 
учебного сотрудничества с педаго-
гическими работниками и сверст-
никами, к участию в построении 
индивидуальной образовательной 
траектории;
– владение навыками учебно-иссле-
довательской, проектной и социаль-
ной деятельности

показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, 
динамики физического развития 
и физических качеств;
– владение физическими упраж-
нениями разной функциональной 
направленности, использование их 
в режиме учебной и производствен-
ной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической подготов-
ленности

– готовность к саморазвитию, само-
стоятельности и самоопределению;
– мотивация к обучению и личност-
ному развитию;
– формирование здорового и без-
опасного образа жизни, ответствен-
ного отношения к своему здоровью;
– потребность в физическом совер-
шенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;
– способность использовать их 
в познавательной и социальной пра-
ктике, готовность к самостоятельно-
му планированию и осуществлению 
учебной деятельности, организации 
учебного сотрудничества с педаго-
гическими работниками и сверст-
никами, к участию в построении 
индивидуальной образовательной 
траектории;
– владение навыками учебно-иссле-
довательской, проектной и социаль-
ной деятельности

– умение использовать разнообраз-
ные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здо-
рового образа жизни, активного от-
дыха и досуга, в том числе при под-
готовке к выполнению нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне»;
– владение современными техноло-
гиями укрепления и сохранения здо-
ровья, поддержания работоспособ-
ности, профилактики заболеваний, 
связанных с учебной и производст-
венной деятельностью;
– владение основными способа-
ми самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, 
динамики физического развития 
и физических качеств;
– владение физическими упраж-
нениями разной функциональной 
направленности, использование их 
в режиме учебной и производствен-
ной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности;
– владение техническими приемами 
и двигательными действиями ба-
зовых видов спорта, активное при-
менение их в физкультурно-оздо-
ровительной и соревновательной 
деятельности, в сфере досуга, в про-
фессионально-прикладной сфере;
– положительная динамика в разви-
тии основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и ловкости)

ПК1… 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования

ПК 3.1. Участвовать в плани-
ровании работы персонала

– готовность к саморазвитию, само-
стоятельности и самоопределению;

– умение использовать разнообраз-
ные формы и виды физкультурной

Продолжение таблицы 1

1 
1 ПК указываются в соответствии с ФГОС СПО реализуемой профессии/специальности
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Код и наименование 
формируемых компетенций

Планируемые результаты освоения дисциплины
Общие Дисциплинарные

производственного подразде-
ления.
ПК 3.2. Организовывать рабо-
ту коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать резуль-
таты деятельности коллектива 
исполнителей

– мотивация к обучению и личност-
ному развитию;
– формирование здорового и без-
опасного образа жизни, ответствен-
ное отношение к своему здоровью;
– потребность в физическом совер-
шенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;
– способность  использовать их 
в познавательной и социальной пра-
ктике, готовность к самостоятельно-
му планированию и осуществлению 
учебной деятельности, организации 
учебного сотрудничества с педаго-
гическими работниками и сверст-
никами, к участию в построении 
индивидуальной образовательной 
траектории;
– владение навыками учебно-иссле-
довательской, проектной и социаль-
ной деятельности

деятельности для организации здо-
рового образа жизни, активного от-
дыха и досуга, в том числе  при под-
готовке к выполнению нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне»);
– владение современными техноло-
гиями укрепления и сохранения здо-
ровья, поддержания работоспособ-
ности, профилактики заболеваний, 
связанных с учебной и производст-
венной деятельностью;
– владение основными способа-
ми самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, 
динамики физического развития 
и физических качеств;
– владение техническими приемами 
и двигательными действиями ба-
зовых видов спорта, активное при-
менение их в физкультурно-оздо-
ровительной и соревновательной 
деятельности, в сфере досуга, в про-
фессионально-прикладной сфере
– положительная динамика в разви-
тии основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и ловкости)

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПК 3.5. Обеспечивать соблю-
дение требований охраны 
труда, безопасности жизне-
деятельности и защиту окру-
жающей среды при выполне-
нии строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуата-
ции строительных объектов

– готовность к саморазвитию, само-
стоятельности и самоопределению;
– мотивация к обучению и личност-
ному развитию;
– формирование здорового и без-
опасного образа жизни, ответствен-
ное отношение к своему здоровью;
– потребность в физическом совер-
шенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;
– способность использовать их 
в познавательной и социальной пра-
ктике, готовность к самостоятельно-
му планированию и осуществлению 
учебной деятельности, организации 
учебного сотрудничества с педаго-
гическими работниками и сверст-
никами, к участию в построении 
индивидуальной образовательной 
траектории;
– владение навыками учебно-иссле-
довательской, проектной и социаль-
ной деятельности

– умение использовать разнообраз-
ные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здо-
рового образа жизни, активного от-
дыха и досуга, в том числе при под-
готовке к выполнению нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне»;
– владение современными техноло-
гиями укрепления и сохранения здо-
ровья, поддержания работоспособ-
ности, профилактики заболеваний, 
связанных с учебной и производст-
венной деятельностью;
– владение основными способа-
ми самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, 
динамики физического развития 
и физических качеств;
– владение техническими приемами 
и двигательными действиями ба-
зовых видов спорта, активное при-
менение их в физкультурно-оздо-
ровительной и соревновательной 
деятельности, в сфере досуга, в про-
фессионально-прикладной сфере;

Продолжение таблицы 1
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Код и наименование 
формируемых компетенций

Планируемые результаты освоения дисциплины
Общие Дисциплинарные

– положительная динамика в разви-
тии основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и ловкости)

Окончание таблицы 1

Формирование компетенции ОК 08 у сту-
дентов обеспечивается за счет использования 
средств ФК с целью здоровьесбережения, до-
стижения необходимого уровня физической, 
двигательной, функциональной подготовленно-
сти, в том числе и с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности. Таким обра-
зом, место ОД ФК в структуре образовательной 
программы определяется задачами формирова-
ния названной общей компетенции в соответст-
вии с ФГОС СПО. 

Кроме того, на сегодняшний день достаточ-
но много видов трудовой деятельности, где необ-
ходим высокий уровень развития двигательных 
умений и навыков, психофизических качеств, 
достигаемых за счет применения разнообразных 
средств физической культуры. Поэтому исполь-
зование различных видов физкультурно-спортив-
ной деятельности (видов спорта), современных 
физкультурно-оздоровительных систем и техно-
логий в рамках ОД ФК помимо гармоничного 
физического развития, сохранения и укрепления 
здоровья, совершенствования двигательной сфе-
ры обеспечит как профессионально-прикладную 
физическую подготовку студентов, так и син-
хронизацию общих и профессиональных ком-
петенций. 

2. Эффективность образовательного про-
цесса при переходе обучающихся с одного 
уровня образования на другой обеспечивается 
соблюдением принципа преемственности. Пре-
емственность результатов обучения, так же, как 
и синхронизация с общими и профессиональ-
ными компетенциями, в период освоения ООП 
СПО на базе основного общего образования 
определяется решением образовательных, оздо-
ровительных и воспитательных задач.

Кроме того, уровень физической и двига-
тельной подготовленности, сформированный 
в системе основного общего образования, дол-
жен повышаться у обучающихся СПО, на наш 
взгляд, за счет применения новых методик про-
ведения занятий физической культурой, в том 
числе с использованием здоровьесберегаю-
щих, соревновательных, игровых, информаци-
онно-компьютерных технологий, технологий 
личностно ориентированного обучения, реали-

зуемых с учетом современных подходов (си-
стемно-деятельностного, компетентностного, 
индивидуального, дифференцированного). 

Как показывает практика, не все обучаю-
щиеся, которые поступают в СПО, имеют необ-
ходимый уровень физической и функциональ-
ной подготовленности, владеют в достаточном 
объеме двигательными умениями и навыками. 
Поэтому таким студентам необходимо созда-
вать специальные условия: например, за счет 
реализации дифференцированного и индивиду-
ального подходов при дозировании физической 
нагрузки, определении темпов освоения про-
граммного материала и оценивании динамики 
прироста физических качеств. Решение задач 
физического воспитания таких студентов воз-
можно также посредством привлечения их к до-
полнительным видам физкультурно-спортивной 
деятельности (ФСД), которые могут быть пред-
ставлены как в урочных, так и во внеурочных 
формах занятий по ФК. Это могут быть занятия 
адаптивной физической культурой, адаптивным 
спортом либо занятия в подготовительных груп-
пах, оздоровительно-рекреативные занятия.

3. Междисциплинарный подход. ОД ФК 
изучается в общеобразовательном цикле учеб-
ного плана основной образовательной програм-
мы СПО на базовом уровне и имеет межпред-
метные связи, преимущественно с основами 
безопасности жизнедеятельности. Соблюдение 
техники безопасности во время занятий ФК, 
особенно если студент занимается самостоя-
тельно, является важным условием формиро-
вания культуры безопасного и здорового образа 
жизни. Студенты должны уметь: адекватно оце-
нивать свои физические возможности для пре-
дотвращения случаев утомления и переутом-
ления; правильно выбирать место для занятий 
и безопасный инвентарь; подбирать спортив-
ную одежду для исключения случаев перегрева-
ния или переохлаждения организма, особенно 
если занятия проводятся на открытом воздухе; 
правильно подбирать спортивную обувь с хо-
рошими амортизационными свойствами для 
профилактики травм опорно-двигательного ап-
парата; обеспечивать самоконтроль показателей 
функциональных систем организма; оказывать 
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первую медицинскую помощь в экстремальных 
ситуациях и т. д. Поэтому при разработке мето-
дических материалов обязательно надо предус-
мотреть задания для формирования у студентов 
знаний и умений по обеспечению техники без-
опасности во время занятий ФК. 

Также, в зависимости от профиля/специ-
альности, для обеспечения междисциплинар-
ных связей и проектной деятельности студен-
ты могут выполнять проекты по следующим 
общеобразовательным и профильным дисци-
плинам: «История России» — «История ста-
новления ФК и спорта в России», «История 
развития баскетбола (или другого вида спорта) 
в России»; «Биология» — «Роль ФК в сохра-
нении и укреплении здоровья специалиста», 
«Кинезиология — наука о движении человека»; 
«Экология» — «Влияние природных факторов 
на организм человека при занятиях двигатель-
ной рекреацией»; «Химия» — «Биохимия спор-
та», «Влияние вредных привычек на здоровье 
человека», «Информационные технологии» — 
«Применение информационных технологий 
в спорте», «Современные гаджеты при занятиях 
ФК и спортом»; «Охрана труда» — «Соблюде-
ние техники безопасности при занятиях ФК»; 
«Юриспруденция» — «Основы спортивного 
права» и т. д.

4. В связи с внедрением федерального про-
екта «Профессионалитет», практико-ориенти-
рованной направленности образования акту-
альным становится вопрос повышения уровня 
физической подготовленности студентов с уче-
том рабочей специальности. Профессионально 
ориентированные занятия по ОД ФК дают воз-
можность интенсифицировать процесс обуче-
ния, обеспечить достижение необходимого уров-
ня профессионально-прикладной физической 
подготовленности у будущих специалистов. 

При формировании профессиональных 
компетенций средствами ФК важно создать ус-
ловия получения обучающимися практических 
навыков за счет освоения новых двигательных 
действий, необходимых в будущей профессии, 
алгоритма их применения в трудовой деятель-
ности. Кроме того, профессионально ориенти-
рованное содержание занятий направлено на 
подготовку, выполнение и сдачу нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне».

Нами разработаны примерные профессио-
нально ориентированные задания для студентов 
(табл. 2).

Такие задания помогут, на наш взгляд, 
сформировать у студентов навыки примене-
ния средств ФК как в повседневной жизни, так 
и в будущей профессиональной деятельности.

Таблица 2
Профессионально ориентированные задания для студентов 

Формируемые 
компетенции Примерные задания 

ОК 01, ОК 04, ОК 08 Характеристика учебного труда и определение рисков для здоровья студентов.
Составление профессиограммы с учетом будущей профессиональной деятельности.
Создание видеороликов «Физическая культура в моей профессии», «Спорт в моей 
жизни», «Двигательная рекреация в моей жизни»
Разработка рекомендаций по выбору средств двигательной рекреации с учетом 
режима дня.
Освоение методики составления и выполнения комплексов упражнений для: 
– утренней гимнастики;
– различных форм производственной гимнастики (вводной, физкультминуток, 
физкультпауз, гимнастики после рабочего дня);
– развития физических качеств, двигательных умений и навыков;
– профилактики профессиональных заболеваний;
– профилактики и коррекции нарушений осанки, коррекции телосложения;
– профессионально-прикладной физической подготовки.
Освоение методики составления комплексов самостоятельных заданий по подго-
товке к сдаче норм ВФСК «ГТО».
Освоение современных физкультурно-оздоровительных систем и технологий 
с целью здоровьесбережения, повышения работоспособности, профилактики не-
гативного воздействия факторов риска в процессе учебной и профессиональной 
деятельности.
Освоение методов самооценки морфофункционального состояния, развития фи-
зических качеств, состояния здоровья и т. п.
Заполнение дневника самоконтроля
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Например, освоение методов самоконтроля 
для оценки физической и умственной работо-
способности поможет студентам не только во 
время занятий физической культурой, учебной 
деятельности, но и во время трудового процесса 
для предупреждения физического и психиче-
ского утомления.

Заключение
Совершенствование системы преподава-

ния ОД ФК в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС СПО определяется зада-
чами: обеспечения практической направленно-
сти обучения и воспитания, которые включают 

не только владение определенными знаниями 
и умениями, но также умение и готовность при-
менять их в профессиональной деятельности 
и в повседневной жизни; реализации межпред-
метных связей; синхронизации дисциплинарных 
результатов с общими и профессиональными 
компетенциями; обеспечения преемственности 
результатов обучения в системе среднего общего 
и профессионального образования с учетом про-
фессиональной направленности. Опираясь на 
тенденции развития современного образования, 
необходимо совершенствовать качество образо-
вательного процесса, в том числе и по ОД ФК.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
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Аннотация. Высокие требования, предъявляемые к личности педагога, ориентируют совре-
менный образовательный процесс в вузе на создание условий, способствующих активизации 
познавательной самостоятельности студентов. Для успешной подготовки будущих специали-
стов недостаточно механического усвоения системы научных знаний, необходимо формиро-
вание и развитие умений самостоятельно приобретать знания, применять их в практической 
деятельности, проявлять активность и творческие способности в различных видах самостоя-
тельной работы. Низкий уровень сформированности познавательной самостоятельности сту-
дентов ставит проблему поиска наиболее эффективных методов и технологий организации 
образовательного процесса, способствующих активизации деятельности студентов, развитию 
у них положительной мотивации и обеспечивающих формирование и развитие их познаватель-
ной самостоятельности при изучении педагогики. Цель — выявить и обосновать педагогически 
целесообразные методы, формы и технологии обучения, использование которых обеспечит 
формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов в процессе изуче-
ния дисциплины «Педагогика». Методологическим основанием исследования рассматривае-
мой в статье проблемы выступают концепция развития познавательной самостоятельности 
и активности, деятельностная теория личности. Опыт работы в вузе показал, что эффектив-
ными технологиями организации образовательного процесса при изучении педагогики являют-
ся метод проблемного обучения, диалоговые и проектные технологии обучения, обладающие 
большим потенциалом для формирования активных, самостоятельных и творчески мыслящих 
специалистов.

Ключевые слова: самостоятельность, познавательная деятельность, профессиональ-
ная подготовка, самостоятельная работа
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Abstract. The high demands placed on the personality of the teacher orient the modern educa-
tional process at the university to create conditions conducive to the activation of the cognitive in-
dependence of students. For the successful training of future specialists, it is not enough to me-
chanically master the system of scientific knowledge; it is necessary to form and develop the skills 
to independently acquire knowledge, apply it in practice, be active and creative in various types of 
independent work. The low level of formation of students’ cognitive independence poses the prob-
lem of finding the most effective methods and technologies for organizing the educational process, 

© Елагина В. С., 2023



64

Educational Technologies: Science and Practice

which contribute to the activation of students’ activities, the development of positive motivation in them 
and ensure the formation and development of their cognitive independence in the study of pedagogy. 
The goal is to identify and substantiate pedagogically appropriate methods, forms and technologies of 
teaching, the use of which would ensure the formation and development of students’ cognitive indepen-
dence in the process of studying the discipline “Pedagogy”. The methodological basis for the study of 
the problem considered in the article is the concept of the development of cognitive independence and 
activity, the activity theory of personality. Experience in the university has shown that effective technolo-
gies for organizing the educational process in the study of pedagogy are the method of problem-based 
learning, interactive and project-based learning technologies that have great potential for the formation 
of active, independent and creatively thinking specialists.

Keywords: independence, cognitive activity, professional training, independent work
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Введение
Современные требования к педагогическим 

качествам педагога, его профессиональной ком-
петентности ориентируют процесс подготовки 
на формирование и развитие высокообразован-
ных, конкурентоспособных, самостоятельных 
и инициативных специалистов. В связи с этим 
возрастает необходимость развития познава-
тельной самостоятельности студентов, способ-
ных к анализу, обобщению учебной и научной 
информации, самостоятельной постановке 
целей, выбору актуального содержания и ис-
пользованию технологий получения, хранения 
и переработки учебной информации, самостоя-
тельному принятию решений, то есть развития 
умений учиться самостоятельно.

Требования к уровню развития познаватель-
ной и профессиональной самостоятельности 
находят отражение в содержании федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования и представлены как го-
товность и способность выпускника педагоги-
ческого вуза к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности [1].

Познавательную самостоятельность сту-
дентов следует рассматривать как необходимое 
условие формирования профессионально-пе-
дагогических компетенций, таких как креа-
тивность, критическое мышление, коммуника-
тивность, способность работать в команде. Их 
развитие происходит при изучении любых учеб-
ных дисциплин, но в данной статье наше внима-
ние будет обращено к процессу формирования 
познавательной самостоятельности при изуче-
нии педагогических дисциплин.

Следует отметить, что уровень познава-
тельной самостоятельности студентов крайне 
низкий. Большинство из них затрудняются в по-
иске актуальной информации, ее анализе, сис-

тематизации и обобщении. До 70 % студентов 
испытывают трудности в определении учеб-
ной, самостоятельной или исследовательской 
цели, планировании собственной деятельности. 
Предпочтительным для большинства студентов 
остается репродуктивный или алгоритмический 
характер познавательной деятельности. Приве-
денные данные наблюдений и опроса студентов 
убеждают нас в целесообразности и необходи-
мости организации учебного процесса, ориен-
тированного на использование методов, форм 
и технологий обучения, способствующих ак-
тивизации деятельности студентов, развитию 
у них положительной мотивации и познаватель-
ной самостоятельности. 

Цель исследования заключается в выявле-
нии и обосновании педагогически целесообраз-
ных методов, форм организации познаватель-
ной деятельности студентов, использования 
образовательных технологий, обеспечивающих 
формирование и развитие познавательной само-
стоятельности студентов в процессе изучения 
дисциплины «Педагогика».

Материалы и методы исследования
Методологическим основанием исследова-

ния рассматриваемой в статье проблемы высту-
пают: концепция развития познавательной са-
мостоятельности и активности, разработанная 
П. И. Пидкасистым, Т. И. Шамовой, Г. И. Щу-
киной, А. К. Марковой и др.; деятельностная 
теория личности А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ана-
ньева, Л. С. Рубинштейна и др.; научные тру-
ды О. А. Кирилловой, Н. А. Половниковой, 
В. Н. Пустовойтова, Г. И. Щукиной и др., посвя-
щенные проблеме изучения познавательной са-
мостоятельности учащихся и студентов, а также 
исследования А. П. Тряпицына, Л. М. Перми-
нова, Е. В. Пискунова, И. Р. Сташкевич и др., 
связанные с организацией образовательного 
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процесса, ориентированного на развитие по-
знавательной самостоятельности обучающихся. 
В исследовании использовались эмпирические 
методы: опрос, наблюдение, изучение продуктов 
деятельности студентов, обобщение педагогиче-
ского опыта. Основным теоретическим методом 
исследования выступал анализ психолого-педа-
гогической, методической литературы и норма-
тивных документов, регламентирующих содер-
жание и организацию обучения студентов в вузе. 

Результаты исследования и их обсуждение
В научных исследованиях сущность поня-

тия «познавательная самостоятельность» пред-
ставлена с разных позиций. Так, И. Я. Лернер 
и М. Н. Скаткин, исследуя характер познава-
тельной деятельности с учетом уровней позна-
ния обучающимися окружающего мира, рассма-
тривали познавательную самостоятельность как 
дидактическое средство организации и управле-
ния их деятельностью в учебном процессе [2]. 
Тем самым дидакты подчеркивали главную осо-
бенность самостоятельности, проявляющуюся 
в функции управления собственной деятельнос-
тью, в умении самостоятельно определять цели, 
средства, планировать и осуществлять необхо-
димые действия для достижения результатов. 

По мнению П. И. Пидкасистого, проявле-
нием самостоятельности является способность 
и готовность обучающихся самостоятельно ор-
ганизовать собственную деятельность, опреде-
лить цели, предмет и средства ее осуществле-
ния, дать оценку результатам [3]. В процессе 
самостоятельной деятельности обучающиеся 
овладевают общеучебными и интеллектуальны-
ми умениями и навыками, необходимыми для 
того, чтобы учиться самостоятельно. 

Познавательную самостоятельность В. А. Бес-
палько рассматривал как деятельность, которую 
обучающиеся осуществляют по собственной 
инициативе, без непосредственной помощи со 
стороны преподавателя [4].

Анализируя различные подходы к опреде-
лению сущности понятия «познавательная са-
мостоятельность», А. С. Коротеева и Т. В. Чел-
паченко делают вывод, что познавательная 
самостоятельность проявляется в способности 
обучающихся находить без посторонней помо-
щи способы достижения поставленной перед 
ними цели и решения задач [5].

Под познавательной самостоятельностью мы 
понимаем качество личности, характеризующее 
готовность осуществлять деятельность самосто-
ятельно, способность самостоятельно получать 
знания и оперировать практическими умениями 
и способами познавательной деятельности. 

Одним из важных аспектов формирования 
познавательной самостоятельности выступает 
целенаправленная, систематическая организа-
ция самостоятельной деятельности студентов. 
Актуальным становится поиск технологий, ме-
тодов и форм обучения, подразумевающих са-
мостоятельную познавательную деятельность 
и способствующих качественному пересмотру 
организации образовательного процесса в вузе.

Самостоятельная познавательная деятель-
ность может осуществляться студентами на 
репродуктивном (исполнительском) или про-
дуктивном (творческом) уровне. Обучение сту-
дентов на репродуктивном уровне требует от 
них хорошо развитых мнемонических способ-
ностей, при этом их активность и самостоятель-
ность остаются невостребованными. Студенты 
стремятся запомнить учебный материал, с тем 
чтобы на последующих занятиях воспроизвести 
его или применить в готовом виде при выпол-
нении однотипных заданий. Самостоятельность 
и познавательная активность значительно по-
вышаются, если усвоение учебного материала 
требует от студентов осмысления и понимания, 
ведения конспекта, записи тезисов, составления 
плана, определения главных положений излага-
емого материала, размышления и поиска отве-
тов на вопросы. 

Самостоятельность в учебной деятельности 
студента развивается в процессе самостоятель-
ной постановки целей и задач. Для того чтобы 
сформировать у студентов способность к са-
мостоятельному целеполаганию, определению 
профессионально и личностно значимых задач, 
необходимо их научить анализировать структу-
ру заданий или задачи, педагогических ситуа-
ций, выделять структурные элементы, разраба-
тывать способы решения, а затем, анализируя 
варианты способов решений, формулировать 
новые цели и задачи. 

Познавательная самостоятельность дости-
гает более высокого уровня своего развития, 
если студентам предлагается самостоятельно 
сформулировать проблему, определить гипоте-
зу, спланировать и организовать поиск вариан-
тов ее решения, осуществить решение, проана-
лизировать полученные результаты и на основе 
своих умозаключений сделать самостоятельные 
выводы. 

Таким образом, обучение студентов на про-
дуктивном, творческом уровне способствует 
не только глубокому, осознанному и прочному 
усвоению знаний, но и развитию самостоятель-
ности и активности обучающихся. Безусловно, 
уровень познавательной самостоятельности 
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значительно повышается при использовании 
в процессе подготовки студентов проблемного 
метода обучения, основу которого составляют 
проблемные ситуации и задачи. Проблемное 
обучение стимулирует мыслительную актив-
ность студентов, формирует устойчивый инте-
рес к предмету, способствует овладению логи-
ко-мыслительными операциями деятельности, 
методом поиска как инструментом познания. 

Изучая дисциплину «Педагогика», студенты 
часто сталкиваются с познавательными проти-
воречиями, которые требуют согласования или 
объяснения. Это могут быть информационно-
познавательные противоречия; противоречия, 
возникающие при толковании разными учены-
ми тех или иных понятий, педагогических явле-
ний; противоречия, вызванные несоответствием 
уровня имеющихся знаний и умений новым зна-
ниям, или противоречия, требующие более глу-
бокого анализа и осмысления педагогических 
явлений и процессов. 

Зарождаясь как «знание о незнании», про-
блема проходит несколько этапов своего ос-
мысления и понимания студентом. Во-первых, 
студент должен уметь видеть проблему, воспри-
нимать ту противоречивую информацию, кото-
рая заключена в ней; во-вторых, в процессе ана-
лиза противоречий вычленять несогласованные 
суждения, сравнивать, сопоставлять, противо-
поставлять факты, явления, определять связи; 
в-третьих, уметь словесно выражать проблему 
в форме вопроса, задачи, задания. Последующее 
определение гипотезы и способов разрешения 
проблемной ситуации позволяет организовать 
деятельность по разрешению проблемы. При 
этом степень самостоятельности будет различ-
ной в зависимости от используемого проблем-
ного метода (проблемное изложение учебного 
материала, использование эвристических или 
исследовательских методов). 

В качестве средства формирования по-
знавательной самостоятельности, по мнению 
А. А. Болотского [6], могут быть диалоговые 
технологии обучения, обладающие значитель-
ным потенциалом для стимулирования само-
стоятельности и познавательной активности 
студентов, саморазвития и самореализации. На 
основе проведенного исследования он дела-
ет вывод о том, что такие формы диалогового 
обучения, как дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, учебный диалог на занятиях, дело-
вые игры и др. являются по своей сути само-
стоятельной деятельностью с резко выражен-
ной субъективизацией позиции. Использование 
таких форм обучения способствует развитию 

познавательного интереса, положительной мо-
тивации, активизации деятельности студентов. 
Основными составляющими диалоговой техно-
логии выступают проблемность, коммуникация 
и сотрудничество. 

Постановка проблемы на семинарских 
и практических занятиях вызывает у студентов 
потребность участвовать в дискуссии, обсужде-
нии, коллективном размышлении, сопровожда-
ющихся высказыванием собственного мнения 
о причинах и факторах возникновения рассма-
триваемой проблемы, определении противоре-
чий, поиске путей ее разрешения. 

Совместная творческая деятельность сту-
дентов, их сотрудничество являются источни-
ком развития самостоятельности как одной из 
важнейших черт личности. Участвуя в коллек-
тивной дискуссии, студенты развивают ком-
муникативные умения, культуру речи, умение 
обоснованно и аргументированно высказывать 
свою точку зрения, критически оценивать вари-
анты способов принятия решений. Диалог спо-
собствует развитию навыков коллективной твор-
ческой деятельности, сотрудничества. Таким 
образом, использование диалоговой технологии 
способствует становлению конкурентоспособ-
ных специалистов с новым типом мышления, 
творческих, активных, смелых в принятии ре-
шений, способных мыслить самостоятельно 
и стремящихся к самообразованию [7].

Значительное место в формировании по-
знавательной самостоятельности занимают 
проектные технологии как способ организации 
образовательной деятельности студентов, на-
правленной на получение результатов, облечен-
ных в какую-либо форму, например, текстовую. 
Проектные технологии имеют широкую сферу 
применения как в вузовском, так и в школьном 
образовании при изучении практически любой 
дисциплины, повышая мотивацию, развивая по-
знавательный интерес, творческие способности 
и самостоятельность обучающихся.

Анализ исследований, посвященных из-
учению особенностей проектной технологии, 
определению возможностей их применения 
в обучении и профессиональной подготовке 
будущих учителей, позволяет сделать вывод 
о ее высоком педагогическом потенциале, ре-
ализация которого способствует глубокому 
и прочному усвоению программного матери-
ала, планированию своей деятельности, фор-
мированию умений и навыков практического 
использования теоретических знаний и пра-
ктических умений, развитию собственно про-
ектных умений и навыков, которые являются 
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необходимыми качествами самостоятельной 
личности в современных условиях.

В ходе педагогической практики студенты 
самостоятельно проектируют и конструируют 
учебные занятия и воспитательные мероприя-
тия, формулируют цели, определяют содержа-
ние, формы организации познавательной де-
ятельности обучающихся и методы обучения 
и воспитания, разрабатывают контрольно-оце-
ночные и диагностические средства контроля 
и оценки сформированности личностных ка-
честв, предметных знаний, общеучебных и ме-
тапредметных умений. 

Отличительной чертой современного об-
разования в вузе является создание информа-
ционной образовательной среды, разработка 
и использование электронных образовательных 
средств и ресурсов подготовки студентов к про-
фессионально-педагогической деятельности. 
Все активнее используются такие виды обуче-
ния студентов, как дистанционное, сетевое, 
смешанное, ориентированные на применение 
активных методов и форм организации позна-
вательной деятельности студентов. Безусловно, 
использование средств информационно-ком-
муникационных технологий (презентация, ин-
терактивные тесты, ЦОР, интерактивные диа-
логи и др.) в учебном процессе существенно 
повышает эффективность организации само-
стоятельной познавательной деятельности, спо-
собствует развитию положительной мотивации 
и познавательного интереса к изучению педаго-
гики, организации индивидуальной и команд-
ной деятельности студентов, в которой имеются 
все условия для проявления инициативы, само-
стоятельности и активности.

Особенно важно развивать у студентов 
творческую активность как высший уровень 
проявления познавательной самостоятельно-
сти. В ней осуществляется не только активный 
поиск знаний, но и оперирование способами, 
необходимыми для достижения поставленных 
целей и решения задач. Наличие у студента 
активности и самостоятельности характеризу-
ет его потребность в знаниях; умение мыслить 
самостоятельно; способность ориентироваться 
в новой ситуации; желание глубже понять не 

только усваиваемые знания, но и способы их по-
лучения. Таким образом, в познавательной са-
мостоятельности студента соединяются стрем-
ление и умение действовать самостоятельно, 
выступают в единстве мотивационная и опера-
ционно-действенная стороны учения.

Положительная мотивация, стремление 
студентов к глубокому, осознанному усвоению 
знаний происходит в процессе изучения тео-
ретического материала учебной дисциплины. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы со-
здать условия для активизации мыслительной 
деятельности студентов (создание проблемных 
ситуаций, требующих активного поиска необхо-
димой информации, размышлений, напряжения 
мысли, нахождения путей разрешения противо-
речий, принятия решений).

Развитие познавательной мотивации сту-
дентов, проявляющейся в желании совершен-
ствовать свою деятельность, самостоятельно 
приобретать профессионально важные знания 
и прикладные умения, развивать значимые для 
педагога качества, происходит в процессе само-
образования и самовоспитания.

Заключение
Таким образом, самостоятельность как чер-

та личности проявляется в умении обучающего-
ся организовывать деятельность, осуществлять 
контроль и оценку результатов, анализировать 
практическую значимость и область примене-
ния продуктов деятельности. 

Одним из компонентов образовательно-
го процесса в вузе, цель которого заключается 
во всестороннем развитии будущего учителя, 
формировании его профессиональной компе-
тентности и педагогической культуры, является 
самостоятельная познавательная деятельность 
как условие развития активности и самостоя-
тельности студента. 

Опыт работы вузе показал, что эффектив-
ными технологиями организации образователь-
ного процесса при изучении педагогики явля-
ются метод проблемного обучения, диалоговые 
и проектные технологии обучения, обладающие 
большим потенциалом для стимулирования раз-
вития познавательной самостоятельности сту-
дентов.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
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Аннотация. Игра — основная деятельность детей. При этом она обладает большими воз-
можностями для обучения взрослых и подростков. Различные виды игр могут использовать-
ся и в системе среднего профессионального образования. В статье рассмотрены сущность 
и виды дидактических игр, их структурные элементы, описаны критерии для игр и методика 
организации дидактических игр. Выделены игры-поручения, в которых выполняются действия 
с предметами, даются словесные поручения по выполнению заданий. Описаны структурные 
элементы авторских дидактических игр (дидактическая задача, игровая задача, игровые дейст-
вия, правила игры, результат игры), разработанных для занятий по ПМ.04 «Выполнение работ 
по профессии „Специалист по маникюру“» для обучающихся специальности 43.02.12 «Техно-
логия эстетических услуг». Представлены результаты влияния дидактических игр на формиро-
вание профессиональных знаний и умений обучающихся.

Ключевые слова: игра, дидактическая игра, игры в профессиональном образовании, дидак-
тическая задача, игровая задача, игровые действия, правила игры, результат игры, мето-
дика организации дидактических игр, игры-поручения, специалист по маникюру, техноло-
гия эстетических услуг
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METHODS OF USING DIDACTIC GAMES IN TRAINING SESSIONS  
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Abstract. Play is the main activity of children. At the same time, it has great opportunities for teaching 
adults and adolescents. Various types of games can be used in the system of secondary vocational 
education. The article considers the essence and types of didactic games, their structural elements, 
describes the criteria for games and the methodology for organizing didactic games. Task games are 
distinguished, in which actions are performed with objects, verbal instructions for completing tasks. 
The structural elements of the author’s didactic games (didactic task, game task, game actions, game 
rules, game result) developed for classes in PM.04 «Performing work in the profession “Manicure 
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specialist”» for students of the specialty 43.02.12 “Technology of aesthetic services”. The results of 
the influence of didactic games on the formation of professional knowledge and skills of students are 
presented.

Keywords: game, didactic game, games in vocational education, didactic task, game task, game 
actions, game rules, game result, methodology for organizing didactic games, task games, manicure 
specialist, technology of aesthetic services
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Введение 
В современных условиях функциониро-

вания и развития системы образования задача 
повышения эффективности обучения и воспи-
тания подрастающего поколения становится как 
никогда актуальной. Это включает в себя совер-
шенствование всех звеньев системы професси-
онального образования и повышение качества 
профессиональной подготовки обучающихся, 
в том числе с помощью дидактических игр. Ди-
дактические игры реже используются в сред-
нем профессиональном образовании (СПО), 
в отличие от деловых игр, которые активно 
применяются для формирования профессио-
нальных умений [1], профессиональных ком-
петенций [2], ролевых игр для формирования 
общих компетенций [3]. Пришедший в среднее 
профессиональное образование из дошкольно-
го [4] и общего образования [5], этот вид игры 
успешно адаптируется к профессионально ори-
ентированному содержанию. 

В дидактических играх управление игровым 
процессом сопряжено с положительным моти-
вационно-эмоциональным фоном игры, со стра-
стью к соревнованиям, стремлением выиграть. 
Основным моментом использования дидакти-
ческих игр является сам процесс обучения, об-
учение через игру с помощью решения игровых 
задач. Изучая правила игры, обучающийся ис-
следует профессиональную деятельность, осно-
вы взаимоотношений между членами команды, 
учится самоконтролю и приобретает навыки 
планирования поведения. 

Цель статьи: описание опыта применения 
дидактических игр, реализующихся на учебных 
занятиях по ПМ.04 «Выполнение работ по про-
фессии „Специалист по маникюру“» для обуча-
ющихся по специальности 43.02.12 «Техноло-
гия эстетических услуг» в ПОО.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось с помощью 

методов теоретического анализа научной ли-
тературы по проблеме использования дидакти-

ческих игр в образовательном процессе; срав-
нения и конкретизации структурных элементов 
дидактических игр для системы среднего про-
фессионального образования; анализа и срав-
нения результатов обучения по ПМ.04 «Вы-
полнение работ по профессии „Специалист по 
маникюру“» студентов специальности 43.02.12 
«Технология эстетических услуг» в 2021/22 
учебном году; обобщения опыта реализации ди-
дактических игр на занятиях.

Результаты исследования 
Дидактическая игра — это разновидность 

игр с правилами, специально создаваемых пе-
дагогической деятельностью в целях обучения 
и воспитания обучающихся. Они направлены 
на решение задач обучения, в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее 
влияние игровой деятельности [6].

Как считает педагог П. И. Пидкасистый, 
«дидактическая игра — это активная учебная 
деятельность, когда каждый участник и ко-
манда в целом объединены решением главной 
задачи и ориентируют свое поведение на вы-
игрыш. Дидактическая игра — это активная 
учебная деятельность по имитационному моде-
лированию изучаемых систем, явлений, процес-
сов» [7, с. 201].

А. И. Сорокина отмечает, что «дидактиче-
ская игра — игра познавательная, направленная 
на расширение, углубление, систематизацию 
представлений детей об окружающем, воспита-
ние познавательных интересов, развитие позна-
вательных способностей» [4, с. 7].

«Дидактические игры, с одной стороны, 
способствуют формированию учебных навыков 
и умений, изучению нового материала или по-
вторению и закреплению пройденного, т. е. ре-
шают определенные дидактические задачи. 
С другой стороны, они способствуют развитию 
мышления, памяти, внимания, наблюдательно-
сти. В процессе игры у детей вырабатывается 
привычка мыслить самостоятельно, сосредота-
чиваться, проявлять инициативу» [8, с. 19].
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Дидактическая игра — явление сложное, 
но в ней отчетливо обнаруживается структура, 
т. е. основные элементы, характеризующие игру 
как форму обучения и игровую деятельность од-
новременно.

А. И. Сорокина выделяет следующие струк-
турные элементы дидактической игры:

 – дидактическая задача (направленность 
обучающего содержания игры, обучающая зада-
ча педагога);

 – игровая задача (задача игры для обучаю-
щихся);

 – игровые действия (Обучение игровым 
действиям обычно осуществляется через проб-
ный ход, через показ действия преподавателем, 
но возможно и совместное с обучающимися 
проектирование хода игры. В играх, в которых 
участвуют все обучающиеся, выполняя одина-
ковые роли, игровые действия одинаковы для 
всех. При разделении обучающихся в игре на 
группы с разным содержанием работы игровые 
действия различны.);

 – правила игры (Содержат нравственные 
требования к взаимоотношениям обучающихся, 
к выполнению ими норм поведения. Правила за-
даются педагогом.);

 – результат игры [4].
Дидактическая задача определяет цели об-

учения и воспитания обучающихся. Задача, 
в отличие от прямой постановки ее на занятиях 
в дидактической игре, возникает и как игровая 
задача самого обучающегося; она проявляет же-
лание и потребность решить ее, активизирует 
игровые действия. 

Игровая задача может быть заложена в са-
мом названии игры, например, «Какой формы?», 
«Продолжите предложение». 

Игровые действия — это основа игры, спо-
соб проявления активности обучающегося в иг-
ровых целях; без них невозможна сама игра. 
Игровые действия должны вызывать у обуча-
ющегося положительные эмоции, именно они 
делают обучение эмоциональным и заниматель-
ным. Игровые действия должны быть направле-
ны на закрепление знаний, формирование уме-
ний обучающихся. Лишь при этом условии игра 
приобретает обучающий характер и становится 
содержательной.

Правила игры обеспечивают реализацию 
игрового содержания. Они помогают педагогу 
управлять игрой. Правила влияют и на реше-
ние дидактической задачи — незаметно огра-
ничивают действие обучающихся, направляя 
их внимание на выполнение конкретной задачи, 
т. е. правила определяют, что и как необходимо 

делать обучающемуся в игре, и указывают путь 
к достижению дидактической задачи. 

Подведение итогов проводится сразу по 
окончании игры. Форма может быть разнообраз-
ной: подсчет очков, похвала, определение луч-
шего обучающегося, победителя, общий итог по 
реализации поставленной задачи. 

Главное условие использования дидакти-
ческих игр — соблюдение принципов обуче-
ния: объективности; научности; связи теории 
с практикой; последовательности и систематич-
ности; доступности при необходимой степени 
трудности; наглядности; активности обучае-
мых; прочности усвоения знаний, умений в со-
четании с опытом творческой деятельности.

Кроме того, игры должны соответствовать 
следующим критериям:

 – длительность — в пределах одного за-
нятия;

 – доступность для понимания каждым об-
учающимся;

 – современное содержание;
 – массовость, охват всех обучающихся;
 – понятность системы оценивания, нако-

пления баллов;
 – динамичность для поддержания интереса 

к игре.
Рассмотрим методику организации ди-

дактических игр. Она состоит из следующих 
этапов:

1) определение дидактической, игровой за-
дачи;

2) определение содержания игры;
3) составление правил игры;
4) определение игровых действий, написа-

ние сценария;
5) проведение игры;
6) подведение итогов.
Дидактические игры должны соответство-

вать четкой структуре, и при их проектировании 
необходимо учитывать этапы их организации.

В литературе представлены различные виды 
игр. Остановимся на классификации дидактиче-
ских игр по А. И. Сорокиной:

 – игры-путешествия, например, путешест-
вие в намечаемое место, преодоление простран-
ства и времени, совершение практических дей-
ствий или путешествие мысли, воображения;

 – игры-поручения, например, игры, связан-
ные с действиями с предметами, словесными 
поручениями;

 – игры-предположения, например, «Что 
было бы…?», «Что бы я сделал, если…?»;

 – игры-загадки с замысловатым описанием, 
которое нужно расшифровать, отгадать, доказать; 



72

Educational Technologies: Science and Practice

 – игры-беседы (диалоги), направленные на 
организацию общения педагога с обучающими-
ся и друг с другом [4].

Из представленных видов игр в данной ста-
тье рассматриваются игры-поручения, связанные 
с выполнением определенных действий с пред-
метами, словесными поручениями, работой с кар-
тинками. Они проще по содержанию и короче по 
продолжительности. Вместе с тем данный вид 
игры позволяет систематизировать знания о пред-
метах, их назначении, способах использования, 
алгоритме применения.

Рассмотрим подробнее процесс реализации 
дидактических игр при проведении занятий по 
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии „Спе-
циалист по маникюру“» для обучающихся по 
специальности 43.02.12 «Технология эстетиче-
ских услуг» [9]. 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Выпол-
нение работ по профессии „Специалист по ма-
никюру“» включает в себя:

 – МДК.04.01 «Технология выполнения ги-
гиенических и ухаживающих видов маникюра»;

 – МДК.04.02 «Моделирование ногтей 
искусственными материалами»;

 – УП.04 «Учебная практика»;
 – ПП.04 «Производственная практика»;
 – ПМ.04 «Экзамен квалификационный».

Разработанные сценарии дидактических 
игр применяются на занятиях МДК.04.01 «Тех-
нология выполнения гигиенических и ухажива-
ющих видов маникюра» и МДК.04.02 «Модели-
рование ногтей искусственными материалами» 
для формирования общих и профессиональных 
компетенций (табл. 1).

В соответствии с формируемыми компе-
тенциями мы определили следующие варианты 
дидактических задач игр-поручений с учетом 
содержания ПМ.04 «Выполнение работ по про-
фессии „Специалист по маникюру“»:

 – пополнение словарного запаса профессио-
нальной терминологией;

 – формирование элементов общих компе-
тенций, связанных с выбором варианта решения 
задачи (ОК 1), поиском и анализом информации 
для решения задачи (ОК 2), работой в команде 
(ОК 4), общением в команде и в целом в группе 
(ОК 5);

 – формирование элементов профессиональ-
ных компетенций, связанных с использованием 
предметов, материалов, специальных жидко-
стей, инструментов, препаратов, оборудования 
и мебели, а также зрительным восприятием 
особенностей внешнего вида изучаемых про-
цессов и явлений (по фото на карточках, экране) 
(ПК 4.1–4.5).

Таблица 1
Общие и профессиональные компетенции,  

формируемые при проведении дидактических игр
Код Наименование общих и профессиональных компетенций

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-
ным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом осо-
бенностей социального и культурного контекста

ПК 4.1 Выполнять гигиеническую чистку ногтей
ПК 4.2 Выполнять обработку и опиливание ногтей
ПК 4.3 Выполнять покрытие ногтей лаком
ПК 4.4 Выполнять наращивание ногтей
ПК 4.5 Выполнять коррекцию наращенных ногтей

Выбирая игру к учебному занятию, необхо-
димо руководствоваться содержанием рабочей 
программы, формируемыми знаниями, умения-
ми, опытом, компетенциями. Содержание игры 
может быть самым разнообразным. В основе 
дидактической игры может лежать вся окружа-
ющая действительность. Такие игры можно ис-

пользовать во всех разделах программы, где это 
целесообразно и будет способствовать эффек-
тивности усвоения учебно-профессиональной 
информации. 

Представленные дидактические игры могут 
проводиться на теоретических занятиях — для 
закрепления, систематизации новых знаний 
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и умений; на практических занятиях и занятиях 
учебной практики — для актуализации знаний 
и умений перед выполнением самостоятельной 
работы.

В процессе разработки сценариев мы взяли 
за основу сюжеты дидактических игр для де-
тей дошкольного возраста [10], адаптировали 
дидактические задачи, правила, разработали 
новое содержание игр с учетом требований ра-
бочей программы по ПМ.04 «Выполнение ра-
бот по профессии „Специалист по маникюру“». 
В качестве примера рассмотрим сценарии двух 
игр в соответствии с темами занятий (табл. 2).

Таблица 2
Дидактические игры, проводимые на 

теоретических и практических занятиях 
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 

„Специалист по маникюру“» 

Тема занятия Название 
дидактической игры

Материалы «Светофор»
Дезинфекция и стерили-
зация

«Хрюша — не грязнуля» 

Рассмотрим структурные элементы дидак-
тических игр.

Дидактическая игра «Светофор» для за-
нятия по теме «Материалы»

Дидактическая задача: выявление пробелов 
в знаниях о назначении материалов и инструмен-
тов для выполнения маникюра, моделирования 
ногтей (ПК 4.3, ПК 4.4.); формирование умений 
выбирать инструменты в зависимости от видов 
работ (ОК 1), осуществлять поиск и анализ ин-
формации для решения задачи (ОК 2), работать 
в команде (ОК 4), общаться в команде и в целом 
в группе (ОК 5). 

Игровая задача: правильно определить на-
звание предмета, изображенного на картинке.

Игровые действия: поднять правильно вы-
бранный цветной кружок, правильно назвать 
изображенный на картинке предмет и получить 
жетон. 

Игровой материал: два набора кружков 
(красный и зеленый), картинки с изображениями 
инструментов для выполнения маникюра и моде-
лирования ногтей (ватные палочки, безворсовые 
салфетки, одноразовый сухожар, однофазный 
гель, пластмассовые кусачки и др.), листы бумаги 
для записей, жетоны, искусственные материалы.

Правила игры. Отвечать можно, только подни-
мая цветной кружок. Капитан команды поднимает 
цветной кружок. Предварительно члены команды 
тихо обсуждают ответ, не перебивая друг друга. 

Содержание игры. Педагог делит группу 
на две команды, дает обучающимся на команду 
два кружка — красный и зеленый, лист бумаги 
для записи ответов и предлагает игру: если об-
учающиеся услышат правильное название того, 
чтобы изображено на картинке, они должны 
поднять зеленый кружок, если неправильное — 
красный. Затем студент команды, в которой ка-
питан раньше других поднял цветной кружок, 
показывает картинку и громко, медленно, четко 
произносит правильное название. За правиль-
ный ответ команда получает один жетон.

Преподаватель выдает пробное задание: 
поднимает карточку и произносит название. Об-
учающиеся поднимают свой цветной кружок. 
Студент из правильно и быстро ответившей ко-
манды говорит название предмета, изображен-
ного на картинке, и получает балл.

Окончание игры, подведение итогов: выиг-
рывает та команда, которая соберет больше же-
тонов за правильные ответы.

Дидактическая игра «Хрюша — не гряз-
нуля» для занятия по теме «Дезинфекция 
и стерилизация»

Дидактическая задача: закрепление знаний 
обучающихся о процессе проведения дезин-
фекции инструментов; формирование умений 
выбирать материалы и инструменты для гигие-
нической чистки ногтей (ПК 4.1), выбирать ин-
струменты в зависимости от видов работ (ОК 1), 
осуществлять поиск и анализ информации для 
решения задачи (ОК 2), общаться в группе (ОК 5).

Игровая задача: правильно выбрать картин-
ки и последовательность их применения.

Игровые действия: выбрать картинки с дезин-
фицирующими растворами и стерилизаторами 
для очистки инструмента, поднять руку, отве-
тить, получить один жетон (или два жетона) за 
правильный ответ.

Игровой материал: карточки с изображением 
инструментов, предметов для маникюра, дезин-
фицирующих средств и стерилизаторов, жетоны.

Правила игры. Тот, кто хочет ответить, под-
нимает руку. Кто раньше поднял руку, тот и отве-
чает. Каждый студент отвечает индивидуально.

Содержание игры: на доске развешаны кар-
тинки с дезинфицирующими растворами и сте-
рилизаторами. Преподаватель показывает кар-
тинку с изображением инструмента. 

Задание: назовите инструмент и объясните, 
каким образом инструмент должен стать чистым, 
показывая и называя картинки с изображением 
дезинфицирующих растворов и стерилизаторов, 
которые необходимы для того, чтобы инстру-
мент был чистым и стерильным. 
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За правильный и полный ответ выдаются 
два жетона; если ответ частично правильный, 
то один жетон; если ответ неверный, то один 
жетон вычитается. 

Преподаватель выдает пробное задание: по-
казывает картинку с инструментом и предлагает 
подобрать для его очистки дезинфицирующие 
растворы и стерилизаторы.

Окончание игры, подведение итогов: выиг-
рывает тот, кто соберет больше жетонов за пра-
вильные ответы.

Представленные краткие сценарии — только 
часть разработанных нами дидактических игр.

Педагогическое наблюдение в ходе нашей 
работы показало, что участники игры по-разно-
му ведут себя в игровой ситуации. Для кого-то 
обстановка совместного решения проблемы ка-
жется необычной, вызывает растерянность, кто-
то из обучающихся больше привык работать ин-
дивидуально, автономно от других, другие же, 
наоборот, предпочитают обсуждение в группе, 
так как не могут сами определить правильность 
выбранного ими способа действия, критически 
проанализировать результаты деятельности.

Большое значение для целесообразной ре-
ализации дидактических игр имеет понимание 
всеми участниками значимости для них дидакти-
ческой игры, связь игры с будущей профессио-
нальной деятельностью. 

Как показывает наш опыт, дидактическая 
игра способствует расширению кругозора и эру-
диции, развитию таких мыслительных операций, 
как анализ, синтез, сопоставление, прогнозиро-
вание, восстановление целого по его составля-
ющим, выдвижение и защита гипотез и др. Иг-
ровая деятельность обучающихся способствует 
повышению их мотивации, снятию психологиче-
ских барьеров, затрудняющих общение.

Для определения влияния дидактических 
игр на формирование профессиональных зна-
ний и умений обучающихся специальности 
43.02.12 «Технология эстетических услуг» по 
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии „Спе-
циалист по маникюру“» проведена контрольная 
работа. Она включает два задания. Эти задания 
направлены на выявление уровня профессио-
нальных умений (У) и знаний (З):

 – У1 — выбирать материалы и инструмен-
ты в зависимости от вида выполняемых работ;

 – У2 — диагностировать состояние кожи 
рук и ногтей;

 – З1 — правила выполнения маникюрных 
работ;

 – З2 — назначение и свойства применяе-
мых материалов;

 – З3 — способы приготовления лаков раз-
личных цветов и оттенков;

 – З4 — приемы пользования инструмента-
ми и оборудованием.

Первое задание — теоретическое, письмен-
ный опрос по вопросам:

 – «Что такое дезинфекция?»;
 – «Что такое стерилизация?»; 
 – «При каких заболеваниях ногтей можно 

делать маникюр?»;
 – «Какие кожные заболевания непатоген-

ные?»;
 – «С помощью какой процедуры можно уве-

личить длину ногтевой пластины?»;
 – «С помощью какой процедуры можно 

обезопасить выполнение маникюра?»;
 – «Какой основной аппарат используется 

при моделировании ногтей?»;
 – «Что необходимо сделать мастеру перед 

обслуживанием клиента?»;
 – «Какое завершающее покрытие использу-

ют при моделировании ногтей?»;
 – «Какие предметы в кабинете маникюра 

относятся к мебели?».
На данные вопросы студенты дают ответ 

в письменной форме.
Второе задание — практическое. На боль-

шой экран выводятся две картинки с фотогра-
фией руки клиента и эпизодом выполнения 
определенной процедуры. 

Задание обучающимся: на основании ин-
формации с картинок составьте описание кожи 
и ногтей клиента, увиденных на экране, и на-
пишите алгоритм действий процедуры, изобра-
женной на экране, с указанием перечня необхо-
димых материалов и инструмента. 

Оценивание выполненной работы осуществ-
ляется следующим образом: 100–90 % правиль-
ных ответов по первому и второму заданию — 
оценка «отлично» (высокий уровень знаний 
и умений); 89–80 % — оценка «хорошо» (средний 
уровень знаний и умений); 79–70 % — «удовлет-
ворительно» (низкий уровень знаний и умений).

Результаты выполнения контрольного зада-
ния представлены в таблице 3.

Анализ результатов контрольной работы 
в группе подтверждает эффективность исполь-
зования дидактических игр в учебном процес-
се. Как видим, в группе наблюдается только 
высокий и средний уровни сформированности 
знаний и умений обучающихся; полностью от-
сутствует низкий уровень, а это свидетельству-
ет о том, что реализуемые дидактические игры 
положительно влияют на формирование про-
фессиональных знаний и умений. 
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Опыт применения нами дидактических 
игр на занятиях подтверждает тот факт, что 
игра, включенная в учебный процесс, спо-
собствует формированию профессиональных 
знаний и умений обучающихся, в частности, 
в освоении профессии «Специалист по ма-
никюру» в рамках специальности 43.02.12 
«Технология эстетических услуг». Характер-
ная для игры увлекательность и ощущение 
посильности заданий благотворно сказыва-
ются на результатах обучения. Также важ-
ным аспектом является умение преподавателя 
строить правильные взаимоотношения с об-
учающимися, создавать ситуации, в которых 
студенты могли бы максимально проявить 
свои самые лучшие качества, получили поло-
жительную мотивацию к обучению.

Заключение
Представленный опыт реализации дидакти-

ческих игр на занятиях по ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессии „Специалист по маникю-
ру“» для обучающихся специальности 43.02.12 
«Технология эстетических услуг» подтверждает 
целесообразность их применения. 

Однозначно, процесс применения дидакти-
ческих игр в учебном процессе в ПОО осложнен 
отсутствием готовых сценариев по профессиям 
и специальностям СПО. При этом существу-
ет возможность адаптации игр, разработанных 
для дошкольного, общего образования, в част-
ности, на основе представленных в статье игр. 
При планировании игры важно четко формули-
ровать ее структурные элементы (дидактиче-
ская задача, игровая задача, игровые действия, 
правила игры, результат игры) в тесной связи 
с формируемыми общими и профессиональны-
ми компетенциями. Представленное описание 
дидактических игр может быть использовано 
преподавателями и мастерами производствен-
ного обучения в качестве примера.

Таблица 3
Результаты выполнения контрольного задания

Номер группы Всего человек Уровень профессиональных знаний и умений (чел.)
высокий средний низкий

ТЭУ-19 23 5 18 0
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Введение
Обновление содержания образования — про-

цесс перманентный, поэтому любое выступле-
ние о современных тенденциях в образовании 
можно смело начинать с фразы: в современных 
условиях образование и по форме, и по содер-
жанию претерпевает существенные изменения. 
И это действительно так. Мир стремительно ме-
няется, и задача образования заключается в том, 
чтобы своевременно реагировать на эти измене-
ния. Формируются качественно иные принципы 
организации жизни и деятельности людей, на 
первый план выходят вопросы социальной ак-
тивности, гибкости, способности адаптировать-
ся к быстро меняющимся условиям социальной 
среды. Структурные и функциональные об-
щественные изменения предполагают, с одной 
стороны, реальное расширение возможностей 
личности, с другой стороны, увеличение ответ-
ственности человека за последствия принимае-
мых решений, в том числе связанных с его соб-
ственным благополучием, профессиональной 
самореализацией.

В последние годы постепенно восполняется 
вакуум в области трудовой мотивации, который 
был характерен для состояния экономической 
и хозяйственной жизни российского общества 
1990-х годов. Решая вопрос о профессиональ-
ном выборе, все большее количество выпускни-
ков школ в качестве приоритетного рассматри-
вают не высшее, а среднее профессиональное 
образование. Причем многие из них этот выбор 
осуществляют уже после девятого класса [1].

А далее, придя в колледж получать профес-
сию/специальность, на первом курсе выпускни-
ки девятых классов оказываются в среде привыч-
ных для них общеобразовательных «школьных» 
дисциплин. И в этот момент важно сформиро-
вать по существу новый мотивационный инте-
рес к обучению. Все компоненты учебного про-
цесса в этой связи целесообразно ориентировать 
на приобретение студентами умений и знаний, 
способствующих решению профессиональных 
задач. Будущий профессионал или специалист, 

принимая ту или иную информацию, должен 
иметь возможность прилагать ее к реальным си-
туациям, событиям, жизненным задачам, к буду-
щей профессиональной деятельности.

Целесообразно отметить, что профессио-
нализация — это многоступенчатый процесс. 
Несмотря на важность психологической состав-
ляющей становления человека-профессионала, 
профессионализация по своей сути есть соци-
альный процесс, являющийся неотъемлемым 
компонентом общей социализации личности. 
Социальный характер профессионализации 
обусловлен социальным смыслом профессио-
нальной деятельности, возникшей в ходе обще-
ственного разделения труда и носящей институ-
циональный характер [2].

Поэтому на первом курсе среднего про-
фессионального образования на плечи педаго-
га ложится задача одновременного обеспечения 
освоения студентами общеобразовательной про-
граммы и формирования профессиональной со-
ставляющей при реализации программ дисци-
плин, не связанных непосредственно с будущей 
профессией/специальностью, не относящихся 
к профессиональному циклу. Внедрение профес-
сионального компонента в общеобразовательные 
дисциплины становится одной из обсуждаемых 
проблем. Актуализируется задача сделать это 
внедрение органичным, без ущерба качеству ос-
воения содержания дисциплины. 

Насколько объемным может быть компо-
нент, связанный с профессией/специальностью? 
Тут важно не перемудрить, ведь может случить-
ся, как в истории про скорняка и жадного заказ-
чика, — из одной шкурки можно сделать и две, 
и три, и семь шапок, но как их потом носить? 
Так и в образовании: важно понимать, на что мы 
нацеливаем процесс обучения, включая в содер-
жание дисциплины дополнительные компонен-
ты, какие хотим получить образовательные ре-
зультаты.

Материалы и методы исследования
Статья является результатом не только 

применения общих методов, таких как анализ 
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литературы и иных источников, сравнение по-
лученных данных и т. п., но и конкретных пе-
дагогических наблюдений. Как было заявлено 
в аннотации, статья является в первую очередь 
обобщением педагогического опыта работы 
в системе среднего профессионального образо-
вания. С помощью теоретических методов опре-
делены проблемы, выдвинуты гипотезы и оце-
нены собранные материалы для исследования. 
Эмпирические методы позволяют делать опре-
деленные выводы. Часть озвученных проблем 
так и осталась на уровне постановки целей для 
дальнейших исследований.

Результаты исследования и их обсуждение
Внедрение профессионального компонен-

та в общеобразовательный блок должно пре-
следовать две цели: наделить новым смыслом 
уже известные вчерашнему школьнику обще-
образовательные дисциплины и подготовить 
первокурсника к восприятию дисциплин с про-
фессиональным наполнением. 

В практике среднего профессионального 
образования сложилось так, что общеобразо-
вательные и профессиональные дисциплины 
рассматриваются дифференцированно. Следу-
ет предположить, что адаптация содержания 
общеобразовательной подготовки к профилю 
обучения может к какой-то степени решить дан-
ную проблему и повысить интерес к обучению 
у студентов, сделав при этом реализуемую обра-
зовательную программу более целостной. 

Адаптация содержания общеобразователь-
ной подготовки к профилю обучения обеспечи-
вается реализацией следующих подходов к ос-
воению программ среднего профессионального 
образования: 

 – рассмотрение общеобразовательной под-
готовки наряду со специальной и производст-
венной как единой системы профессионального 
образования студента; 

 – направление общеобразовательной подго-
товки на формирование базовых знаний и ком-
петенций, необходимых будущему специалисту 
определенной сферы деятельности; 

 – ориентация общеобразовательной под-
готовки на формирование профессионального 
мировоззрения и профессиональной культуры 
выпускника; 

 – включение в содержание рабочих про-
грамм общеобразовательных дисциплин учеб-
ных материалов, учитывающих профиль буду-
щей профессиональной деятельности; 

 – установление тесных деловых взаимоот-
ношений и сотрудничества между преподавате-
лями общеобразовательной и профессиональ-

ной подготовки при составлении тематического 
планирования и распределении часов, отводи-
мых на изучение тем и разделов [3].

Среди всех общеобразовательных дисци-
плин обществознание обладает наибольшим 
потенциалом для включения в свое содержа-
ние компонента, связанного с профессией/спе-
циальностью. Другие дисциплины в большей 
степени являются узконаправленными. Так, на-
пример, потенциал математики, как нам пред-
ставляется, направлен в первую очередь на тех-
нические и экономические специальности. Так, 
расчет объема с выбором типа фундамента при 
строительстве дома будет особенно уместен при 
работе со студентами, обучающимися по специ-
альности «Строительное дело». Заметим, что 
подобная организация учебного процесса, дей-
ствительно, позволяет по-новому взглянуть на 
привычное содержание общеобразовательной 
дисциплины. 

Обществознание с его комплексным из-
учением всех сторон общественной жизни по-
зволяет найти профессиональное содержание 
применительно к любой сфере. Покажем это на 
конкретных примерах из собственной педагоги-
ческой практики, основанной на включении в со-
держание преподавания обществознания практи-
ко-ориентированных заданий профессиональной 
направленности. Целесообразность применения 
таких заданий доказала свою состоятельность на 
разных этапах учебных занятий, и их можно ре-
комендовать к широкому включению в учебный 
процесс.

В рамках изучения раздела «Человек в об-
ществе» вопросы, которые касаются строения 
общества, являются отличной почвой для орга-
низации беседы, включающей профессиональ-
ный компонент. Могут быть заданы вопросы, 
касающиеся профессиональной деятельности 
в разных сферах общества, роли профессио-
нальных институтов. 

Например, при изучении темы «Общест-
во и общественные отношения. Развитие об-
щества» на мотивационном этапе эффективны 
приемы, способствующие возникновению вну-
тренней потребности включения в деятельность 
у студентов, осваивающих образовательные 
программы разных профилей: у каждого должно 
появиться внутреннее «хочу изучать», «для меня 
это важно». С этой целью, к примеру, студента, 
осваивающего программу группы «Образова-
ние и педагогические науки», то есть будуще-
го работника образовательной сферы, уместно 
сначала спросить «Можно ли рассматривать пе-
дагога как источник знаний в информационном 
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обществе?», а при обращении к студенту, ос-
ваивающему программу группы «Химические 
технологии», в будущем — лаборанту-экологу, 
может быть задан вопрос «Как развивается вли-
яние человеческой деятельности на природу?» 
или вопрос проблемного характера «Как техно-
генная деятельность меняет жизнь общества?». 

Темы, посвященные человеку и его деятель-
ности, дают возможность постоянно обращать-
ся к учебным материалам профессиональной 
направленности. Так, например, при изучении 
познавательной деятельности, включающем 
вопросы самопознания, можно предложить 
пройти несколько тестирований, позволяющих 
студентам оценить собственные качества, спо-
собности. При этом акцент в предлагаемых те-
стированиях делается на тех качествах, которые 
имеют важное значение для профессиональной 
самореализации. Так, в группах специальностей 
«Информационные системы и программирова-
ние» можно предложить тестирование на изуче-
ние формальной логики мышления и знаковую 
память, сделав акцент на том, что эти качества 
для данной профессии ключевые. Студенты, 
как правило, охотно и с интересом участвуют 
в тестировании, за которое не будет выставлена 
оценка. Важно заметить, что без акцентирова-
ния педагогом внимания на профессиональной 
направленности изучаемого данная работа вы-
полняется с меньшим энтузиазмом [4].

Важно отметить, что профессиональная 
направленность в обществознании хорошо ре-
ализуется посредством включения проблемных 
вопросов, связанных с профессией/специаль-
ностью, в изложение основного учебного мате-
риала. Эти вопросы оживляют теоретический 
материал, делают его личностно значимым, вос-
принимаемым с выраженным интересом.

Помимо проблемных вопросов, профес-
сиональная направленность хорошо реализу-
ется через задания на подбор аргументов. На-
пример, при изучении раздела, посвященного 
духовной сфере общества, аргументы «за» 
и «против» можно использовать в контексте 
сочетания внешних проявлений молодежной 
субкультуры и особенностей профессиональной 
деятельности (например, татуировки и дресс-
код). Задания на подбор аргументов уместны 
при изучении социальной сферы, например, ког-
да речь идет о выстраивании приоритетов в кон-
кретных жизненных ситуациях (в частности, 
приоритеты семьи или работы в ситуациях, ког-
да требуется часть свободного времени уделить 
решению рабочих вопросов). Таким образом, 
происходит сочетание постановки проблемных 

вопросов и аргументации предлагаемых сужде-
ний — познавательной деятельности, вызываю-
щей неизменный интерес у первокурсников.

Более сложные задания профессиональной 
направленности вводятся при изучении вопро-
сов экономики, политики и права.

Например, при изучении современных эко-
номических реалий России можно предложить 
задания-карточки, связанные с созданием, орга-
низацией и моделированием деятельности пред-
приятий малого бизнеса той профессиональной 
направленности, которую осваивают студенты. 

При изучении политических отношений 
целесообразно остановиться на разных аспек-
тах политики государства в отношении той или 
иной профессиональной сферы деятельнос-
ти. Например, при изучении темы «Политика 
и власть. Политическая система» можно предло-
жить студентам естественно-научного профиля 
проиллюстрировать примерами экологическую 
функцию государства, студентам социально-
экономического профиля — экономическую 
функцию государства.

При изучении права целесообразно оста-
новиться на вопросах правового регулирова-
ния профессиональной деятельности. Так, при 
изучении темы «Правовое регулирование гра-
жданских, семейных, трудовых, образователь-
ных правоотношений» на этапе получения но-
вого знания в содержание может быть включен 
материал профессиональной направленности 
«Соблюдение правовых норм в профессиональ-
ной деятельности». На этапе переноса приобре-
тенных знаний и их первичного закрепления 
с помощью переноса в измененные условия 
можно предложить задание по работе с текс-
том. Для специальностей «Юриспруденция» 
и «Правоохранительная деятельность» пред-
лагаются задания по Кодексу профессиональ-
ной этики сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации; для будущих педаго-
гических работников — по главе 52 Трудового 
кодекса РФ («Особенности регулирования труда 
педагогических работников»); будущий егерь, 
лесовод могут ознакомиться с текстами долж-
ностных инструкций. На этапе обобщения и си-
стематизации результатов выполнения учебных 
заданий по этой же теме с целью формирования 
компетенции осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации можно предложить за-
дания: будущему гидрометнаблюдателю — со-
ставить аналитическую справку и прогноз по 
погодным явлениям; слесарю по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования — описать 
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для населения правила эксплуатации газифици-
рованных котельных [5].

При работе по теме «Правовое регулирова-
ние налоговых, административных, уголовных 
правоотношений. Экологическое законодатель-
ство» могут быть предложены задания профес-
сиональной направленности: 

 – для гуманитарного профиля — группы 
специальностей СПО «Образование и педагоги-
ческие науки»: «Используя средства интернета, 
определите правовые источники, предусматри-
вающие юридическую ответственность педаго-
гических работников, и проиллюстрируйте их 
примером»;

 – для технического профиля — группы про-
фессий СПО «Ветеринария и зоотехния»: «Ис-
пользуя материал Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
выделите статьи, предусматривающие ответст-
венность за нарушения в сфере ветеринарии».

При изучении темы «Основы конституци-
онного права Российской Федерации» для соци-
ально-экономического профиля — профессии 
и специальности СПО «Экономика и управ-
ление» уместно задание: «Перечислите эконо-
мические права гражданина РФ»; для других 
профилей — «Перечислите политические права 
гражданина РФ» [6].

Заключение
Проблема развития профессиональной на-

правленности в преподавании обществознания 
в системе СПО претендует на разносторонний 
анализ и дальнейшее рассмотрение. Актуаль-
ными являются анализ состоявшихся педаго-
гических практик и создание комплекса мето-
дических разработок, касающихся встраивания 
учебных материалов профессиональной ориен-
тированности в содержание занятий по общест-
вознанию при реализации программ среднего 
профессионального образования.
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Аннотация. Интеграционные процессы, происходящие в современном обществе, приводят 
к коренным изменениям в содержании труда специалистов различных профессий. Труд сов-
ременного специалиста все более наполняется интеллектуальным содержанием и строится 
на научной основе. Исходя из этого, решение задачи формирования профессиональных ком-
петенций зависит от выстроенной системы межпредметных связей. Анализ представленных 
в статье определений этого понятия из литературных источников показывает, что основной 
причиной такой неоднозначности является многофункциональный характер данных связей. 
Представленные в статье примеры осуществления междисциплинарных связей общеобра-
зовательной дисциплины «Математика», общепрофессиональных дисциплин и профессио-
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям) рассматривались на интегрированных занятиях, 
что позволило выделить значимые аспекты в процессе формирования профессиональных 
компетенций.
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Abstract. The integration processes taking place in modern society lead to fundamental changes in 
the content of the work of specialists in various professions. The work of a modern specialist is in-
creasingly filled with intellectual content and is built on a scientific basis. Proceeding from this, the so-
lution of the problem of the formation of professional competencies depends on the built-in system 
of interdisciplinary connections. An analysis of the definitions of this concept presented in the article 
from literary sources shows that the main reason for such ambiguity is the multifunctional nature of 
these relationships. The examples presented in the article of the implementation of interdisciplinary 
relations of the general educational discipline “Mathematics”, general professional disciplines and 
professional modules in the formation of professional competencies among students in the specialty 
13.02.11 Technical operation and maintenance of electrical and electromechanical equipment (by in-
dustry) were considered in integrated classes, which made it possible to highlight significant aspects 
in the process of formation of professional competencies.
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Введение
Современный этап развития общества по-

казывает высокий уровень интеграционных 
процессов, происходящих в науке и общест-
венной жизни. Такие процессы ставят перед 
профессиональными образовательными орга-
низациями задачу повышения как практиче-
ской, так и научно-теоретической подготовки 
обучающихся, формирования у них понятий-
ного мышления. Полноценно сформированное 
понятийное мышление, которое, как показал 
Л. С. Выготский, развивается при освоении 
наук, является условием адекватного пони-
мания любой рабочей и жизненной ситуации; 
оно необходимо для адаптации и выживания 
человека в мире, где действуют объективные 
законы. Именно понятийное мышление позво-
ляет видеть и понимать суть явлений, строить 
причинно-следственные связи, осуществлять 
систематизацию информации и выстраивать ее 
в цельную картину [1].

Профессиональные компетенции форми-
руются, главным образом, в процессе изучения 
общепрофессиональных дисциплин и профес-
сиональных модулей. Однако именно общеобра-
зовательные дисциплины являются основой на-
учно-теоретической подготовки обучающихся 
и развития их понятийного мышления; они со-
держат в себе элементы, необходимые для фор-
мирования профессиональных знаний и умений 
специалиста.

Выстроенная система межпредметных свя-
зей общеобразовательных и общепрофессио-
нальных дисциплин, профессиональных мо-
дулей позволит решить поставленную перед 
профессиональными образовательными орга-
низациями задачу, а значит, создать условия для 
последовательного формирования профессио-
нальных компетенций обучающихся. 

В современной педагогической литера-
туре понятие межпредметных связей тракту-
ется неоднозначно. Анализ представленных 
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в педагогической литературе определений этого 
понятия показывает, что основной причиной та-

кой неоднозначности является многофункцио-
нальный характер таких связей (табл. 1). 

Таблица 1
Определения понятия «межпредметные связи»

Авторы Определение Функции
М. Н. Бурцева «Условие, способствующее повышению научности 

и доступности обучения, положительно влияющее 
на основные компоненты процесса обучения: содер-
жание учебного материала, методы преподавания, 
используемые преподавателем, и методы обучения, 
самостоятельно осуществляемые обучающимися» [2]

Реализация научности и до-
ступности обучения.
Влияние на компоненты и ме-
тоды обучения

М. А. Скворцова «Средство повышения эффективности обучения, ди-
дактическое условие совершенствования учебного 
процесса, позволяющее стимулировать развитие по-
знавательной активности обучающихся» [3]

Дидактическое средство по-
вышения эффективности об-
учения

В. Н. Максимова Условие реализации принципа научности в содержа-
нии обучения путем систематизации учебного мате-
риала, а также осознание обучающимися общности 
всех дисциплин благодаря группировке материала из 
разных предметных областей [4]

Реализация принципа научно-
сти в содержании.
Интеграция дисциплин

Российская педаго-
гическая энцикло-
педия

«Комплексный подход к воспитанию и обучению, по-
зволяющий вычленить как главные элементы содер-
жания образования, так и взаимосвязи между учебны-
ми предметами» [5]

Комплексный подход к обуче-
нию, воспитанию

М. А. Тутарищева, 
А. К. Тутарищев 

«Расширяет диапазон знаний по дисциплинам, спо-
собствует умственному развитию обучающихся, 
воспитанию широких познавательных интересов, ко-
торые являются одним из показателей развития лич-
ности» [6]

Повышение уровня обучения, 
развития, воспитания

Г. Ф. Федорец «Педагогическая категория для обозначения синте-
зирующих, интегративных отношений между объ-
ектами, явлениями и процессами реальной действи-
тельности, нашедших свое отражение в содержании, 
формах и методах учебно-воспитательного процесса 
и выполняющих образовательную, развивающую 
и воспитывающую функции в их органическом един-
стве» [7]

Синтез и интеграция содержа-
ния учебных предметов. 
Координация форм и методов 
обучения

Е. А. Глухова «Отражение объективно существующих межнаучных 
связей, расширяющих кругозор, обеспечивающих 
развитие диалектического мышления, формирующих 
у студентов целостное представление об их будущей 
профессиональной деятельности и направленных на 
самообразование студентов в течение всей жизнедея-
тельности» [8]

Синтез научных связей, повы-
шение эффективности обуче-
ния, связь с жизнью

Н. М. Игошина указывает, что межпредмет-
ные связи могут рассматриваться и как средство, 
и как принцип, а также выполняют в педагогиче-
ской практике формирующую (образовательную, 
воспитательную и развивающую), методологиче-
скую и конструктивную функции. Методологи-
ческая функция межпредметных связей состоит 
в реализации основных дидактических принци-
пов обучения (научность, сознательность, сис-
тематичность, связь с жизнью). Конструктивная 

функция проявляется в интегрировании и коор-
динации содержания учебных предметов [9].

В нашей статье мы рассматриваем один из 
самых высоких уровней межпредметных свя-
зей — интегрированные занятия. На таком заня-
тии учебная тема рассматривается с различных 
точек зрения, средствами нескольких дисци-
плин, что позволяет реализовать все функции 
межпредметных связей: формирующую, мето-
дологическую и конструктивную [10]. 
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Материалы и методы исследования
В нашем исследовании мы рассматривали 

междисциплинарные связи общеобразователь-
ной дисциплины «Математика», общепрофес-
сиональных дисциплин и профессиональных 
модулей при формировании профессиональных 
компетенций у обучающихся по специальности 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)». С этой целью был 
проведен анализ содержания тем общеобразо-
вательной дисциплины и профессиональных 
модулей, выявлены основные связеобразующие 
элементы с целью определения моментов пересе-
чения для проведения интегрированных занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС вся 
система обучения математике в СПО должна 
показывать практическое значение математи-
ческой науки, учить студентов применять те-
оретические знания для решения конкретных 
вопросов и задач, с которыми они столкнутся 
в процессе обучения выбранной специальности, 
то есть стать фундаментом в процессе формиро-
вания профессиональных компетенций.

Результаты исследования и их обсуждение
Математика для многих студентов является 

достаточно сложной для изучения дисципли-
ной. Однако в профессиональной деятельности 
вычислительные навыки, способность произво-
дить расчеты относятся к достаточно значимым 
умениям для любых специалистов.

Многим обучающимся непонятна необходи-
мость изучения таких тем, как логарифмы, три-
гонометрические функции, пределы, производ-
ная функции, дифференциальные уравнения, для 
использования этих знаний в процесс своей про-
фессиональной деятельности. Снять эту неопре-
деленность можно благодаря междисциплинар-
ным связям, реализуемым на интегрированных 
занятиях как по общепрофессиональной дисци-
плине «Математика», так и по другим общепро-
фессиональным дисциплинам и профессиональ-
ным модулям.

Рассмотрим примеры реализации межпред-
метных связей на интегрированных занятиях, 
проводимых для обучающихся по специально-
сти 13.02.11 «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)». 

При проведении интегрированного занятия 
МДК 01.03 «Основы технической эксплуатации 
и обслуживания электрического и электромеха-
нического оборудования» по теме «Техническое 
обслуживание и ремонт электрических сетей» 
в процессе решения задач на расчет силы тока 

и сопротивления в электрической цепи обуча-
ющимся необходимо применить навыки, по-
лученные по теме «Уравнения и неравенства» 
ООД «Математика».

Примеры заданий 
1. «Сила тока в цепи I (в амперах) опреде-

ляется напряжением в цепи и сопротивлени-
ем электроприбора по закону Ома: , где 
U — напряжение в вольтах, R — сопротивление 
электроприбора в омах. В электросеть включен 
предохранитель, который плавится, если сила 
тока превышает 4 A. Определите, какое мини-
мальное сопротивление должно быть у электро-
прибора, подключаемого к розетке в 220 вольт, 
чтобы сеть продолжала работать. Ответ вырази-
те в омах» [11].

2. «В розетку электросети подключены при-
боры, общее сопротивление которых составляет 
R1 = 90 Ом. Параллельно с ними в розетку пред-
полагается подключить электрообогреватель. 
Определите наименьшее возможное сопротив-
ление R2 этого электрообогревателя, если из-
вестно, что при параллельном соединении двух 
проводников с сопротивлениями R1 Ом и R2 Ом 
их общее сопротивление определяется форму-
лой  (Ом), а для нормального 
функционирования электросети общее сопро-
тивление в ней должно быть не меньше 9 Ом. 
Ответ выразите в омах» [11].

В ходе проведения занятия у обучающих-
ся формируется профессиональная компетент-
ность 1.4. Составлять отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту электри-
ческого и электромеханического оборудования.

Знания и умения, полученные в ходе из-
учения темы «Линейная алгебра» ООД «Мате-
матика», необходимы при решении задач ОПД 
«Электротехника» по теме «Расчет сложных це-
пей постоянного тока». 

Пример задания: «Определить эквивалент-
ное сопротивление и ток в электрической цепи 
постоянного тока, подключенной к зажимам 
источника напряжением U =100 B, если R1 = R2 = 
R3 = 5 Ом; R6 = R8 = R9 = 2 Ом; R10 = R11 = 8 Ом; 
R13 = 6 Ом (рис. 1)» [11].

Рис. 1. Схема электрической цепи
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Также знания и навыки по теме «Линейная 
алгебра» применяются обучающимися на заня-
тиях МДК 01.01 «Электрические машины и ап-
параты» по теме «Расчет параметров электриче-
ских аппаратов».

Пример задания: «Выбрать уставки тепло-
вого и электромагнитного расцепителей авто-
мата для защиты линии питания асинхронного 
двигателя с Iном = 21 А и Iп = 157 А. Номиналь-
ные значения тока уставок автомата Iуст = 16; 20; 
25; 40; 50; 63; 80 и 100 А. Двигатель работает 
при температуре 450º С» [11].

Изучение темы «Расчет мощностей двига-
телей приводных механизмов» по МДК 01.04 
«Электрическое и электромеханическое обору-
дование» опирается на знания и умения, полу-
ченные при изучении темы «Линейная алгебра».

Пример задания: «Выяснить, сколько ис-
пользуется электроэнергии за сутки, если будет 
включена обычная лампа накаливания мощ-
ностью 100 Вт? Энергосберегающая лампа 
мощностью 20 Вт? Сравнить полученные дан-
ные» [11].

Знания и навыки, полученные при изучении 
темы «Комплексные числа» ООД «Математи-
ка», необходимы при изучении темы «Расчет 
цепи переменного тока символическим мето-
дом» ОПД «Электротехника» 

Пример задания: «Определить общий ток 
цепи и напряжение на отдельных элементах, 
если резистор, катушка и конденсатор соедине-
ны последовательно и имеют следующие пара-
метры: R = 20 Ом, L = 200 мГн; C = 22 мкФ. 
Входное напряжение цепи изменяется по закону 
Ома» [11].

Также тема «Комплексные числа» являет-
ся научной основой для изучения темы «Расчет 
параметра трансформатора» МДК 01.01 «Элек-
трические машины и аппараты».

Пример задания: «Воздушный трансфор-
матор с параметрами обмоток R1 = 5 Ом; L1 = 
33 мГн; R2 = 6 Ом; L2 = 60 мГн подключен к сети 
переменного напряжения 220 В с частотой 50 Гц. 
Взаимная индуктивность обмоток М = 20 мГн. 
Определить напряжение U2 при холостом ходе 
и подключении нагрузки ZH = 5 + j20 Ом» [11].

Проведение таких интегрированных заня-
тий имеет важное значение для формирования 
у обучающихся профессиональной компетен-
ции ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку 
и проверку электрического и электромеханиче-
ского оборудования.

Для формирования профессиональной ком-
петенции ПК 1.3. Осуществлять диагности-
ку и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического обо-
рудования важное значение имеют следующие 
интегрированные занятия МДК 01.02 «Электро-
снабжение».

При изучении темы «Расчет электрических 
нагрузок методом векторных диаграмм» необ-
ходимы знания и навыки, полученные обучаю-
щимися по теме «Векторы» ООД «Математика».

Пример задания: «Определить общее напря-
жение цепи и ток на отдельных элементах, если ре-
зистор, катушка и конденсатор соединены парал-
лельно и имеют следующие параметры R = 20 Ом, 
L = 200 мГн; C = 22 мкФ. Входной ток цепи изме-
няется по закону i(t) = 10√2sin(314t + 90°). Постро-
ить векторную диаграмму токов».

Изучение темы «Расчет потребления элек-
трической энергии» опирается на знания и навы-
ки, полученные по теме «Производная функции».

Пример задания: «Количество электриче-
ства, протекающее через проводник, начиная 
с момента времени t = 0, задается формулой 
Q = 3t2 – 3t + 4. Определить силу тока в конце 
6-й секунды» [11].

Также при изучении этой темы необходи-
мы знания и навыки по теме «Определенный 
интеграл».

Пример задания: «Сила тока в проводни-
ке меняется со временем по закону I = 2 + 3t2. 
Определить, какое количество электричества 
проходит через поперечное сечение проводника 
за время от 2 до 5 секунд» [11].

Еще одна достаточно сложная тема по ма-
тематике является основой для изучения темы 
«Измерение электрических величин» ОПД 
«Электротехника». 

Пример задания: «На изображении синусо-
идального сигнала амплитуда составляет 5 дел., 
период — 10 дел. Значения коэффициентов откло-
нения: по вертикали 0,2 В/дел.; по горизонтали 
1,0 мкс/дел. Определить погрешность измерения 
амплитуды сигнала, если известно следующее: 
выходное сопротивление источника сигнала 
Rи ≤ 10 кОм; входное сопротивление усилителя Y 
осциллографа Rу = 1 Мом; входная емкость уси-
лителя Y осциллографа Су = 60 пФ» [11].

Формирование профессиональной компе-
тенции 1.4. Составлять отчетную документа-
цию по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического обо-
рудования продолжается в ходе изучения темы 
«Диагностика работы электрооборудования 
участка (цеха)» МДК 01.03 «Основы техниче-
ской эксплуатации и обслуживания электриче-
ского и электромеханического оборудования». 
На этом занятии необходимо осуществить 
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межпредметную связь с темой «Теория вероят-
ностей и математическая статистика». 

Пример задания: «Цех состоит из 3 участ-
ков, которые за время работы могут выходить 
из строя независимо друг от друга. Надежность 
(вероятность безотказной работы) i-го участка 
равна pi, вероятность отказа qi = 1 – pi (i = 1, 2, 3); 
p1 = 0,95; p2 = 0,98; p3 = 0,9» [11].

Заключение
Проведенный анализ содержания ООД 

«Математика», общепрофессиональных дисци-
плин и профессиональных модулей позволил 
выделить основные значимые аспекты меж-
предметных связей.

1. Формирование и развитие научного ми-
ровоззрения и целостного представления об 
окружающей действительности.

2. Формирование способности использо-
вать в познавательной профессиональной дея-
тельности базовые математические знания.

3. Осуществление математических расче-
тов в производственных процессах на основе 
сформированных вычислительных навыков, 

применения аналитических и численных мето-
дов решения задач из разных математических 
областей.

4. Применение опыта решения матема-
тических задач: формирование суждений; по-
строение логических связей; определение до-
статочности исходных данных для получения 
необходимого производственного результата.

5. Развитие способности составлять мате-
матические модели типовых профессиональ-
ных задач и находить способы их решений, 
интерпретировать профессиональный смысл 
полученного математического результата.

Подводя итог, можно сделать вывод, что для 
обеспечения эффективной учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся, а в дальнейшем 
обеспечения их качественной профессиональ-
ной деятельности на основе сформированных 
профессиональных компетенций большое зна-
чение имеет системное использование межпред-
метных связей математических, общепрофес-
сиональных дисциплин и профессиональных 
модулей,
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АСТРОНОМИЯ»

Людмила Викторовна Колясникова1, kolud1@rambler.ru
Ольга Олеговна Останина2*, olya.ostanina.1980@mail.ru
1 Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург, Россия 
2 Советский политехнический колледж, Советский, Россия 

Аннотация. В статье представлен опыт применения одного из подходов к проектированию си-
стемы оценивания результатов обучения, основанного на организации формирующих и сум-
мирующих оценочных мероприятий. Проектирование методического обеспечения оценочных 
мероприятий входит в состав методической деятельности педагога и представляет собой раз-
работку паспорта оценочных средств и собственно комплекса оценочных средств по дисципли-
не. Паспорт оценочных средств представляет собой целостную модель системы оценивания 
по дисциплине, которая наполняется оценочными средствами в зависимости от концептуаль-
но-содержательного компонента, ресурсного обеспечения образовательного процесса, а также 
субъективных факторов. 
В рамках предложенного подхода нами разработаны оценочные средства по дисциплине «Ас-
трономия» на основе ведущих положений теории педагогических измерений. В статье, в част-
ности, рассмотрен алгоритм проектирования системы заданий в тестовой форме, показаны 
методические приемы разработки фасетных заданий, а также технология отбора содержания 
системы заданий с использованием технологических матриц.

Ключевые слова: система оценивания результатов обучения, оценочные мероприятия, па-
спорт оценочных средств, системы заданий в тестовой форме, фасетный принцип разработки 
заданий, технологическая матрица теста
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DESIGNING A SYSTEM FOR EVALUATING LEARNING OUTCOMES  
IN THE DISCIPLINE “ASTRONOMY”
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Olga O. Ostanina2*, olya.ostanina.1980@mail.ru
1 Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia
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Abstract. The article presents the experience of applying one of the approaches to designing a sys-
tem for evaluating learning outcomes, based on the organization of formative and summarizing evalu-
ation activities. The design of methodological support for assessment activities is part of the meth-
odological activity of the teacher and is the development of a passport for assessment tools and 
the actual complex of assessment tools for the discipline. The passport of assessment tools is a holis-
tic model of the assessment system in the discipline, which is filled with assessment tools depending 
on the conceptual and content component, the resource support of the educational process, as well 
as subjective factors. Within the framework of the proposed approach, we have developed evaluation 
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tools for the discipline “Astronomy” based on the leading provisions of the theory of pedagogical 
measurements. The article, in particular, considers the algorithm for designing a task system in a test 
form, shows methodological methods for developing facet tasks, as well as a technology for selecting 
the content of a task system using technological matrices.

Keywords: system of evaluation of learning outcomes, evaluation activities, passport of evaluation 
tools, systems of tasks in test form, facet principle of task development, technological matrix of the test

For citation: Kolyasnikova LV, Ostanina OO. Designing a system for evaluating learning outcomes 
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Введение 
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ в рамках компетент-
ностного подхода, ориентированного на форми-
рование запланированных результатов, требует 
уделения особого внимания технологиям их 
оценивания. При определении объектов и пред-
метов оценивания результатов обучения по об-
щеобразовательным дисциплинам программ 
среднего профессионального образования до-
полнительно возникает проблема сопряжения 
компетентностных результатов освоения раз-
личных видов основных образовательных про-
грамм (образовательных программ среднего об-
щего образования и образовательных программ 
среднего профессионального образования), 
а также предметных результатов.

С целью совершенствования подходов к ре-
ализации требований федерального государст-
венного стандарта среднего общего образования 
в пределах освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы (далее — ОПОП 
СПО) в рамках проекта «Внедрение методики 
преподавания общеобразовательных дисциплин 
с учетом профессиональной направленности 
программ среднего профессионального образо-
вания, реализуемых на базе основного общего 
образования» на базе и под руководством Ин-
ститута развития профессионального образова-
ния были разработаны методики преподавания 
по восьми общеобразовательным дисциплинам 
с учетом профессиональной направленности 
программ среднего профессионального обра-
зования, предусматривающие интенсивную об-
щеобразовательную подготовку обучающихся, 
в том числе с учетом применения технологий 
дистанционного и электронного обучения [1].

В частности, по общеобразовательной дис-
циплине «Астрономия» разработана методика 
преподавания, направленная на совершенст-
вование организации обучения данной дисци-
плине, обеспечение преемственности основных 
образовательных программ среднего общего 

и среднего профессионального образования 
путем установления единых требований к со-
держанию, результатам и условиям реализации 
среднего общего образования в пределах освое-
ния ОПОП СПО на базе основного общего об-
разования [2]. 

Материалы и методы исследования
Проектирование содержания по дисципли-

не «Астрономия» осуществлялось с примене-
нием технологии «обратный дизайн», основная 
идея которой заключается в проектировании 
структуры содержания образования по дисци-
плине от результатов обучения с последующим 
формированием на их основе системы учебной 
деятельности, направленной на достижение за-
планированных результатов обучения; системы 
оценочных мероприятий, контролирующих до-
стижение запланированных результатов обуче-
ния; системы учебных материалов, необходи-
мых для организации обучения [3].

Проанализировав существующие подходы 
к проектированию системы оценивания резуль-
татов обучения по дисциплине, остановимся 
на одном из них, согласно которому последняя 
представляет собой комплекс учебных меро-
приятий — формирующих и суммирующих, 
согласованных с результатами обучения и на-
правленных на их формирование и контроль до-
стижения [4; 5].

Формирующие оценочные мероприятия — 
учебные и тренировочные задания, составляю-
щие основу учебного процесса; должны быть 
направлены на формирование результатов об-
учения по дисциплине. 

Суммирующие оценочные мероприятия 
должны позволить преподавателю однозначно 
определить, достигнут или не достигнут соот-
ветствующий результат обучения [6]. 

Если соотнести вид оценочного мероприятия 
и вид контроля по времени проведения в обра-
зовательном процессе, то мы приходим к выво-
ду, что для текущего контроля усвоения учеб-
ного материала предназначены формирующие 
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оценочные мероприятия, для рубежного (тема-
тического) контроля и промежуточной аттеста-
ции — суммирующие оценочные мероприятия. 
Суммирующие оценочные мероприятия направ-
лены на оценку уровня достижения ключевых 
результатов обучения по разделам дисциплины 
«Астрономия» и всему курсу в целом.

По результатам анализа научно-методи-
ческой литературы, нормативных документов 
методами педагогического проектирования 
и моделирования, в частности прогностическо-
го и инструментального моделирования, была 
разработана методика проектирования системы 
оценивания результатов обучения по дисципли-
не «Астрономия».

Результаты исследования и их обсуждение 
Каждое проектируемое по дисциплине 

«Астрономия» оценочное мероприятие вклю-
чает в себя набор оценочных средств. По-
скольку в основу формулировки результатов 
обучения положена таксономия целей обуче-
ния в когнитивной области Б. Блума [7], то 
необходимо спроектировать дидактические 
средства для каждого запланированного уров-
ня результатов.

Для формирования и проверки результатов 
обучения нижних уровней таксономии Б. Блума 
(уровни «запоминать», «понимать») используют-
ся системы заданий в тестовой форме, задания 
и задачи на понимание и интерпретацию инфор-
мации, а также задания с очевидным способом 
решения. С усложнением уровня мыслительной 
деятельности задания усложняются и предпола-
гают определение и выбор метода решения (уро-
вень «применять»). Генеральная совокупность 
всех заданий по дисциплине представлена в фон-
де оценочных средств.

Для удобства структурирования и система-
тизации средств оценивания на первом этапе 
создания фонда оценочных средств разрабаты-
вается паспорт или спецификация оценочных 
средств. Фрагмент паспорта оценочных средств 
по дисциплине «Астрономия» приведен в таб-
лице 11.

Как видно из таблицы, в паспорте оценоч-
ных средств производится четкое соотнесение 
запланированных результатов обучения с оце-
ночными мероприятиями, причем, как уже го-
ворилось выше, результаты сформулированы 
с помощью глаголов действия, соответствую-

1 Здесь и далее использованы примеры по дисциплине 
«Астрономия», разработанные в рамках проекта «Совре-
менная школа (2021–2025 гг.)» руководителем и членами 
экспертной группы О. Ю. Семеновым, Л. В. Коляснико-
вой, О. О. Останиной, Л. М. Гранкиной, В. И. Юмшиной.

щих определенному уровню таксономии целей. 
Для каждого оценочного мероприятия запла-
нированы оценочные средства. На следующем 
этапе разработки системы оценивания резуль-
татов обучения преподаватель наполняет фонд 
оценочных средств дидактическими заданиями 
в строгом соответствии с паспортом оценочных 
средств.

В настоящей статье приведем пример мето-
дических действий педагога по разработке те-
стовых оценочных средств. 

Дело в том, что в отечественной дидактике 
в качестве устоявшейся терминологии в обла-
сти применения тестовых материалов в обра-
зовательном процессе зачастую некорректно 
используется понятие теста. На наш взгляд, это 
упрощение производится либо из-за незнания 
большинством педагогов-практиков основ те-
стологии, либо по привычке.

Укажем на различия между понятиями «си-
стема заданий в тестовой форме» и «педагоги-
ческий тест».

«Педагогический тест — это система па-
раллельных заданий равномерно возрастающей 
трудности, специфической формы, определен-
ного содержания, создаваемая с целью аргумен-
тированной оценки уровня и структуры подго-
товленности обучаемых» [8, с. 11]. Тест может 
состоять только из тестовых заданий, к кото-
рым, в свою очередь, предъявляется ряд специ-
фических требований [8].

Из вышесказанного следует, что совокуп-
ность заданий в тестовой форме с непроверен-
ными статистическими методами свойствами не 
является тестом. В случае, когда не представля-
ется возможным провести апробацию тестовых 
материалов и статистически обработать полу-
ченные результаты апробации, преподавателю 
предлагается применять для оценивания (но не 
измерения) результатов обучения систему зада-
ний в тестовой форме.

Система заданий в тестовой форме — это 
содержательная система, охватывающая взаи-
мосвязанные элементы знаний. Все задания, 
входящие в систему, должны отвечать следу-
ющим требованиям: краткость; правильность 
формы; технологичность; логическая форма 
высказывания; правильность расположения 
элементов задания; адекватность инструкции 
форме и содержанию задания. В. С. Аванесо-
вым выделены и исследованы четыре основ-
ных вида систем заданий в тестовой форме: 
текстовые, ситуационные, цепные и темати-
ческие [8].
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Рассмотрим пример разработки тематиче-
ской системы заданий в тестовой форме по дис-
циплине «Астрономия».

Тематическая система тестовых заданий — 
это совокупность заданий любой формы, создан-
ная для контроля знаний по одной изученной 
теме (разделу). Тематическая система — одна из 
самых распространенных систем. Такие задания 
полезны для организации компьютерного само-

контроля знаний по каждой изученной теме, мо-
гут использоваться как в качестве обучающего 
материала в рамках формирующих оценочных 
мероприятий, так и с целью контроля результа-
тов освоения темы (раздела) в рамках суммиру-
ющих оценочных мероприятий.

Последовательность проектирования тема-
тической системы заданий в тестовой форме 
приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы проектирования тематической системы тестовых заданий

С методической точки зрения наиболее ин-
тересными представляются третий и четвертый 
этапы. Рассмотрим их более подробно.

Содержание заданий, включенных в проце-
дуру тестирования, можно определить как оп-
тимальное отображение содержания обучения 
в системе заданий в тестовой форме. Объем про-
веряемых знаний всегда меньше объема знаний, 
который предлагается обучающимся в процессе 
обучения. Проверяемые знания — это та часть со-
держания учебного материала, которая подлежит 
обязательному контролю в процессе обучения. 

На данном этапе необходимо составить мо-
дель объекта педагогического тестирования. Если 
система заданий составляется по одному из раз-
делов, раздел состоит из тем, необходимо опреде-
лить вес каждой темы (по количеству часов в про-
грамме, по значимости той или иной темы для 
дальнейшего освоения учебного материала).

Если система заданий составляется по одной 
из тем, необходимо опираться на классифика-
цию понятий и структуру содержания учебного 
материала (спецификация учебных элементов, 
граф учебной информации). Далее определяет-
ся количество учебных элементов, подлежащих 
контролю, и их процентное соотношение.

Уровень усвоения проверяемых знаний 
определяется на основе таксономии целей 
Б. Блума.

Результатом преобразования учебного ма-
териала в содержание проектируемой системы 
заданий в тестовой форме может являться тех-
нологическая матрица, понимаемая как модель 
объекта педагогического тестирования. 

Пример двухмерной технологической ма-
трицы для проектируемой системы тематиче-
ских заданий по разделу 1 «Солнечная система» 
приведен в таблице 2.
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Таблица 2
Двухмерная технологическая матрица планирования содержания теста,  

включающая уровни усвоения знаний

Уровень усвоения (по Б. Блуму) Номера учебных элементов* Количество заданий в тесте
Т1.1 Т1.2 Т1.3

1. Знание 3 1 7 11
2. Понимание – 5 4 9
3. Применение – – – 0
Количество заданий в тесте 3 6 11 20

* В качестве учебных элементов теста рубежного контроля выбираются темы раздела 1:
– тема 1.1 «Наблюдаемые явления Солнечной системы»;
– тема 1.2 «Небесная механика тел Солнечной системы»;
– тема 1.3 «Строение Солнечной системы».

Из приведенной матрицы видно, что зада-
ния в тестовой форме распределены не только 
по содержательным линиям, но и по уровням 
усвоения учебного материала. Примерно оди-
наковое число заданий будут проверять уровни 
«знание» и «понимание».

Задания уровня «применение» в описанной 
системе тематических заданий отсутствуют, так 
как этот уровень проверяется ситуационными за-
даниями суммирующего оценочного мероприя-
тия, а также заданиями текущего контроля в рам-
ках формирующих оценочных мероприятий. 

На этапе разработки базы заданий в тесто-
вой форме необходимо выбрать формы заданий, 
которые будут использоваться в тестировании. 

Для того чтобы на одном содержательном 
материале можно было составить несколько 
вариантов, для организации тестирования кон-
струируют базу заданий в тестовой форме. Если 
есть компьютерные программы генерации те-
стов, то в программу создания теста вводится 
база, включающая в себя параллельные по со-
держанию и трудности варианты одного и того 
же задания. Это означает, что проверка знания 
признаков, свойств, состава, функций однотип-
ных объектов может быть организована на базе 
одного и того же задания, меняющего в своем 
тексте только название этих объектов. Эти зада-
ния называют фасетными, т. е. имеющими пере-
менные элементы.

Применение фасетного принципа при со-
здании баз заданий в тестовой форме позволяет 
создать систему учебных заданий по дисципли-
не, которую можно применять в режиме само-
подготовки студентов. Особенно такие базы 
становятся актуальными при организации элек-
тронного, дистанционного и смешанного обуче-
ния, в которых особое внимание уделяется са-
мостоятельной работе студентов.

Фасетная часть задания заключается в фи-
гурные скобки, фасеты отделены друг от друга 
точкой с запятой. При формировании задания 
для организации тестирования автором или ком-
пьютерной программой для варианта готового 
задания, предъявляемого испытуемому, берет-
ся один фасет из фасетной части, вся остальная 
конструкция задания остается без изменения. 
Если фасетов много и, соответственно, много 
вариантов ответа, то ограничивается их макси-
мальное количество.

Приведем пример системы заданий в тесто-
вой форме, включающей фасетные задания по 
теме «Состав и строение Солнца».

Выберите в каждом задании один правиль-
ный ответ

1. {нижний слой солнечной атмосферы, 
толщиной 300–400 километров; верхний слой 
солнечной атмосферы, протяженностью не-
сколько миллионов километров; внутренняя 
часть солнечной атмосферы, толщиной 2500 ки-
лометров} называется

а) фотосфера
б) хромосфера
в) солнечная корона
2. {предложил гелиоцентрическую систе-

му мира, согласно которой центром Вселенной 
является Солнце; объявил об открытии пятен на 
Солнце; утверждал, что Солнце — только одна 
из звезд}

а) Дж. Бруно
б) Г. Галилей
в) Н. Коперник
3. {нижний слой звездной атмосферы; 

внешняя оболочка Солнца; самая горячая часть 
Солнца} называется

а) ядро
б) фотосфера
в) хромосфера
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4. {непрерывный свет видимого спектра 
формируется; термоядерные реакции происхо-
дят; горячие выбросы-спикулы происходят} в

а) короне
б) фотосфере 
в) хромосфере
5. Температура {более 10 млн К; до 10 000 К; 

до 6000 К} в
а) ядре
б) фотосфере 
в) хромосфере
6. {поток ионизированных частиц, исте-

кающий из солнечной короны; свечение, воз-
никающее в определенных слоях атмосферы 
вследствие взаимодействия ее магнитного поля 
с частицами солнечного ветра; процесс взрыв-
ного характера в атмосфере звезды, при котором 
выделяется огромная энергия (световая, тепло-
вая, кинетическая)} — это

а) солнечный ветер 
б) полярное сияние
в) солнечные вспышки
7. {суммарная мощность солнечного излу-

чения; полное количество энергии, излучаемой 
Солнцем по всем направлениям за единицу вре-
мени; числовая характеристика яркости небес-
ного светила}

а) блеск
б) светимость
в) солнечная постоянная 
Как видно из приведенного примера, каждое 

фасетное задание может быть преобразовано 
в нескольких вариантов одного задания тестовой 
системы. При организации автоматизированного 
тематического контроля появляется возможность 
генерации большого количества вариантов теста, 
при этом задания, полученные из фасета, будут 
равноценны по содержанию и трудности.

Заключение 
Проектирование системы оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплине является важ-
ным видом методической деятельности педагога 
и должно осуществляться научно обоснованно. 
В противном случае, невозможно доказательно 
определить, насколько точно педагогу удастся 
оценить достижение студентом запланирован-
ных результатов обучения на каждом этапе из-
учения дисциплины. В статье мы рассмотрели 
возможный подход к проектированию системы 
оценивания результатов обучения по дисципли-
не «Астрономия», остановившись более деталь-
но на методических приемах, использование 
которых повышает технологичность процесса 
проектирования.
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК ГОДА»  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И СПОСОБ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАСТАВНИЧЕСТВА

Мария Александровна Ризенко1*, rizenko.ma@gmail.com
Светлана Николаевна Гнетова2, gnetova@sustec.ru
1 Челябинский институт развития профессионального образования, Челябинск, Россия 
2 Южно-Уральский государственный технический колледж, Челябинск, Россия 

Аннотация. Наставничество — традиционный метод профессионального развития педагоги-
ческих работников, неоднократно временем и практикой доказавший свою эффективность. 
Очевидно, что ключевой фигурой в системе наставничества является наставник, без которого 
наставничество как таковое становится невозможным. В связи с вышесказанным не вызывает 
сомнения необходимость системных, комплексных мероприятий, направленных на методиче-
ское сопровождение деятельности наставников, формирование единых подходов к оценке эф-
фективности наставничества и его популяризации как профессиональной деятельности.
Период перехода Российской Федерации к рыночным отношениям характеризовался сменой 
профессиональных интересов и ценностей. В указанный период и вплоть до 2010–2015 гг. 
изучение наставничества (как формы повышения квалификации) и его практическое исполь-
зование было прервано, но не забыто. В настоящее время наставничество как институт, по-
зволяющий при минимальных затратах в относительно короткое время получать весомый 
прирост в знаниях, умениях и навыках, принятие корпоративных ценностей сотрудниками, 
переживает новый подъем во многих сферах экономики России. Вместе с тем исследовате-
ли [1; 2] выделяют ряд проблем в осуществлении наставнической деятельности: наиболее 
значимыми можно назвать недостаточный уровень и масштаб подготовки наставников, отсут-
ствие системы повышения квалификации наставников, а в ряде отраслей и формальный под-
ход к выполнению наставниками своих функций. Одним из методов преодоления выявленных 
недостатков, по нашему мнению, могут стать конкурсы профессионального мастерства среди 
наставников. Представленный ниже анализ проведения такого конкурса в образовательной 
организации среднего профессионального образования города Челябинска позволил, с одной 
стороны, продемонстрировать успешность наставничества и его эффекты для повышения 
квалификации наставников и качества образования в целом, с другой — популяризировать 
наставничество как внутри педагогического сообщества системы среднего профессиональ-
ного образования Челябинской области, так и среди социальных партнеров (работодателей, 
родителей обучающихся).

Ключевые слова: наставничество, формы наставничества, непрерывное повышение ква-
лификации, профессиональные компетенции, наставник, наставляемый, конкурс, профес-
сиональная образовательная организация
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COMPETITION “THE BEST MENTOR OF THE YEAR” IN A PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION AS A MEANS OF POPULARIZATION AND 

A WAY TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF MENTORING
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Svetlana N. Gnetova2, gnetova@sustec.ru
1 Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development, Chelyabinsk, Russia
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Abstract. Mentoring is a traditional method of professional development of teachers, which has proven 
its effectiveness over time and practice. Obviously, the key figure in the mentoring system is the men-
tor, without whom mentoring as such becomes impossible. In connection with the foregoing, there is 
no doubt that there is a need for systematic, comprehensive measures aimed at methodological sup-
port for the activities of mentors, the formation of unified approaches to assessing the effectiveness 
of mentoring and its popularization as a professional activity. The period of transition of the Rus-
sian Federation to market relations was characterized by a change in professional interests and 
values. The period of transition of the Russian Federation to market relations was characterized by 
a change in professional interests and values. During this period and up to 2010–2015, the study 
of mentoring (as a form of advanced training) and its practical use was interrupted, but not forgot-
ten. Currently, mentoring as an institution that allows, at minimal cost in a relatively short time, to 
receive a significant increase in knowledge, skills and abilities, the adoption of corporate values 
by employees, is experiencing a new upsurge in many areas of the Russian economy. However, 
researchers [1; 2] identify a number of problems in the implementation of mentoring activities: 
the most significant are the insufficient level and scale of training of mentors, the lack of a system 
for improving the qualifications of mentors, and in a number of industries, a formal approach to 
the performance of their functions by mentors. One of the methods to overcome the identified short-
comings, in our opinion, can be competitions of professional skills among mentors. The analysis of 
such a competition in the educational organization of secondary vocational education in the city of 
Chelyabinsk allowed, on the one hand, to demonstrate the success of mentoring and its effects for 
improving the qualifications of mentors of the quality of education in general, on the other hand, to 
popularize mentoring both within the pedagogical community of the secondary vocational educa-
tion system of the Chelyabinsk region, and among social partners (employers, parents of students).

Keywords: mentoring, forms of mentoring, continuous professional development, professional com-
petencies, mentor, mentee, competition, professional educational organization

For citation: Rizenko MA, Gnetova SN. Competition “The best mentor of the year” in a professional 
educational organization as a means of popularization and a way to assess the effectiveness of men-
toring. Innovative development of vocational education. 2023;(2(38):99-105. (In Russ.).

Введение
Конкурсы профессионального мастерства 

в Российской Федерации проводились начиная 
с конца 50-х годов XX века. В настоящее время 
эта традиция получила новый импульс: конкур-
сы наполняются содержанием, отражающим ре-
алии XXI века, на постоянной основе проводят-
ся в первичных звеньях отраслей (конкретных 
учреждениях), каждый этап конкурса сопрово-
ждается пресс-релизами на сайте организации 
и в официальных группах социальных сетей. 
В системе образования конкурсы профессио-
нального мастерства, пожалуй, имеют свою спе-
цифику: это и множественность предмета кон-

курсов (воспитательная работа, методическая 
работа, искусство преподавания, хотя возмож-
но еще более конкретизировать предметную 
область), а также то, что конкурс является, во-
первых, ядром, вокруг которого выстраивается 
комплексная работа, соответствующая его пред-
мету; во-вторых, мощным средством мотивации 
всех субъектов деятельности, соответствующей 
предмету конкурса. 

Как известно, мотивация — это «процесс 
побуждения человека к деятельности для до-
стижения целей» [3, с. 7]. Из определения сле-
дует, что мотивация способна влиять на поведе-
ние человека. Это влияние может быть прямым 
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и опосредованным и осуществляется через 
систему мотивов (мотив — «то, что вызыва-
ет определенные действия человека, активи-
зирует его внутренние и внешние движущие 
силы» [3, с. 8]). Необходимо также отметить, 
что на систему мотивации помимо мотивов 
осуществляют влияние стимулы (стимул — 
«внешнее побуждение к действию» [3, с. 10]). 
Выделяют четыре основные формы стиму-
лов — принуждение, материальное поощрение, 
моральное поощрение и самоутверждение [3, 
с. 10]. В случае участия наставника в конкурсе 
профессионального мастерства, скорее всего, на 
конкретную личность будут действовать в боль-
шей или меньшей степени такие стимулы, как 
моральное поощрение (благодарности, почет-
ные грамоты, почетные звания), самоутвержде-
ние (общественное признание в наиболее широ-
ком смысле [3, с. 10]), что не исключает также 
влияния и материальных стимулов (стимулиру-
ющие надбавки к заработной плате), хотя дан-
ный стимул, вероятнее всего, будет обладать су-
щественно меньшей силой влияния, потому что 
затраченные усилия будут существенно выше, 
чем уровень материального поощрения.

Необходимо отметить, что при всем раз-
нообразии конкурсов, в которых могут при-
нять участие учителя, преподаватели и иные 
педагогические работники (только под эгидой 
Минпросвещения России таких конкурсов про-
водится тридцать два), нам не удалось обнару-
жить общероссийского конкурса, предметом ко-
торого было бы наставничество педагогических 
работников. Очевидно, к этой ситуации надо 
привлекать внимание, что будет способствовать 
появлению таких конкурсов.

Материалы и методы исследования
Исследование в статье проводилось с по-

мощью как универсальных, так и частных ме-
тодов, необходимых для изучения конкретных 
педагогических явлений, а также поиска их вза-
имосвязи и закономерностей. В частности, ис-
пользовались контент-анализ источников, мето-
ды математической обработки данных.

Результаты исследования и их обсуждение
В число приоритетных направлений дея-

тельности каждой образовательной организа-
ции в настоящее время входит наставничество. 
При этом реализуется оно в двух направлениях: 

 – как наставничество обучающихся, под ко-
торым понимается «универсальная технология 
передачи опыта, знаний формирования навыков, 
компетенций, метакомпетенций и ценностей че-
рез неформальное взаимообогащающее обще-
ние, основанное на доверии и партнерстве» [4]; 

 – как наставничество педагогических ра-
ботников — «форма обеспечения профессио-
нального становления, развития и адаптации 
к квалифицированному исполнению должност-
ных обязанностей лиц, в отношении которых 
осуществляется наставничество» [5].

В настоящей статье будет рассмотрен про-
цесс реализации, популяризации и оценки эф-
фективности наставничества педагогических 
работников.

Методические рекомендации по разработке 
и внедрению системы (целевой модели) настав-
ничества педагогических работников в образо-
вательных организациях содержат положение 
о необходимости формирования банка лучших 
практик наставничества педагогических работ-
ников [5, раздел 3.1], поэтому ГБУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессионально-
го образования» начал аналитическую работу 
в указанном направлении. В этой связи обрати-
ла на себя внимание система работы в области 
наставничества ГБПОУ «Южно-Уральский го-
сударственный технический колледж» (ГБПОУ 
«ЮУрГТК»).

Важно отметить, что в ГБПОУ «ЮУрГТК» 
созданы следующие ресурсы для внедрения 
и реализации наставничества. 

1. Кадровые условия: лидерская роль руко-
водителя, его приверженность ценностям отече-
ственной системы образования и приоритетным 
направлениям ее развития; в колледже дейст-
вует ответственный за реализацию программ 
наставничества и куратор реализации персо-
нализированных программ наставничества пе-
дагогических работников; сформирован круг 
наставников-педагогов, которые имеют подтвер-
жденные результаты успешной педагогической 
деятельности, демонстрируют образцы резуль-
тативных практик преподавания и профессио-
нального взаимодействия с коллегами; в круг 
профессиональных обязанностей штатного пе-
дагога-психолога входит психологическое со-
провождение взаимодействия наставников и на-
ставляемых, консультирование наставников.

2. Организационно-методические ресурсы: 
разработаны и утверждены локальные норма-
тивные акты, методические рекомендации для 
наставников, программы, сопровождающие 
процесс наставничества. 

3. Организационно-педагогические ресур-
сы: разработаны персонализированные про-
граммы наставнической деятельности, дорож-
ные карты по их реализации; педагог-психолог 
колледжа консультирует наставников и настав-
ляемых, проводит групповые занятия. 
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Создана цифровая информационно-коммуни-
кационная среда наставничества, центром кото-
рой является сайт колледжа [6]. Цифровая инфор-
мационно-коммуникационная среда позволяет 
изучить положительный опыт наставников; 
официальная группы колледжа в социальной 
сети «ВКонтакте» [7] является коммуникаци-
онной площадкой, позволяющей обобщить, 
популяризировать опыт наставнической дея-

тельности; виртуальное пространство Moodle 
концентрирует адресованные наставникам ме-
тодические материалы по различным аспектам 
деятельности. 

Конкурс «Лучший наставник года» про-
водится в ГБПОУ «ЮУрГТК» с 2018 г. (с пе-
рерывом в 2019 г. в связи с ковидными ог-
раничениями). Для корректности сравнения 
проанализируем период с 2020 по 2023 г. (табл. 1). 

Таблица 1
Число участников конкурса «Лучший наставник года» (по номинациям)  

в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Дата проведения Номинации и направления конкурса Количество 
участников

12 декабря 2018 г. «Лучший наставник на учебной практике» 11
«Лучший наставник на производственной практике» 6

2019 г. Конкурс не проводился в связи с пандемией –
26 февраля 2020 г. «Лучший наставник на учебной практике» 6

«Лучший наставник на производственной практике» 4
25 февраля 2021 г. «Лучший наставник на практике» 6

«Лучший студент-наставник» 5
«Лучший наставник одаренного студента» 6
«Лучший наставник педагогического работника» 4

25 февраля 2022 г. «Лучший студент-наставник» 3
«Лучший педагог — наставник студента» (по направлениям):
– учебно-профессиональное наставничество 7
– социокультурное наставничество 9
– индивидуально-профилактическое наставничество 3
«Лучший наставник педагогического работника» 4
«Лучший производственный наставник педагога» 1
«Лучший наставник на производственной практике» 3

16 марта 2023 г. «Лучший студент — наставник студента» 6
«Лучший педагог — наставник студента» (по направлениям):
– учебно-профессиональное наставничество 7
– социокультурное наставничество 4
– индивидуально-профилактическое наставничество 2
«Лучший наставник педагогического работника» 5
«Лучший производственный наставник педагога» 1
«Лучший наставник на практике» (по направлениям):
– руководитель практики от колледжа — студент 5
– руководитель практики от предприятия — студент 3

Как видно из таблицы 1, конкурс в период 
2020–2023 гг. проводился четыре раза и струк-
турно стал более сложным: количество номи-
наций выросло от двух до пяти, причем две из 
них имеют несколько направлений. Количест-
во участников также увеличилось от десяти до 
тридцати трех, т. е. в 3,3 раза. 

Приведем аргументы, доказывающие, что 
конкурс «Лучший наставник года» является 
средством популяризации и способом оценки 
эффективности наставничества. Для этого пер-
воначально остановимся на определении поня-
тий «средство» и «способ». Данные понятия не 
являются многозначными и дискуссионными, 
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поэтому приведем их определения по энцикло-
педическому словарю: «средство» — «прием, 
способ действия для достижения чего-либо» [8]; 
«способ» — «образ действий, прием, применя-
емый при исполнении какой-либо работы, ме-
тод достижения чего-либо» [9]. В свою очередь, 
«популяризация» — слово заимствованное, 
определяемое словарем иностранных слов как 
«распространение чего-либо, стремление сде-
лать что-либо широко известным» [10]. 

Исходя из определений, можно утверждать, 
что конкурс «Лучший наставник года» является 
средством популяризации наставничества, по-
тому что: во-первых, только число участников 
указанного конкурса за четыре года увеличилось 
в три раза, а всего с 2020 по 2023 гг. в наставни-
чество в ГБПОУ «ЮУрГТК» были вовлечены 
в качестве наставников и наставляемых 421 педа-
гог и 5480 студентов (как следует из таблицы 2); 
во-вторых, деятельность наставничества все это 
время широко освещается на сайте колледжа, 
в социальных сетях, поэтому о реализации начи-
наний в области наставничества и итогах проек-
тов и программ наставничества информированы 

не только преподаватели и студенты, но также 
родители, выпускники, производственные пред-
приятия всех регионов России из числа партне-
ров колледжа, общественность — посетители 
сайта и пользователи социальных сетей. Так, по 
данным инженерно-технической службы ГБПОУ 
«ЮУрГТК» (которая обслуживает сайт образо-
вательной организации и официальную группу 
в социальной сети «ВКонтакте») число публи-
каций по теме наставничества в 2020 г. было 15, 
в 2021 г. — 21, в 2022 г. — 27, т. е. наблюдает-
ся стабильный рост публикаций порядка 40 % 
в год. Темами публикаций являются итоги кон-
курсов, в которых принимали участие студенты 
колледжа под руководством наставников, работа 
Школы педагогического мастерства, кроме того, 
широко освещаются процесс подготовки и ито-
ги конкурса «Лучший наставник года». В связи 
с ростом количества наставников растет и число 
обращений в Moodle: от 246 в 2020 г. до 1920 
в 2022 г., а за три месяца 2023 г. было зафиксиро-
вано 702 обращения, что косвенно свидетельст-
вует о полезности и грамотной подборке методи-
ческих материалов для наставников.

Таблица 2
Вовлеченность преподавателей и студентов  

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»  
в реализацию региональной целевой модели наставничества

Категория Роль Временной период Всего2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Преподаватели наставник 27 43 65 99 234

наставляемый 24 45 57 61 187
Студенты наставник 15 44 48 49 156

наставляемый 278 1174 1650 2222 5324

Конкурс «Лучший наставник года» можно 
считать одним из способов оценки эффектив-
ности наставничества в колледже, так как: во-
первых, в процессе конкурса происходит обмен 
опытом между наставниками, «сочувствую-
щие», но еще не вовлеченные в процесс педа-
гоги и студенты в процессе публичной защиты 
получают заряд мотивации и активно включа-
ются в наставничество; во-вторых, в процессе 
анкетирования педагоги отмечают, что среди 
студентов за период внедрения целевой моде-
ли наставничества повысилась познавательная 
мотивация, снизилось число неуспевающих 
студентов; в-третьих, 98,7 % педагогов, прини-
мавших участие в программах наставничества 
формата «педагог — педагог» за период с 2020 
по 2022 гг. прошли аттестацию и получили ат-

тестационную категорию, причем из них 7,1 % 
аттестовались повторно и повысили аттестаци-
онную категорию; в-четвертых, 100 % молодых 
педагогов, за период с 2020 по 2022 гг. участ-
вовавших в программах наставничества в каче-
стве наставляемых, продолжают работать в кол-
ледже.

Заключение
Конкурс «Лучший наставник года» в про-

фессиональной образовательной организации 
способен стать средством популяризации на-
ставничества, методической мастерской данно-
го вида деятельности, одним из способов оценки 
эффективности деятельности, а также способом 
выявления лучших практик как на уровне кон-
кретного учреждения, так и в образовательной 
системе региона.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации промежуточного контроля (зачета) об-
учающихся технического вуза. Авторы дают сравнительную характеристику двух форм прове-
дения зачета по физике: вопросы минимума теоретических знаний наизусть / решение задач 
(оба этапа письменно) и компьютерное тестирование по вопросам минимума теоретических 
знаний / письменное решение задач. Исследование проводилось с помощью методов теоре-
тического анализа дидактической и педагогической литературы, анализа и сравнения работ 
промежуточного контроля (зачета с оценкой) по физике обучающихся I курса технического 
вуза. Подробно рассмотрена возможность передачи функции проверки правильности ответов 
теоретической части зачета от преподавателя компьютеру, то есть замены ответов обучающих-
ся в письменном виде на компьютерное тестирование. В качестве инструмента для создания 
электронных тестов выбрана программа SunRav TestOfficePro.
Проведенный эксперимент показал, что время, затраченное на подготовку методического обес-
печения и разработку компьютерной программы тестирования, в полной мере компенсируется 
результатами ее применения.
Апробированная методика рекомендуется для организации подготовки обучающихся к проме-
жуточной аттестации и проведения промежуточной аттестации в образовательном процессе 
любого технического вуза, в котором фундаментальная дисциплина «Физика» изучается как 
основа для освоения общетехнических и специальных дисциплин.
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Abstract. The article is devoted to the problem of organizing intermediate control (offset) of students 
of a technical university. The authors give a comparative description of two forms of passing the test 
in physics: questions of the minimum theoretical knowledge by heart / problem solving (both stages 
in writing) and computer testing on questions of the minimum theoretical knowledge / written problem 
solving. The study was conducted using the methods of theoretical analysis of didactic and peda-
gogical literature, analysis and comparison of works of intermediate control (test with assessment) 
in physics of first-year students of a technical university. The possibility of transferring the function 
of checking the correctness of the answers of the theoretical part of the test from the teacher to 
the computer, that is, replacing the answers of students in writing with computer testing, is con-
sidered in detail. The SunRav TestOfficePro program was chosen as a tool for creating electronic 
tests. The experiment showed that the time spent on the preparation of methodological support and 
the development of a computer test program is fully compensated by the results of its application. 
The proven methodology is recommended for organizing the preparation of students for intermedi-
ate certification and conducting intermediate certification in the educational process of any technical 
university in which the fundamental discipline “physics” is studied as the basis for mastering general 
technical and special disciplines.

Keywords: physics at a technical university, intermediate control, computer testing, evaluation criteria

For citation: Sidorova IV, Grekhov IN. The using of information and communication technologies in 
the process of intermediate control of educational activities of students of a technical university. In-
novative development of vocational education. 2023;(2(38):106-114. (In Russ.).

Введение
Основными целями освоения учебной дис-

циплины «Физика» в техническом вузе в со-
ответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образо-
вания являются обеспечение будущего специа-
листа основами теоретической подготовки в об-
ласти физики, позволяющими самостоятельно 
изучать научную и техническую информацию; 
формирование научного мышления. Перечень 
планируемых результатов обучения по физике 
зафиксирован в рабочей программе. На первом 
курсе обучения кафедра математики и есте-
ственнонаучных дисциплин начинает форми-
ровать отдельные универсальные и общепро-
фессиональные компетенции, а именно: по 
дисциплине «Физика» — УК-1 (осуществлять 
критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий) и ОПК-1 (выявлять естествен-
но-научную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, и при-
менять соответствующий физико-математи-
ческий аппарат для их формализации, анализа 
и выработки решений). По окончании изучения 
дисциплины в третьем семестре требуется, что-
бы обучающиеся показали следующие результа-
ты. Они должны:

знать:
 – основные понятия, законы и модели ме-

ханики, электричества и магнетизма, колебаний 
и волн, квантовой физики, молекулярной физи-
ки и термодинамики;

 – методы теоретического и эксперимен-
тального исследования в физике;

уметь:
 – применять основные понятия, законы 

и модели для решения типовых задач по меха-
нике, электричеству и магнетизму, теории коле-
баний и волн, квантовой физике, молекулярной 
физике и термодинамике; 

 – представлять результаты измерений с по-
мощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-
нове эмпирические зависимости; 

 – логически верно, аргументированно и ясно 
формулировать выводы по решенным задачам 
и проведенным лабораторным экспериментам, 
используя основные понятия, законы и модели 
механики, электричества и магнетизма, колеба-
ний и волн, квантовой физики, молекулярной 
физики и термодинамики; 

 – использовать понятийный аппарат физи-
ки для описания и объяснения реальных про-
цессов и явлений;

владеть: 
 – физической символикой для записи и чте-

ния физических формул и фундаментальных за-
конов физики; 

 – минимумом фундаментальных физиче-
ских знаний, позволяющих успешно изучать 
общетехнические и специальные дисциплины. 

Важнейшим элементом в структуре про-
цесса обучения является контроль учебной 
деятельности обучающихся [1]. Предмет 
контроля (и текущего, и рубежного, и промежу-
точного, т. е. зачета или экзамена) — содержание 
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образования, усвоенное обучающимся: те зна-
ния, умения и навыки, которые приобретены 
обучающимся в процессе его учебной дея-
тельности. Соответственно, промежуточный 
контроль (в первом семестре — зачет с оценкой 
и в третьем семестре, по окончании изучения фи-
зики, — итоговый экзамен) должен быть органи-
зован таким образом, чтобы проверить степень 
достижения обучающимися данных результатов. 

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось с помощью ме-

тодов теоретического анализа дидактической 
и педагогической литературы, анализа и срав-
нения работ промежуточного контроля (зачета 
с оценкой) по физике обучающихся I курса тех-
нического вуза. 

Достижение указанных целей образователь-
ного процесса в вузе осуществляется посред-
ством создания специальных условий, которые 
должны способствовать развитию учебной де-
ятельности обучающихся вузов (как основы их 
будущей профессиональной деятельности) уже 
на младших курсах от уровня преимущественно 
информационно-знакового до уровня преиму-
щественно отражательно-преобразующего и до 
уровня преимущественно духовно-практическо-
го (в трактовке В. А. Черкасова [2]), в процессе 
чего обучение обучающихся преобразуется в их 
самообучение и, как следствие, качество образо-
вания повышается. 

В диссертационном исследовании И. В. Си-
доровой было доказано, что «контроль учебной 
деятельности обучающихся со стороны препо-
давателя может стать эффективным средством 
ее развития, если он будет осуществлен в следу-
ющих условиях:

 – проведение итогового контроля в два эта-
па: на первом этапе обучающиеся письменно от-
вечают на вопросы из минимума теоретических 
знаний по предмету, не пользуясь никакими до-
полнительными пособиями; на втором — пись-
менно отвечают на вопросы проблемного харак-
тера, решают задачи, пользуясь собственными 
конспектами, справочниками или учебниками. 
Если оценка требует уточнения, то преподава-
тель после проверки письменной работы бесе-
дует с обучающимся по некоторым вопросам 
билета; 

 – диалогичность контроля;
 – наличие возможности свободного аргу-

ментированного выбора обучающимся средств, 
методов, сроков (в пределах, регламентирован-
ных учебной программой) контроля независимо 
от его вида (т. е. и текущего, и рубежного, и ито-
гового контроля)» [3, с. 92].

На кафедре математики и естественнонауч-
ных дисциплин усилиями преподавателей со-
здана достаточно отлаженная система контроля, 
включающая текущий, рубежный и промежу-
точный контроль. Большой арсенал его средств 
и методов (устный и письменный контроль, 
машинный и безмашинный, программирован-
ный и проблемный, решение семестровых задач 
и т. д.) создает реальные условия для всесторон-
него развития познавательных возможностей 
обучающихся.

Результаты исследования и их обсуждение
Результат учебной деятельности каждого 

обучающегося многозначен. Это и усвоенные 
знания — «образ объективной реальности», 
и знания-«отношения», и усвоенные способы 
репродуктивной деятельности, и опыт продук-
тивной деятельности. Поскольку изменяется 
предмет контроля, постольку адекватно этому 
предмету должны изменяться и средства, и ме-
тоды контроля.

Центральным элементом любого метода 
контроля является вопрос. В методах устного 
и письменного контроля используются различ-
ные виды вопросов. По степени проблемности 
вопросы подразделяются на два класса: 1) ин-
формационные (направленные на воспроизве-
дение усвоенной информации) и 2) проблемные 
(направленные на логическое изложение ма-
териала). В психолого-педагогических иссле-
дованиях имеются возражения относительно 
применения первых, поскольку считается, что 
формулировка определенной учебной информа-
ции несущественна, необходимо ее понимание. 
Кроме того, если такие вопросы занимают до-
минирующее положение в работе педагога, то 
они превращаются в тормоз умственного разви-
тия обучающихся. Однако обойтись без вопро-
сов первого типа невозможно. В. И. Андреев [4] 
и ученики его школы доказали, что ответы на 
информационные вопросы, выполнение зада-
ний репродуктивного типа, особенно при изуче-
нии дисциплин естественно-математического 
цикла, оправдывает себя, так как, не зная логи-
ки их решения, не усвоив определенной суммы 
знаний, обучающийся не сможет перейти к ре-
шению творческих задач.

Знание-«образ» проверяется путем про-
стого воспроизведения определений, формул, 
законов, а для проверки знания-«метода» не-
обходима демонстрация умения обучающегося 
применять теоретические знания для ответа на 
вопросы проблемного типа (решение задачи). 

Рассмотрим на примере зачета с оценкой по 
физике организацию промежуточного контроля 
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в том виде, в котором она осуществляется на 
кафедре математики и естественнонаучных дис-
циплин (ранее на кафедре физики) в течение бо-
лее 20 лет.

В соответствии с методическими рекомен-
дациями по подготовке и проведению зачета, 
разработанными и утвержденными на кафедре, 
промежуточный контроль по дисциплине «Фи-
зика» проводится в письменной форме по учеб-
ному материалу первого семестра.

Прием зачета с оценкой осуществляется 
в два этапа.

Первый этап — проверка теоретических 
знаний обучающихся. Проводится без исполь-
зования дополнительной литературы (наизусть) 
по билетам теоретического минимума, которые 
включают в себя основные определения, форму-
лы и формулировки физических законов, физи-
ческих явлений. Каждый билет содержит пять 
вопросов: два вопроса из раздела «Физические 
основы механики» и три вопроса из раздела 
«Электричество и магнетизм». При необходи-
мости обучающийся может получить от экза-
менатора пояснения по формулировке вопросов 
билета. Для ответов на вопросы первого этапа 
билета обучающимся отводится 30 минут. По 
истечении отведенного времени обучающиеся 
сдают выполненные работы экзаменатору для 
проверки. Неоконченные работы также сдают-
ся экзаменатору. В последующем такие работы 
оцениваются с учетом правильности и полноты 
выполнения.

Второй этап — проверка практических уме-
ний и навыков. 

После того как будут сданы все работы пер-
вого этапа, экзаменатор выдает каждому обуча-
ющемуся индивидуальное задание для проверки 
практических умений и навыков, включающее 
в себя четыре задачи (вопросы проблемного 
характера) — две задачи из раздела «Физиче-
ские основы механики» и две задачи из раздела 
«Электричество и магнетизм».

Для выполнения задания отводится до 
120 минут. При решении задач обучающимся 
разрешается использование конспектов лекций 
и литературы из перечня, утвержденного на за-
седании предметно-методической комиссии. По 
мере решения задач обучающиеся сдают выпол-
ненные работы экзаменатору, который проверя-
ет и оценивает их, руководствуясь приведенны-
ми ниже критериями.

Общая оценка за зачет выставляется с уче-
том качества и полноты выполнения заданий 
первого и второго этапов. При этом могут быть 
выставлены следующие оценки:

 – «отлично» — обучающийся полностью 
и правильно выполнил пять заданий первого 
этапа и не менее трех заданий второго этапа или 
на первом этапе полностью и правильно выпол-
нил четыре задания, а при выполнении пятого 
допустил незначительные неточности и пол-
ностью и правильно выполнил четыре задания 
второго этапа;

 – «хорошо» — обучающийся полностью 
и правильно выполнил пять заданий первого 
этапа и не менее двух заданий второго этапа или 
на первом этапе полностью и правильно выпол-
нил четыре задания, а при выполнении пятого 
допустил незначительные неточности и полно-
стью и правильно выполнил три задания второ-
го этапа;

 – «удовлетворительно» — обучающийся 
полностью и правильно выполнил пять зада-
ний первого этапа и не менее одного задания 
второго этапа или на первом этапе полностью 
и правильно выполнил четыре задания, а при 
выполнении пятого допустил незначительные 
неточности и полностью и правильно выполнил 
два задания второго этапа;

 – «неудовлетворительно» — обучающийся 
выполнил не более трех заданий первого этапа 
или не справился с выполнением заданий вто-
рого этапа.

Как оценить, насколько полностью и пра-
вильно обучающийся выполнил пять заданий 
первого этапа?

Обобщенные планы изучения различных 
элементов физических знаний (в том числе 
понятий и законов) были введены А. В. Усо-
вой [5] и показали свою методическую эффек-
тивность. 

В соответствии с этими обобщенными пла-
нами изучения элементов физических знаний 
каждый вопрос билета для проведения зачета по 
физике сопровождается уточнением (что кон-
кретно следует обучающемуся написать, чтобы 
ответ на вопрос был полным). 

Например, билет № 1 первого этапа экзаме-
на содержит следующие вопросы.

1. Нормальное ускорение (определение, 
формула, смысл физических символов в форму-
ле, единица измерения, направление вектора).

2. Основной закон динамики вращательно-
го движения (формула, смысл физических сим-
волов в формуле, формулировка закона).

3. Энергия электрического поля (формула, 
смысл физических символов в формуле).

4. Напряжение (определение, формула, 
смысл физических символов в формуле, едини-
ца измерения).
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5. Индукция магнитного поля (определи-
тельная формула, смысл физических символов 
в формуле, определение, направление вектора, 
единица измерения).

Эталонные ответы обучающегося на вопро-
сы данного билета

1. Нормальное ускорение — это физиче-
ская величина, равная изменению скорости по 
направлению за единицу времени. Вектор нор-
мального ускорения направлен перпендикуляр-
но к вектору скорости к центру кривизны траек-
тории. Величина равна: 

             . (1)

Смысл физических символов в формуле: υ — 
скорость движения тела, R — радиус кривизны 
траектории. 

Единица измерения: .

.
2. Основной закон динамики вращательного 

движения (один из вариантов ответа). Формула 
(математическое выражение) закона:

M
J

ε =


 . (2)

Смысл физических символов в законе: ε  — 
угловое ускорение тела, M


 — момент сил, 

действующих на тело, J  — момент инер-
ции тела. Формулировка закона: угловое 
ускорение тела, вращающегося вокруг непод-
вижной оси, прямо пропорционально моменту 
сил, вращающих тело относительно данной оси, 
и обратно пропорционально моменту инерции 
тела относительно данной оси.

3. Энергия электрического поля (один из ва-
риантов ответа). Формула (математическое вы-
ражение): 

. (3)

Смысл физических символов в формуле: 
ε — диэлектрическая проницаемость среды, 
в которой существует электрическое поле, ε0 — 
электрическая постоянная, Е — напряженность 
электрического поля, V — объем пространства, 
в котором находим энергию электрического поля.

4. Напряжение — физическая величина, рав-
ная суммарной работе кулоновских и сторонних 
сил по перемещению единичного положительно-
го заряда из одной точки проводника в другую. 
Формула: 

. (4)

Смысл физических символов в формуле: 
Акул  + А стор — суммарная работа кулоновских 
и сторонних сил по перемещению заряда q из 
одной точки проводника в другую. Единица из-
мерения напряжения: [U] = B (Вольт).

5. Индукция магнитного поля. Формула: 
. (5)

Смысл физических символов в формуле: 
Fмакс — максимальная сила, действующая со 
стороны магнитного поля на проводник дли-
ной l, по которому течет ток I. Определение: 
индукция магнитного поля — физическая вели-
чина, равная максимальной силе, действующей 
со стороны магнитного поля на каждый 1 метр 
проводника, по которому течет ток 1 А. Единица 
измерения индукции: [B] = Тл (Тесла). Направле-
ние вектора магнитной индукции определяется 
по правилу правой руки: большой палец направ-
лен по току, четыре согнутых пальца показыва-
ют направление вектора магнитной индукции.

В качестве критерия успешности ответа на 
вопросы первого этапа зачета (в соответствии 
с рекомендациями А. В. Усовой [5]) введем ко-
эффициент полноты ответа обучающегося на 
вопросы минимума теоретических знаний:

n
mk

i
= , (6)

где n — общее число «линков» (от английско-
го link — «связь»), т. е. число существенных 
признаков в понятии или законе, m — число 
«линков», правильно указанных данным обуча-
ющимся. Например, в билете № 1 общее коли-
чество «линков» 31. 

Напомним, преподаватель проверяет рабо-
ты первого этапа в то время, когда обучающие-
ся решают задания второго этапа зачета. Билет 
первого этапа содержит пять заданий. Как пра-
вило, в учебной группе обучается 20–30 чело-
век. Предположим, все обучающиеся написали 
ответы на все вопросы. Таким образом, препо-
даватель за 120 минут (длительность второго 
этапа) должен проверить правильность и полно-
ту ответов на 100–150 вопросов (в зависимости 
от количества обучающихся в учебной группе). 
Каждому вопросу преподаватель может уде-
лить в среднем от 48 до 72 секунд. Как правило, 
этот интервал еще меньше, так как приходится 
тратить некоторое время на контроль работы 
обучающихся, на поддержание дисциплины, 
ответы на уточняющие по заданиям вопросы об-
учающихся, которые продолжают решать зада-
чи второй части зачета, и т. п. Если ответ обуча-
ющегося на вопрос неполный, то преподаватель 

2

na
R
υ

=
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в листе ответа отмечает «±». Однако из знач-
ка «±» не совсем ясно, насколько данный ответ 
является неполным, и приходится при подведе-
нии окончательного результата беседовать с об-
учающимся. Анализ зачетных работ показывает, 
что 90 % ответов обучающихся требуют уточне-
ния (т. е. собеседования с обучающимся, зада-
ния дополнительных вопросов со стороны пре-
подавателя) для выяснения полноты понимания 
обучающимся определения или закона.

Рассмотрим возможность передачи функ-
ции проверки правильности ответов первой 
части зачета от преподавателя компьютеру, 
т. е. замены ответов обучающихся в письменном 
виде на компьютерное тестирование. Сравни-
тельная характеристика программ для создания 

тестов и проведения тестирования, выполненная 
С. В. Савельевой [6], позволила выбрать в каче-
стве инструмента для создания электронных те-
стов программу SunRav TestOfficePro.

Наибольшее распространение на практике 
получили следующие основные формы тестов: 
тесты закрытой формы, открытые тесты, тесты 
на соответствие, установление последователь-
ности, конструктивные тесты [7]. Все эти формы 
были использованы для разработки тестов (пер-
вого этапа промежуточного контроля по физике).

В таблице приведен элемент минимума тео-
ретических знаний «Закон Ома в интегральном 
виде» как шаблон для формирования тестовых 
вопросов в компьютерной программе SunRav 
TestOfficePro.

Таблица 1
Элемент минимума теоретических знаний «Закон Ома в интегральном виде»

«Линк» Вопросы компьютерной программы,  
проверяющие сформированность данного «линка»

Формула: 
UI
R

=
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Физический 
смысл символов, 
входящих в фор-
мулу: 
I — сила тока на 
участке цепи, 
U — напряжение 
на концах этого 
участка, R — со-
противление это-
го участка

Установите соответствие между символами, входящими в закон Ома для участка цепи 
в интегральном виде, и физическим смыслом символов

a масса тела E
 напряжение

iF
 момент инерции тела U напряженность элек-

трического поля
m сила, действующая на 

тело
R величина каждого из 

двух неподвижных 
точечных зарядов

ε
 сила взаимодействия 

двух неподвижных 
точечных зарядов

r длина проводника

M
 момент силы L расстояние между 

зарядами
J сила тока

01p расстояние от про-
водника до точки

I изменение силы тока q1, q2 сопротивление про-
водника

Выберите правильную формулировку закона Ома в интегральном виде
Формулировка 
закона: сила тока 
прямо пропорци-
ональна напря-
жению на кон-
цах участка цепи

1 Ускорение тела прямо пропорционально силе, действующей на 
это тело, и обратно пропорционально массе этого тела

2 Угловое ускорение тела, вращающегося вокруг неподвижной 
оси, прямо пропорционально моменту силы, действующей на это 
тело, и обратно пропорционально моменту инерции этого тела 
относительно этой оси



112

VET Quality and Labour Market
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и обратно пропор-
циональна сопро-
тивлению этого 
участка

3 В замкнутой системе геометрическая сумма импульсов тел этой 
системы не изменяется

4 Механическая энергия замкнутой консервативной системы тел не 
изменяется

5 Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов прямо 
пропорциональна произведению модулей этих зарядов и обратно 
пропорциональна квадрату расстояния между ними

6 Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению 
на концах этого участка и обратно пропорциональна сопротивле-
нию этого участка

7 Циркуляция вектора магнитной индукции вдоль произвольного 
замкнутого контура l равна произведению магнитной постоянной 
μ0 и магнитной проницаемости среды μ на алгебраическую сумму 
токов, охватываемых этим контуром

Окончание таблицы 1

Эксперимент охватил 25 обучающихся раз-
личных групп первого курса, которые не прошли 
через процедуру зачета по разным причинам (был 
болен, не был допущен, получил на зачете оценку 
«неудовлетворительно» и т. п.). Таким образом, 
эти обучающиеся сдавали зачет во время кон-
сультаций, что дало возможность одновременно 
подвергнуть их процедуре зачета «традицион-
ного» и экспериментального, с использованием 
компьютерной программы тестирования. 

Изменение количества вопросов первого 
этапа привело к необходимости внести измене-
ния в критерии оценки. Напомним, билет № 1 
первого этапа зачета содержит пять вопросов 
с общим количеством «линков» по вопросам 
этого билета 31. Такое количество тестовых во-
просов предлагается для ответа на компьютере 
на первом этапе зачета обучающемуся, вытя-
нувшему данный билет. Если обучающийся 
правильно ответил не менее чем на 25 вопросов 
(демонстрирует усвоение не менее 25 «линков») 
при ответе на компьютерный тест, то он пони-
мает не менее 80 % теоретического материала, 
связанного с билетом, т. е., согласно В. П. Бес-
палько [8], усвоил эту часть теории. Таким обра-
зом, можно считать два события — «полностью 
правильно ответил на 4 вопроса» и «ответил не 
менее чем на 25 вопросов теста» — соответст-
вующими друг другу. Билет № 2 содержит дру-
гие вопросы минимума теоретических знаний, 
соответственно, общее количество «линков» по 
вопросам билета другое.

Экзаменатор проверяет работы обучающих-
ся и оценивает их, руководствуясь приведенны-
ми ниже критериями.

Общая оценка за зачет выставляется с уче-
том качества и полноты выполнения заданий 

первого и второго этапов. При этом могут быть 
выставлены следующие оценки:

 – «отлично» — обучающийся правильно вы-
полнил 90 % и более заданий первого этапа и не 
менее трех заданий второго этапа или на первом 
этапе правильно выполнил от 80 % (включитель-
но) до 90 % заданий и полностью и правильно 
выполнил четыре задания второго этапа;

 – «хорошо» — обучающийся правильно вы-
полнил 90 % и более заданий первого этапа и не 
менее двух заданий второго этапа или на пер-
вом этапе правильно выполнил от 80 % (вклю-
чительно) до 90 % заданий и полностью и пра-
вильно выполнил три задания второго этапа;

 – «удовлетворительно» — обучающийся 
правильно выполнил 90 % и более заданий пер-
вого этапа и не менее одного задания второго 
этапа или на первом этапе правильно выполнил 
от 80 % (включительно) до 90 % заданий и пол-
ностью и правильно выполнил два задания вто-
рого этапа;

 – «неудовлетворительно» — обучающийся 
ответил менее чем на 80 % вопросов первого 
этапа или не справился с выполнением заданий 
второго этапа.

Что показал эксперимент? Время, затрачен-
ное на подготовку методического обеспечения 
и разработку компьютерной программы тести-
рования, в полной мере компенсируется резуль-
татами ее применения.

1. Так как проверка первого этапа зачета 
была осуществлена компьютером, время, ко-
торое преподаватель ранее тратил на проверку, 
было посвящено контролю работы обучающих-
ся над вопросами второго этапа. 

2. Программа выдает результат сразу по 
окончании ответа: может ли обучающийся 
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продолжать дальше работать над практическим 
заданием второго этапа зачета или уже не вы-
полнил критериальный показатель и получает 
оценку «неудовлетворительно».

3. Программированный контроль осуществ-
ляется более подробно, по всем «линкам» понятия 
или закона (программа раскрывает обучающему-
ся всю полноту элемента минимума теоретиче-
ских знаний), поэтому данное тестирование мож-
но и нужно использовать в процессе подготовки 
обучающихся к промежуточному контролю. За-
поминание (или записывание) обучающимися 
номера правильного ответа исключено, так как 
в компьютерной программе заложена возмож-
ность изменения порядка предъявления ответов. 

Заключение
Целью исследования, ход и результаты ко-

торого изложены в статье, являлось подтвер-
ждение того, что проведение теоретической 
части зачета по дисциплине «Физика» в форме 
компьютерного тестирования обладает рядом 
преимуществ перед традиционной формой 
(письменным ответом на вопросы теоретиче-
ского минимума). 

Проведенные теоретическое исследование 
и эксперимент показали, что компьютерное 

тестирование на первом этапе итогового кон-
троля позволяет:

 – оптимизировать время, затрачиваемое 
преподавателем на проверку работ обучаемых 
(появляется возможность больше времени уде-
лить проверке решенных задач);

 – получить результат непосредственно по-
сле ответа обучаемого, что дает преподавателю 
возможность понять, кто из обучаемых может 
быть допущен к работе над практическим зада-
нием;

 – осуществить контроль знаний обучаемых 
более полно и подробно, сведя при этом к ми-
нимуму вариант угадывания правильного отве-
та, поскольку применяемая компьютерная про-
грамма при выборе вопросов использует метод 
случайной выборки. 

Таким образом, цель исследования достиг-
нута. Апробированная методика рекомендует-
ся для организации подготовки обучающихся 
к промежуточной аттестации и проведения 
промежуточной аттестации в образовательном 
процессе любого технического вуза, в котором 
фундаментальная дисциплина «Физика» изуча-
ется как основа для освоения общетехнических 
и специальных дисциплин.
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Аннотация. Статья посвящена историографии проблемы корпоративной подготовки кадров во 
времена Петра I. Его реформы начала XVIII века затронули многие сферы жизни страны, такие 
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Введение
В соответствии с требованиями современ-

ного российского трудового законодательства 
на работодателе лежит ответственность за опре-
деление необходимости подготовки работников 
для собственных нужд компании [1]. В свою 
очередь, кризисные явления в социально-эконо-
мической сфере обостряют потребность органи-
заций в адаптации сотрудников к непрерывным 
изменениям. Кроме того, специальные знания 
и навыки имеют свойство устаревать [2]. Все 
это требует от компаний активных действий 
в направлении развития персонала. Сегодня, 
как правило, данным вопросом во многих круп-
ных организациях занимается привычный всем 
отдел обучения или же корпоративный универ-
ситет, если таковой имеется. Но в эпоху Петра I 
корпоративная подготовка сотрудников в Рос-
сии только начинает регулироваться государст-
вом и бурно развиваться: налаживается практи-
ка профессиональной подготовки за границей, 
открываются первые профессиональные школы 
для кадровой поддержки реформ правителя, за-
конодательно регламентируются ремесленная 
и фабрично-заводская промышленность.

Материалы и методы исследования
В настоящем исследовании применялись 

такие методы, как анализ научной литературы 
по проблеме исследования, анализ нормативно-
правовых источников, обобщение собственного 
практического опыта по данной тематике. Из-
учая научную литературу по данной теме, мы 
выявили проблемы и возможности в построе-
нии историографии развития проблемы корпо-
ративной подготовки кадров.

Результаты исследования и их обсуждение 
Еще задолго до Петровской эпохи частой 

практикой было приглашение заграничных ма-
стеров для обучения русских людей разным 
ремеслам. Например, на рубеже X–XI вв. гре-
ческие мастера обучали русских стеклоделию. 
Однако всех секретов ремесла приглашенные 
мастера своим ученикам не раскрывали, обучив 
их лишь простейшим приемам стекловарения 
и оставив в тайне многие технологии, в том чи-
сле — обесцвечивание стекломассы [3].

Известен истории пример, когда в 1645 г. 
часовых дел мастер Анц Кезель просил у царя 
Михаила Федоровича повысить ему жалование 
за обучение двух учеников на основании того, 
что до него мастера не преуспели в обучении 
подопечных, а его ученики имеют существен-
ные успехи в часовом деле — у одного воспи-
танника уже готовы часы, которые можно по-
казать царю, а второй ученик скоро завершит 

свою первую работу, и сам мастер уверен, что 
«ученики тому часовому мастерству научатся 
достаточно» [4, с. 401].

Современник Петра I, русский экономист 
Иван Тихонович Посошков в своем труде «Кни-
га о скудости и богатстве» сетует на неради-
вость обучения приглашенными иностранны-
ми ремесленниками, предлагая в случае, если 
такой мастер будет не ответственно подходить 
к научению, а лишь получать с ученика деньги, 
выслать его из России с чем приехал и впредь не 
впускать назад [5].

Сам Петр в конце своего правления на ос-
новании многолетнего опыта выскажет предпо-
ложение, что эффективнее отправлять земляков 
обучаться за границу, чем приглашать для это-
го иноземных мастеров, так как, вероятно, они 
имеют присяжное обязательство иностранцев 
не обучать [6].

Петр Великий был не первым правителем, 
который отправлял подданных учиться за рубеж. 
Борис Годунов послал 18 молодых бояр во Фран-
цию, Германию и Англию изучать иностранные 
языки, но, по всей вероятности, юноши в отече-
ство не возвратились [7]. Петр I же в 1692 г. на-
правил изучать «свободные науки» в Падуанский 
университет Петра Постникова, сына дьяка По-
сольского приказа Василия Тимофеевича Пост-
никова. Успешно завершив обучение в Венеции, 
Петр Постников был признан доктором медици-
ны и философии, а попутно овладел француз-
ским и итальянским языками [8]. 

К слову сказать, в заморские учебные «ко-
мандировки» Петр I отправлял своих поддан-
ных не только в индивидуальном порядке — 
для реализации грандиозных планов царя по 
преобразованию государственных и общест-
венных институтов требовались тысячи обучен-
ных специалистов. Известен указ от 22 ноября 
1696 г., согласно которому «стольникам обеих 
палат», то есть людям, служившим как недав-
но умершему Ивану, так и Петру, «сказано (от-
правляться) в разные государства учиться вся-
ким наукам» [9, с. 46]. В Венецию направились 
39 человек, а в Англию и Голландию — 22. 

Сам Петр I в марте 1697 г. инкогнито под 
именем Петра Михайлова, урядника Преобра-
женского полка, отправился с Великим посоль-
ством в Европу. Там он познакомился с куль-
турой европейских держав, высокоразвитой 
промышленностью, техническими новинками, 
обучился артиллерийскому делу и корабле-
строению, ознакомился с учебными заведени-
ями, организацией процесса обучения, а так-
же пригласил к себе на родину иностранных 
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специалистов. В августе того же года Петр I, 
находясь в Амстердаме, пишет князю-кесарю 
Ф. Ю. Ромодановскому о распределении по-
сланных за границу учиться по разным специ-
альностям: «Которые посланы по вашему указу 
учиться, все розданы по местам» [10, с. 180].

Во время пребывания в Лондоне государь 
велел найти хорошего преподавателя математи-
ки и морских наук, и Петра I познакомили с про-
фессором Абердинского университета Андреем 
Даниловичем Фарварсоном (Henry Fargwarson), 
который согласился отправиться в Россию. Вме-
сте с А. Д. Фарварсоном для обучения русских 
«навигацким» наукам были вызваны Степан 
Гвын (Stephen Gwyn) и Ричард Грейс (Richard 
Gries), которого на русский манер называли Ры-
царь Грыз. Приглашенные специалисты вскоре 
станут ключевыми преподавателями в Школе 
математических и навигацких наук, которую 
царь откроет в Москве [11].

Позже, в 1753 г. выдающийся русский уче-
ный М. В. Ломоносов, также бывавший в учеб-
ных целях за границей, на торжестве Академии 
наук, посвященном дню восшествия на престол 
императрицы Елизаветы Петровны, скажет 
о Петре I следующие слова: «Того ради не токмо 
людей, всякими науками и художествами знат-
ных, превеликими награждениями и ласковым 
и безопасным в Россию приятием из дальных 
земель призвал; не токмо во все европейские 
государства и городы, академиями, гимназиями, 
военными училищами и художников искусством 
славные избранных юношей пчелам подобное 
множество рассыпал, но и сам, всех общий при-
мер и предводитель, паче обыкновения других 
государей, неоднократно удаляясь из отечества 
в Германии, Франции, Англии и Голандии, пылая 
снисканием знаний, странствовал» [12, с. 217].

Значимость своих деяний в сфере распростра-
нения профессионального образования в России 
государь отметит в черновиках к составляемой 
истории его царствования: «Того ж [1699 г.] вре-
мени дал позволение всем своим подданным 
ездить во иностранные европския государства, 
для обучения, которое прежде было запрещено 
под казнью, и не точию позволил на сие, но еще 
к тому их понуждал» [10, c. 116]. В тех же По-
денных записках Петра Великого имеется замет-
ка следующего содержания: «Тогда ж [1699 г.] 
почелась школа навигаторская» [10, c. 116]. Ве-
роятно, речь идет о детище Петра — Школе ма-
тематических и навигацких наук.

Четырнадцатого января 1701 г. царем издан 
«Высочайший указ об основании Школы матема-
тических и навигацких наук», которая стала пер-

вым учреждением в стране, выпускавшим специ-
алистов разного уровня и направления для нужд 
государства. Школа подготавливала учеников 
к военной и гражданской службе. Учреждение 
выпускало моряков, артиллеристов, инженеров, 
геодезистов, архитекторов, учителей, граждан-
ских служащих, мастеровых, писарей и других 
способных служивых почти для всех служб [11].

В школу принимались юноши от 12 до 
17 лет из дворян, духовенства и других сосло-
вий, кроме крепостных и работных людей. 
В разные годы возрастной ценз мог быть увели-
чен ввиду недобора учеников — добровольцев 
учиться в новой школе было не много. Програм-
ма обучения была разработана самим государем 
вместе с Фарварсоном. Воспитанникам пола-
галась стипендия, зависящая от успехов в уче-
нии. Обозначенного срока обучения в школе не 
было — выпускали по мере готовности к тому 
или иному делу и под запрос различных ве-
домств. Наиболее способных и состоятельных 
воспитанников школы отправляли на практику 
за границу [11].

Государственные профессиональные обра-
зовательные учреждения в России начала 
XVIII в. только появляются, а традиционные 
формы ученичества — в ремесленных мастер-
ских, на производстве — понемногу регламен-
тируются законом. Во время путешествия по 
Европе Петр I не терял времени и использовал 
любую возможность посетить «лучших та-
мошних всякого рода фабрик и рукомесел» [13, 
с. 318], поэтому имел представление об органи-
зации ремесленных дел на цивилизованном За-
паде. Своим указом от 13 февраля 1700 г. он ре-
гулирует отношения торговцев и ремесленников 
серебряного ряда с целью укрепить ювелирное 
дело, наладить сбор пошлин и уменьшить коли-
чество подделок. Золотых и серебряных дел ма-
стерам полагается «учеников своих во учении 
мастерства своего приводить в совершенство», 
а по окончании оного выдавать свидетельствен-
ные письма, подтверждающие квалификацию 
обучившихся [14]. 

Продолжалась Северная война, и в услови-
ях дефицита кадров обучение в мастерских не-
посредственно у специалиста оставалось край-
не востребованным. Так, по указу от 2 ноября 
1711 г. из церковников и их детей 15–20 лет, уме-
ющих писать, требовалось прислать в Санкт-
Петербургское адмиралтейство 100 человек, 
которых в последующем определят в ученики 
к разным мастерам [15], а для комплектования 
полков в 1712 г. специалистами по оружей-
ному делу, если таковых в губерниях не было 
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и обучить на месте их не было возможным, ве-
лено было направить на Тульские оружейные 
заводы молодых людей из кузнецов и столяров, 
выдав обучающимся провиант и деньги [16]. 
Профессиональная переподготовка на произ-
водстве позволяла быстрее пополнить армию 
недостающими кадрами.

Значительный перерыв в нововведени-
ях, касающихся ремесленных дел, по словам 
К. А. Пажитнова, объясняется тем, что вни-
мание Петра I было обращено в сторону по-
ощрения строительства фабрик и заводов как 
главного средства подъема производительных 
сил страны [17]. Примером поддержки Петром 
промышленников в контексте профессиональ-
ного обучения служит именной указ от 4 ноября 
1715 г., из которого следует, что по причине вы-
делки недоброкачественной юфти, которая ис-
пользуется при изготовлении обуви, в Москву 
были приглашены мастера из Ревеля для обуче-
ния фабрикантов выделке юфти по новым тех-
нологиям. Обучение продлится 2 года, на него 
необходимо отправить по несколько человек из 
каждого города. За неповиновение указу — ка-
торга [18]. Суровое наказание свидетельствует 
о серьезных намерениях Петра в деле подготов-
ки квалифицированных кадров внутри страны 
и развития промышленности в целом. Еще од-
ним примером организации централизованного 
повышения квалификации в петровские време-
на является сенатский указ «О высылке в Мо-
скву из губерний людей для обучения кожевен-
ному мастерству» [19]. 

С целью подготовки кадров для горной про-
мышленности при Олонецких заводах в 1716 г. 
была открыта первая горнозаводская школа. 
Управляющий Олонецкими заводами В. И. Ге-
нин в письме Петру I сообщает о том, что 20 че-
ловек из бедных дворянских детей в той школе 
учат арифметику, геометрию, рисование, артил-
лерию и инженерное дело [20]. Положительный 
эффект от вновь открывшейся горнозаводской 
школы позволил в 1721 г. запустить такие же 
заведения на Кунгурском, Алапаевском и Уктус-
ском заводах на Урале. «Отобранные для обуче-
ния юноши из числа солдат, детей мастеровых 
и крестьян определялись учениками к мастерам 
доменного, кузнечного и строительного произ-
водства…» [21, с. 35]. 

Известен пример повышения квалифика-
ции и обмена опытом работников заводов. На 
Невьянские заводы в 1716 г. с Петровских за-
водов был послан дощатый мастер Плечов для 
обучения местных мастеров. Мастер с заданием 
справился и вернулся на свой завод [22].

К регламентации ремесленного производ-
ства Петр I возвращается в 1721 году — снача-
ла в инструкции, данной Главному магистрату, 
затем отдельным указом от 27 апреля 1722 года 
«О цехах», устанавливая цеховую организацию 
ремесленников. Согласно указу, в цех должны 
добровольно записываться из числа свободных 
местных граждан или же чужеземцев желаю-
щие заниматься тем или иным ремеслом. На-
зываться мастером может лишь тот, чью работу 
по достоинству оценят старшины цеха. Срок 
ученичества теперь официально утвержден 
и составляет семь лет, по прошествии которых 
проводится оценка полученных навыков, «как 
в чужих краях». Ученикам, успешно выполнив-
шим квалификационные испытания, выдаются 
свидетельственные письма [23].

На необходимость государственного регу-
лирования ремесленного порядка также указы-
вал И. Т. Посошков. Среди аргументов в пользу 
цеховой организации он приводит пример, ког-
да ученик, недожив свой срок у мастера, уходил 
работать самостоятельно. В результате — каче-
ство изделия недоучки неудовлетворительное, 
низкая цена не приносит дохода, да и мастера 
своего он «оголодит» [5, с. 139].

Историки не пришли к единому мнению 
о том, существовала ли на Руси цеховая органи-
зация ремесла, или же это дело рук Петра I, зна-
комого со времен Великого посольства с западно-
европейским устройством цехов [17; 24–27 и др.]. 
Но государь никогда ничего не заимствовал из 
иноземного права механически, а перерабатывал 
собранный материал применительно к условиям 
русской жизни, окружающим обстоятельствам, 
«сетуации сего государства» [10, с. XXXVI].

Заключение
Несмотря на то, что ученичество у ремеслен-

ников существовало издавна, Петр I поместил ре-
месленные организации в рамки закона, ограничив 
срок обучения, обозначив обязательность выпуск-
ных экзаменов, заботясь о качестве производимых 
товаров и о развитии самих ремесел в стране. При 
Петре закрепилась практика отправлять поддан-
ных учиться за границу. Хоть и критиковалась, но 
все еще существовала традиция приглашать в Рос-
сию толковых мастеров для научения русских. 
Победой государя в борьбе с профессиональной 
необразованностью стало открытие Школы ма-
тематических и навигацких наук, горнозаводских 
школ и других профессиональных учебных заве-
дений. С заботой о промышленности под присмо-
тром Петра Великого организовывались подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации 
работников различных предприятий.
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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Аннотация. В статье рассматривается такое педагогическое условие формирования предпри-
нимательской культуры будущих специалистов среднего звена, как обучение бизнес-планиро-
ванию. Во введении говорится о том, что формирование и развитие предпринимательских на-
выков способствуют изменению ценностных ориентаций, созданию устойчивых практических 
навыков постановки цели и задач предпринимательской деятельности, моделирования и са-
мостоятельного принятия эффективных управленческих решений, способности планировать 
операционную (производственную) деятельность организаций и оценивать экономические 
и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности. Также повествует-
ся об истории появления бизнес-образования, его задачах и требованиях работодателей к кан-
дидатурам своих сотрудников.
В статье произведен анализ понятий «бизнес-план», «предпринимательство», «бизнес-плани-
рование». Описаны задачи бизнес-планирования, а также положительный эффект от процес-
са обучения бизнес-планированию обучающихся. Рассмотрено выполнение данного условия 
в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» (ЮУрГТК). Более подроб-
но описаны формы и способы обучения бизнес-планированию, опыт участия в различных кон-
курсах данной направленности. 

Ключевые слова: бизнес-образование, бизнес-план, предпринимательство, бизнес-плани-
рование, обучение бизнес-планированию
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TRAINING IN BUSINESS PLANNING AS A PEDAGOGICAL CONDITION  
FOR THE FORMATION OF AN ENTREPRENEURIAL CULTURE  

OF FUTURE MID-LEVEL SPECIALISTS

Regina F. Khaliullina, rfhaliullina@bk.ru
South Ural State Technical College; South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article discusses the pedagogical condition for the formation of an entrepreneurial culture 
of future mid-level specialists — training in business planning. The introduction states that the formation 
and development of entrepreneurial skills contribute to a change in value orientations, the creation of 
sustainable practical skills for setting the goals and objectives of entrepreneurial activity, modeling and 
independent adoption of effective management decisions, the ability to plan the operational (produc-
tion) activities of organizations and assess economic and social conditions implementation of entre-
preneurial activity. It also tells about the history of the emergence of business education, its tasks and 
the requirements of employers for the candidates of their employees. The article analyzes the concepts 
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of “business plan”, “entrepreneurship”, “business planning”. The tasks of business planning are de-
scribed, as well as the positive effect of the process of teaching business planning to students. The ful-
fillment of this condition in GBPOU “South Ural State Technical College” (hereinafter — SUSTC) is 
considered. The forms and methods of teaching business planning, the experience of participating in 
various competitions in this area are described in more detail.

Keywords: business education, business plan, entrepreneurship, business planning, business plan-
ning training

For citation: Khaliullina RF. Training in business planning as a pedagogical condition for the forma-
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Введение
Формирование и развитие предпринима-

тельских навыков в современном мире необхо-
димо не только для того, чтобы стать успеш-
ным предпринимателем, но и для полноценной 
жизни в обществе. Именно они способствуют 
изменению ценностных ориентаций, развитию 
устойчивых навыков формирования цели и за-
дач открытия собственного дела, моделирова-
ния и самостоятельного принятия эффективных 
управленческих решений ведения бизнеса.

Чтобы применить перечисленные измене-
ния к обучающимся среднего профессиональ-
ного образования, необходимо внедрить новые 
подходы к содержанию и организации воспита-
тельных, учебных, научно-исследовательских 
и иных процессов образования.

Наибольшую популярность бизнес-образо-
вание получило в середине XX века. В насто-
ящее время оно развивается под воздействием 
процессов глобализации. За последние 20 лет 
заметно возросло количество частных школ по 
обучению бизнес-планированию и получению 
бизнес-образования. В их программу обучения 
входят экономические дисциплины и дисципли-
ны, направленные на развитие личных навыков. 
Изменились на рынке труда и требования рабо-
тодателей. В 2020 г. Национальной ассоциацией 
колледжей и работодателей с помощью прове-
денных исследований были определены восемь 
важнейших компетенций, в числе которых: 

1) карьера и саморазвитие; 
2) коммуникация; 
3) критическое мышление; 
4) справедливость и участие; 
5) лидерство; 
6) профессионализм; 
7) командная работа; 
8) технологии [1]. 
Н. В. Уварина, Н. Ю. Корнеева и Ю. В. Ми-

крюков в статье «Soft skills: актуальность, исто-
рия, перспективы развития» дополнительно 

выделяют еще одну важную компетенцию — 
навык цифровой грамотности [2]. Без данного 
навыка сегодня невозможна работа руководите-
лей и предпринимателей.

Главной задачей предпринимательской 
подготовки будущих специалистов среднего 
звена является формирование у них готовно-
сти к предпринимательской деятельности как 
основной трудовой деятельности в сфере пред-
принимательских отношений для успешной со-
циализации в условиях рыночных отношений. 
А готовность к предпринимательской деятель-
ности будущих специалистов среднего звена мы 
определяем по сформированной у них предпри-
нимательской культуре. 

Материалы и методы исследования
В своей статье мы используем метод ана-

лиза, так как рассматриваем отдельно взятое 
условие (обучение бизнес-планированию для 
достижения общей цели — формирования пред-
принимательской культуры будущих специали-
стов среднего звена), анализируем источники 
литературы, а также результаты и выводы педа-
гогических исследований феномена культуры. 
Кроме того, мы используем метод наблюдения, 
описывая процесс обучения бизнес-планирова-
нию в ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж».

Результаты исследования и их обсуждение
Понятие предпринимательской культуры 

происходит от объединения понятий «предпри-
нимательство» и «культура».

По мнению немецкого ученого Рольфа Рют-
тингера, культура предпринимательства — это 
система совместно вынашиваемых и реальных 
убеждений и представлений о ценностях. Пред-
ставления о ценностях позволяют понять, что 
является важным для предприятия, а убежде-
ния — как должно функционировать предпри-
ятие [3].

Предпринимательская культура складыва-
ется из следующих компонентов:
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 – материального (уровень развития на пред-
приятии материально-технической базы, нали-
чие информационной техники);

 – духовного (комплекс профессиональных 
знаний предпринимателя, производственного 
опыта и привычек, экономическое мышление);

 – личностного (вероятность обогащения, 
уровень экономической свободы);

 – институционального (социальные ценно-
сти и нормы, в том числе вера и убеждение).

Понятие «бизнес-планирование» мы реши-
ли проанализировать исходя из терминов «пла-
нирование», «бизнес-план».

Планирование — одна из важнейших пред-
посылок оптимального управления производст-
вом [4]. Планирование является одной из функций 
управления объектом. И процесс планирования 
включает в себя не только саму разработку плана, 
но еще и организацию и контроль за его выполне-
нием. К принципам планирования относятся:

1) комплексность, т. е. необходимость ох-
вата всех сторон жизнедеятельности хозяйства;

2) сбалансированность, т. е. обеспечение 
точного соответствия всех разделов плана, по-
требностей и ресурсов;

3) научность — это значит, что необходимо 
учитывать объективные экономические законы, 
новейшие достижения науки и техники, приме-
нять новейшие рациональные методы анализа 
ситуаций и выбора решений;

4) непрерывность, т. е. процесс планирова-
ния должен продолжаться на протяжении всей 
хозяйственной деятельности предприятия [5].

С переходом мировой экономики к рыноч-
ным отношениям новым подходом к планирова-
нию деятельности бизнеса, новой прогрессив-
ной формой плана для предпринимателей стал 
бизнес-план.

Бизнес-план — документ, в котором форму-
лируются цели предприятия, дается их обосно-
вание, определяются пути достижения, необ-
ходимые для реализации средства и конечные 
финансовые показатели работы. Данный доку-
мент разрабатывается на несколько лет с делени-
ем по годам [6].

Основными задачами бизнес-планирования 
выступают:

1) четкое формулирование краткосрочной 
и долгосрочной целей предприятия, а также 
определение сроков их реализации;

2) определение конкретных направлений 
деятельности фирмы;

3) определение целевых рынков;
4) выбор ассортимента товаров и услуг, ко-

торые будут предложены потребителям;

5) оценка общих издержек;
6) определение состава маркетинговых ме-

роприятий по изучению рынка, ценообразова-
нию и привлечению новых клиентов;

7) оценка финансового положения органи-
зации, а также наличие ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной цели;

8) предвидение трудностей, подводных 
камней, которые могут помешать практическо-
му выполнению бизнес-плана [7].

Обучение бизнес-планированию — одна 
из важных задач в системе среднего профес-
сионального и высшего образования. Однако 
в зависимости от профиля учебного заведения 
этот процесс происходит по-разному. В обра-
зовательных организациях, где профиль подго-
товки экономический, конечно, есть отдельные 
дополнительные углубленные курсы, элективы 
именно этой направленности. В образователь-
ных организациях технического или гумани-
тарного профиля такие курсы и элективы вооб-
ще отсутствуют, а если и есть, то с небольшим 
количеством часов. Отличается и количество 
компетентных преподавателей именно в обла-
сти финансов, предпринимательства и экономи-
ки. Кроме того, в высших учебных заведениях 
почти 20 % преподавательского состава имеют 
ученую степень, что тоже говорит о разном уров-
не подготовки и сформированности предприни-
мательской культуры в организациях среднего 
профессионального и высшего образования. 

Работая в образовательной организации 
среднего профессионального образования тех-
нического профиля, в данной научной статье 
мы представляем опыт формирования предпри-
нимательской культуры с помощью обучения 
бизнес-планированию.

Данное условие выполняется преподавате-
лями всех специальностей на втором, третьем 
курсах обучения в рамках освоения обучаю-
щимися профессионального модуля «Основы 
предпринимательства». Этот модуль охватывает 
и прохождение учебной практики с написанием 
основных разделов бизнес-плана. Так, напри-
мер, на специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» данный 
модуль изучается на третьем курсе во втором 
семестре в количестве 108 часов образователь-
ной нагрузки. 

Разработанный учебно-методический ком-
плекс по дисциплинам «Экономика организа-
ции», «Основы экономической теории», «Осно-
вы финансовой грамотности» включает себя 
такие темы, как «Общая классификация и жиз-
ненный цикл бизнес-проектов», «Структура 
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бизнес-проекта», «Оценка эффективности 
бизнес-проекта», позволяя сформировать ба-
зовые знания по бизнес-планированию. А так 
как предпринимательская деятельность была 
и остается привлекательной для молодежи, по-
скольку ассоциируется с экономической свобо-
дой, возможностью самостоятельно принимать 
деловые решения, достичь личностного успеха 
и материального благосостояния, то именно 
данная область и поможет студентам обрести 
навыки гибкого мышления.

На основе опроса, проведенного среди сту-
дентов профессиональных образовательных 
организаций, мы можем констатировать, что 
85,3 % из них (81 из 95 опрошенных) хотели бы 
открыть собственное дело, однако данное жела-
ние не реализуется по следующим причинам:

 – отсутствие первоначального капитала — 
75,8 %;

 – недостаточное знание законодательной 
базы предпринимательства — 56,8 %;

 – отсутствие предпринимательской идеи — 
33,7 %.

Таким образом, более половины опро-
шенных студентов осознают недостаточность 
образовательной и предпринимательской под-
готовки и тот факт, что у них не сформирова-
ны предпринимательские качества, такие как 
готовность к риску и принятию ответственно-
сти. У большинства действующих бизнесменов 
эти качества формировались уже в процессе их 
предпринимательской деятельности. Зачастую 
они учились на своих же ошибках, что приво-
дило к большим материальным и моральным 
убыткам. 

Мы же говорим о том, чтобы изначально 
формировать у студентов предприниматель-
скую культуру еще в процессе обучения таким 
образом, чтобы ведение бизнеса было процес-
сом понятным и знакомым.

Традиционным мероприятием по повыше-
нию предпринимательской культуры является 
областной конкурс на лучший предпринима-
тельский молодежный проект «Свое дело». 
Цель конкурса — развитие предприниматель-
ских компетенций студентов профессиональных 
образовательных организаций, приобретение 
ими навыков бизнес-моделирования и бизнес-
планирования, а также проверка бизнес-идей на 
реалистичность.

Конкурс проходит в формате защиты биз-
нес-проектов студентов по трем номинациям:

1) «Лучший бизнес-проект»;
2) «Лучший предпринимательский проект 

в социальной сфере»;

3) «Лучший реализованный предпринима-
тельский проект».

Формой отчета по всем трем номинациям 
является бизнес-план, охватывающий все мо-
менты организации и развития бизнеса. В со-
ставе жюри предприниматели и самозанятые, 
что вызывает у студентов желание не только 
презентовать свою идею или проект, но и полу-
чить компетентное мнение или рекомендации 
по его развитию. Оцениваются работы участни-
ков по следующим критериям:

 – возможность практической реализации 
проекта;

 – степень проработанности;
 – инновационность;
 – уровень востребованности;
 – социально-экономическая значимость;
 – соответствие презентации содержанию 

проекта, оригинальность, убедительность.
Прежде чем принять участие в областном 

конкурсе, ЮУрГТК проводит внутриколледж-
ный конкурс бизнес-проектов «Свое дело». По-
бедители по каждой из номинаций презентуют 
свои работы на областном уровне.

Обучение бизнес-планированию происхо-
дит и благодаря подготовке и участию в регио-
нальном чемпионате «Профессионалы» по ком-
петенции «предпринимательство». Требование 
для допуска к участию — разработка бизнес-
плана. В рамках реализации профессионального 
модуля «Основы предпринимательства и трудо-
устройства на работу» и подготовки к чемпиона-
ту «Профессионалы» Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж сотрудничает 
с фондом развития предпринимательства Челя-
бинской области «Мой бизнес». Данный центр 
проводит бесплатные вебинары, где сотрудни-
ки рассказывают о мерах государственной под-
держки начинающим предпринимателям.

Реализация федерального проекта «Страна 
мастеров» тоже позволила студентам ЮУрГТК 
пополнить знания в области бизнес-планиро-
вания. Благодаря участию студенты познако-
мились с приложением «Мой налог», прошли 
бесплатные вебинары от партнеров, зарегистри-
ровали себя в статусе «самозанятый» и осозна-
ли значимость своего дела. Всего в программе 
участвовали 136 обучающихся ЮУрГТК.

Заключение
Обучение студентов бизнес-планированию 

позволит им:
 – получить знания об основах экономики 

и предпринимательства, менеджмента и мар-
кетинга, ведения бухгалтерии и финансово-
го планирования, управления персоналом 
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и работы в команде, управления деньгами 
и стратегии успеха, этикета;

 – получить представление о том, как от-
крыть свой бизнес и как собственные решения 
предпринимателя отражаются на всех внутрен-
них и внешних отношениях фирмы;

 – получить навыки грамотного составления 
бизнес-плана, управления командой, а также 
поиска клиентов;

 – сформировать нестандартное и критиче-
ское мышление, предприимчивость, инициатив-
ность и идейность.
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Аннотация. Трансформационные процессы в современном обществе актуализируют осмы-
сление ряда молодежных проблем, в том числе и профессиональной социализации. Профес-
сиональная социализация способствует получению профессии, формированию профессио-
нальных компетенций и адаптивному включению будущего специалиста в производственную 
среду. В данном контексте комплексное изучение студенческой молодежи как потенциальных 
представителей будущего общества становится важной научно-прикладной проблемой. Ав-
торами приводятся разнообразные научные подходы к раскрытию научной категории «про-
фессиональная социализация». Причем отдельные научные положения становятся методо-
логическим ключом к пониманию содержания процесса профессиональной социализации. 
В статье приведены результаты анализа организации процесса профессиональной социали-
зации в образовательных учреждениях системы СПО Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, целью которого является формирование профессиональных ком-
петенций и социально значимых качеств, необходимых для успешной реализации специали-
стов в профессиональной сфере.
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Okrug — Yugra, the purpose of which is the formation of professional competencies and socially sig-
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Введение
Современное российское общество нахо-

дится в условиях сложных трансформацион-
ных процессов, характеризуемых изменением 
содержания социальных институтов, сменой 
ценностных ориентиров и жизненных приори-
тетов. Влияние изменений кризисного характе-
ра, обстоятельств новых конкурентных рисков 
отражается на профессиональной социализации 
молодежи. В сложившихся условиях актуализи-
руется необходимость изучения профессиональ-
ной социализации студентов, которая обуслов-
лена: во-первых, сложными и противоречивыми 
трансформационными процессами; во-вторых, 
модернизацией и интегрированием системы 
СПО с экономикой; в-третьих, растущим спро-
сом на рабочие кадры в регионе. Именно это по-
рождает необходимость научного анализа про-
фессиональной социализации студентов.

Главной задачей образовательных организа-
ций среднего профессионального образования 
является подготовка специалистов, обладающих 
профессиональной и цифровой компетентно-
стью, интеллектуальным и творческим потен-
циалом, критическим и системным мышлением, 
что позволяет студентам успешно реализовы-
вать свои способности на рынке труда.

Целью авторского исследования являет-
ся анализ профессиональной социализации 
студенческой молодежи в процессе обучения 
в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования.

Материалы и методы исследования
До недавнего времени главное назначение 

системы среднего профессионального образо-
вания заключалось в том, чтобы аккумулиро-
вать опыт, превратить его в знания и передать 
студентам. Сегодня ситуация кардинально из-

менилась. Диверсификация экономики постави-
ла перед системой СПО сложную и одновремен-
но важную задачу — подготовку специалистов 
предпринимательского типа, социально мобиль-
ных, самостоятельных, способных адекватно 
и оперативно реагировать на технологические 
изменения производства и принимать самосто-
ятельные решения в нестандартных условиях. 
Именно это послужило поводом к изменению 
образовательной парадигмы, переосмыслению 
реализуемых подходов в процессе обучения сту-
дентов, внедрению инновационных технологий 
на практике. Повышение качества обучения сту-
дентов достигается разными способами, в том 
числе и за счет профессиональной социализации.

Социализация — процесс достаточно слож-
ный, многогранный и непрерывный. Известно, 
что в студенческие годы происходит активное 
профессиональное становление молодого чело-
века как полноценного члена общества, знаком-
ство с профессией, формирование профессио-
нальных и коммуникативных навыков. 

Специфика профессионального становле-
ния личности, вопросы подготовки специали-
стов постоянно находятся в центре внимания 
исследователей. Так, рассматривая социализа-
цию личности в ракурсе профессионального 
становления, С. Н. Макарова обращает внима-
ние на формирование социальных и личност-
ных качеств, полагая, что в результате профес-
сиональной социализации происходит усвоение 
норм поведения и ценностей предыдущих поко-
лений, обретение опыта и развитие умений [1]. 
В данном случае происходит становление ак-
тивного субъекта социальных отношений [2]. 
В свою очередь А. Г. Красноперова убеждена, 
что профессиональная социализация напрямую 
связана не только с выбором профессии, но 
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и подготовкой молодежи к профессионально-
трудовой деятельности [3, с. 77]. В свою оче-
редь, В. А. Клименко делает акцент на наличии 
профессиональных качеств, норм и ценностей, 
которые составляют потенциал для адаптивно-
го вхождения в производственную сферу и вы-
полнения социальных ролей [4]. Аналогичной 
позиции в отношении профессиональной соци-
ализации придерживаются и другие отечествен-
ные исследователи [5; 6]. 

Кроме того, современная образовательная 
среда выступает пространством, необходимым 
для успешной социализации студенческой мо-
лодежи, своеобразным полем поиска способов 
личностного роста [7]. Профессиональная со-
циализация направлена, прежде всего, на ов-
ладение профессией, получение знаний и фор-
мирование профессиональных качеств. В ее 
содержании заложен глубокий смысл: с одной 
стороны — адаптивное включение индивида 
в производственную среду, овладение ценно-
стями производственного сообщества; с другой 
стороны — процесс активного накопления и ре-
ализации опыта, формирования профессиональ-
ной компетентности [8]. 

В контексте трансформационных процес-
сов возникает необходимость изучения орга-
низации профессиональной социализации сту-
денчества как потенциального члена будущего 
общества. В связи с этим проведено авторское 
исследование, целью которого является ана-
лиз профессиональной социализации студентов 
в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования. Для достижения 
цели использован комплекс научных методов, 
в том числе: сравнительный, статистический, 
корреляционный анализ, социологические ме-
тоды. Исследование проведено в 2022 г. Опросу 
подлежали 132 студента двух крупных государ-

ственных профессиональных образовательных 
учреждений (филиалов ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет»): Сургутского 
нефтяного техникума (далее — СНТ) и Лян-
торского нефтяного техникума (далее — ЛНТ). 
Способ проведения — анкетирование по месту 
обучения респондентов в очной форме, метод 
сбора данных — прямой опрос. 

Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время образовательные орга-

низации среднего профессионального образо-
вания выступают своеобразным форпостом на 
пути выпускников в сферу трудовых отноше-
ний. В процессе обучения они получают про-
фессию и обретают первый трудовой опыт, зна-
комятся с основами корпоративного поведения. 

В условиях принципиально новой экономи-
ческой обстановки предъявляются повышен-
ные требования к качеству рабочей силы, об-
ращается внимание на наличие таких качеств, 
как конкурентоспособность, социально-про-
фессиональная релевантность и социальная 
мобильность. В сложившихся условиях регио-
нальная система среднего профессионального 
образования нуждается в содержательном пе-
реосмыслении процесса обучения студентов, 
в применении инновационных методов, форм 
и средств обучения. 

Анализ профессиональной социализации 
студентов в организациях системы профессио-
нального обучения стало предметным полем 
авторского исследования. Адекватный профес-
сиональный выбор — главное условие достиже-
ния жизненного успеха. Обоснование мотивов 
профессионального выбора позволяет молодо-
му человеку объективно оценить собственные 
амбиции и притязания. Так, на вопрос о выборе 
образовательной организации были получены 
следующие ответы (табл. 1).

Таблица 1
Мнения респондентов о выборе учебного заведения

Варианты ответов СНТ ЛНТ
Ориентация на мнение родителей 36 29
Репутация, престижность учебного заведения 20 27
Качество обучения (уровень подготовки, квалификация преподавателей) 24 21
Практические соображения (близость к дому; оптимальная оплата обучения) 21 28
Выбор был скорее случайным (все равно где учиться, просто чтобы получить 
образование; за компанию)

8 1

Наличие нужной специальности 17 18

В качестве главного фактора выбора про-
фессии названо ближайшее окружение — семья. 
Именно она в наибольшей степени оказывает 

влияние на первичную профессиональную со-
циализацию молодого человека (СНТ — 36 %, 
ЛНТ — 29 %). Каждый пятый респондент 
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выбор профессии сделал осознанно (СНТ — 
20 %, ЛНТ — 27 %). Примерно для такого же 
количества респондентов важно качество обуче-
ния (СНТ — 24 %, ЛНТ — 21 %). Следует отме-
тить, что респонденты проживают в моногоро-
дах и поэтому часто при выборе места обучения 
руководствуются практическими соображения-
ми, например, близостью к дому (СНТ — 21 %, 
ЛНТ — 28 %). К сожалению, территориальная 
близость формирует образовательную установ-
ку без учета потребностей.

Выражая мнение относительно получения 
профессионального образования, респонден-
ты говорят о нем как о средстве для жизненно-
го успеха (СНТ — 51 %; ЛНТ — 55 %), причем 
придерживаются принципа непрерывного обра-
зования. При этом предназначение процесса об-
учения заключается не в простом получении зна-
ний, а в формировании глубокого представления 
о получаемой профессии, профессиональных 
компетенций и в развитии личностных качеств 
будущего специалиста. В связи с этим важным 
моментом исследования обозначено выявление 
степени удовлетворенности образовательным 
процессом. Половина респондентов считают, 
что для обучения созданы оптимальные условия 
(СНТ — 51 %, ЛНТ — 56 %). Треть опрошенных 
полагают, что такие условия созданы частично 
и дают ответ «скорее удовлетворен» (СНТ — 
34 %, ЛНТ — 28 %). Выявлена незначительная 
часть студентов, выразивших негативное мне-
ние — «не удовлетворен» (СНТ — 13 %, ЛНТ — 

11 %), что указывает на необходимость содержа-
тельной корректировки процесса обучения. 

В настоящее время изменилась роль препо-
давателя, расширился диапазон его педагоги-
ческого воздействия на студентов. Содержание 
педагогической деятельности преподавателей 
заключается в формировании социальной на-
правленности студентов (ценностные ориента-
ции, учебная мотивация, поведенческие установ-
ки), личностных качеств, развитии когнитивной 
сферы (системное мышление). Это находит от-
ражение в образовательных программах, учеб-
ных пособиях, содержании лекций и практи-
кумов. Качество обучения во многом зависит 
от учебной мотивации студентов, а значит, их 
стремления к достижению впоследствии высо-
кой квалификации. В ходе опроса респонденты 
указанных образовательных организаций при-
мерно одинаково высказались по вопросам ка-
чества преподавания дисциплин (СНТ — 15 %, 
ЛНТ — 13 %) и уровня профессиональной под-
готовки (СНТ — 11 %, ЛНТ — 14 %). Извест-
но, что мотив достижения профессиональных 
успехов необходимо постоянно поддерживать, 
развивать, способствуя достижению учебных 
целей. Преподаватели придерживаются пози-
ции, что студентов нельзя успешно учить, если 
они относятся к получению знаний без интереса 
и не осознают потребности в них. 

Несомненно, интерес представляют ответы 
респондентов по вопросу «Как можно повысить 
качество обучения?» (табл. 2). 

Таблица 2 
Мнения респондентов в отношении повышения качества обучения

Варианты ответов СНТ ЛНТ
Профессиональная компетентность преподавателей 11 14
Обновление содержания учебных дисциплин 23 21
Применение инновационных методов обучения 10 12
Мониторинг качества образовательного процесса 5 13
Увеличение доли самостоятельной работы 11 13
Организация производственной практики 18 15
Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 
процесса

13 8

Обеспеченность учебной литературой 9 4

На основе результатов, приведенных в та-
блице 2, пришли к выводу, что для части ре-
спондентов важно содержательное обновле-
ние образовательных программ (СНТ — 23 %, 
ЛНТ — 21 %). Однако современные темпы 
изменений в обществе гораздо выше, чем воз-
можности реагирования на них у системы 

профессионального образования. Это должно 
побуждать педагогов к повышению уровня про-
фессионализма (СНТ — 11 %, ЛНТ — 14 %). 
Одновременно эти результаты указывают на не-
обходимость применения методов активного об-
учения (СНТ — 10 %, ЛНТ — 12 %), материаль-
но-технического оснащения образовательного 
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процесса (СНТ — 13 %, ЛНТ — 8 %). Важно 
из пассивных потребителей знаний превратить 
студентов в активных создателей, способных 
к критическому мышлению, самостоятельной 
работе. Для поддержания интереса к профессии 
в образовательных организациях проводятся на-
учные конференции по актуальным темам, экс-

курсии на предприятия, выставки технического 
творчества, мастер-классы, конкурсы бизнес-
проектов. Все это способствует как личностному 
развитию студентов, так и формированию у них 
новаторской позиции, потребности в творчестве. 

В ходе опроса выявлены критерии ценности 
выбранной профессии (табл. 3). 

Таблица 3
В чем заключается значимость вашей профессии?  

(3 варианта ответа) 
Варианты ответов СНТ ЛНТ

Высокий престиж профессии 32 29
Возможность карьеры 21 34
Соответствие полученной профессии умениям, способностям 15 17
Получение высоких доходов 28 34
Возможность реализации своего потенциала 22 24
Творческий характер профессии 17 18
Общественная польза 20 29
Содержание труда 25 21
Условия труда 32 26
Затруднились с ответом 2 1

По результатам опроса респонденты ориен-
тированы на престиж профессии (СНТ — 32 %, 
ЛНТ — 29 %), на высокие заработки (СНТ — 
28 %, ЛНТ — 34 %), на возможности карьерного 
роста (СНТ — 21 %, ЛНТ — 34 %), на содержа-
ние труда (СНТ — 25 %, ЛНТ — 21 %). Кроме 
того, в структуре выбора профессии превалиру-
ют статусные мотивы (положение в обществе, 
престиж), мотив стабильного дохода и мотив 
к самореализации. 

Для современной студенческой молодежи 
свойственны как «новые» ценности (прагма-
тизм, рациональность), так и традиционные 
(коллективизм, исполнительность, ответствен-
ность). Например, территориальный фактор 
устремлен в сторону прагматического понима-
ния у респондентов г. Сургута; к «традиционно-
му» пониманию жизненных перспектив склон-
ны студенты г. Лянтора. 

В настоящее время на предприятиях реги-
она востребованы высококвалифицированные, 
коммуникабельные, способные к освоению 
технологий наукоемкого производства, к ана-
лизу нестандартных ситуаций и принятию от-
ветственных решений специалисты. Однако 
в реальности наблюдается дефицит квалифици-
рованных рабочих кадров, что становится сдер-
живающим фактором развития региональной 
экономики. Подготовка высококвалифициро-
ванных рабочих кадров — это не частная кор-

поративная задача, а главное условие развития 
реального сектора региональной экономики. 

Одним из возможных механизмов решения 
данной проблемы может стать дуальная система 
образования, в основу которой положен прин-
цип интеграции, который нацелен на сближение 
сфер производства и системы образования. Воз-
можно, это придаст новый импульс развитию 
региональной системы среднего профессио-
нального образования (рис. 1). 

Внедрение дуальной системы обучения 
имеет определенные преимущества по отноше-
нию к традиционной модели, в частности:

1) учебные планы, образовательные про-
граммы разрабатываются с учетом предложе-
ний работодателей;

2) будущий специалист получает возмож-
ность формировать реальные профессиональ-
ные компетенции на производстве, усваивать 
нормы корпоративной культуры;

3) сотрудничество с образовательной орга-
низацией предоставляет возможность создать 
систему внутрифирменного обучения работни-
ков предприятия с привлечением преподавате-
лей из образовательной организации;

4) качественное прогнозирование отрасле-
вых потребностей повышает процент трудо-
устройства выпускников;

5) прослеживается снижение финансовой 
нагрузки на бюджет.
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Важно отметить, что данное взаимодейст-
вие складывается успешно, поскольку руково-
дители компаний и образовательных органи-
заций при поддержке региональных органов 
власти проявляют взаимный интерес. При этом 
акцентируется внимание на разработке механиз-

мов конструктивного сотрудничества бизнеса 
и образовательных организаций, возрождении 
института наставничества, подготовке рабочих 
кадров точно «под заказ», что обеспечивает 
формирование широкого спектра компетенций 
с учетом требований работодателей (рис. 2).

Рис. 1. Дуальная модель подготовки кадров в регионе

Рис. 2. Ожидаемые результаты от внедрения дуальной модели профессионального образования
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Заключение
Таким образом, профессиональная социали-

зация представляет собой сложный многообраз-
ный процесс, предполагающий формирование 
профессиональных навыков и умений, которые 
способствуют активному включению работника 
в производственную среду, освоению практиче-
ского опыта, социальных норм и ролей, воспроиз-
водству профессиональной культуры. Кроме того, 
внедряемая инновационная образовательная мо-
дель обучения нацелена на системное взаимодей-

ствие образовательной и производственной сфер 
в подготовке будущих специалистов, повышение 
эффективности профессиональной социализации 
обучающихся, формирование конкурентоспособ-
ной и социально мобильной личности, предпола-
гает ориентацию на освоение производства, что 
возможно только за счет активного включения ра-
ботодателей в образовательный процесс подготов-
ки кадров для региона и изменения позиции пас-
сивного потребителя на активную роль заказчика. 
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Аннотация. В статье анализируются теоретические аспекты феномена социальной ответст-
венности и некоторые направления решения этой социально-педагогической проблемы, свя-
занной с формированием социальной ответственности у обучающихся группы риска, а также 
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Abstract. The article analyzes the theoretical aspects of the phenomenon of social responsibility and 
some directions for solving this socio-pedagogical problem associated with the formation of social 
responsibility among students at risk, and also presents practical areas of activity for the formation of 
social responsibility in preventive work with this target group. Social responsibility as an integrative 
quality of a person is an indicator of its social maturity and determines a person’s behavior based on 
his awareness of social norms, values and self-limitation of his own actions. Knowledge of the theo-
retical foundations of the problem of the formation of social responsibility, possession of practical 
methods, techniques and means of its formation allows teachers of the State Budgetary Educational 
Establishment «House of studying youth “Magnit”» to competently carry out work on the implementa-
tion of a regional innovation project on the topic “Prevention of juvenile delinquency risk zone and risk 
group through vocational guidance and pre-professional training in conditions of additional education”.
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Введение
Система воспитания функционирует в со-

циуме, поэтому деятельность педагога на-
правлена не только на решение конкретных 
педагогических задач, но и на достижение со-
циально-педагогических сверхзадач. К сверх-
задачам педагогическая наука относит решение 
проблем позитивной социализации обучающих-
ся, формирования и развития у них социальной 
ответственности как ведущего качества лично-
сти. Особенно остро этот вопрос обнаруживает 
себя при работе с обучающимися группы риска, 
состоящими на различных профилактических 
учетах. Это определяет противоречие между 
признанием необходимости изучения вопро-
са формирования социальной ответственности 
у обучающихся данной целевой группы и его 
недостаточной изученностью в психолого-педа-
гогической и социально-педагогической литера-
туре и практике.

Цель исследования состоит в теоретическом 
исследовании феномена социальной ответст-
венности и описании направлений практиче-
ской деятельности по ее формированию в ходе 
профилактической работы с обучающимися 
группы риска в ГБУДО «Дом учащейся молоде-
жи „Магнит“».

Предметом исследования выступает про-
цесс формирования социальной ответственно-
сти у обучающихся группы риска.

Задачи теоретического исследования свя-
заны с выявлением сущностных характеристик 
и содержательных компонентов понятия соци-
альной ответственности, с анализом процес-
сов социализации и десоциализации. Задачи 
практической части исследования нацелены на 
описание основных направлений формирова-

ния социальной ответственности у обучающих-
ся группы риска — участников регионального 
инновационного проекта, реализуемого ГБУДО 
«Дом учащейся молодежи „Магнит“».

Данное исследование рекомендовано педа-
гогическим и административным работникам 
образовательных организаций, задействован-
ным в профилактической работе с обучающи-
мися группы риска. 

Материалы и методы исследования 
Рассматриваемые вопросы воспитания со-

циально ответственного человека восходят к ра-
ботам отечественных классиков, таких как 
Ш. А. Амонашвили, К. Н. Вентцель, А. С. Мака-
ренко, В. Н. Сорока-Росинский, В. А. Сухомлин-
ский, К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий, а также 
к концепциям известных зарубежных ученых, 
таких как Э. Дюркгейм, Л. Колберг, Т. Парсонс, 
В. Франкл, Э. Фромм.

Проблема формирования социальной ответ-
ственности обсуждается, как правило, в контек-
сте теорий социализации и самоопределения 
личности. Причем этот вопрос практически 
с равным интересом исследуется в различных 
областях: психологии, социологии, педагогике, 
философии, культурологии, филологии и праве.

В контексте культурологических концеп-
ций духовно-нравственного воспитания и про-
свещения проблеме социализации личности 
посвятили свои монографии и диссертацион-
ные работы А. А. Сукало (1986), М. Д. Назарова 
(2000), А. Л. Эльконина (2004), Е. Т. Логинова 
(2006), А. П. Барболин (2008), Л. Б. Волынская 
(2009), А. В. Субботина (2010), Ю. И. Пушка-
рев (2012), Ю. М. Пашедко (2013), О. Ю. Мацу-
кевич (2014), М. И. Шпрайзер (2015), Р. А. Лит-
вак (2022) и др. 
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Организационные и педагогические ус-
ловия социализации подростков и молодежи 
рассматривали в своих работах А. В. Волохов 
(1992), Л. Л. Плотникова (2003), А. В. Грибцо-
ва (2006), Г. И. Симонова (2006), Н. А. Соколо-
ва (2006), Д. Б. Воронцов (2006), Ж. С. Валеева 
(2007), Г. А. Смирнова (2008), А. Н. Кленина 
(2011), А. И. Юдина (2013), Л. В. Фалеева (2014), 
А. М. Кадер (2018) и др.

Социализацию личности как социально-
психологическое явление представили в сво-
их монографиях и диссертационных работах 
А. В. Волохов (1992), А. Н. Хузиахметов (1997), 
Ю. И. Кривов (2003), О. А. Голянская (2004), 
М. В. Оршанская (2004), М. Н. Яшина (2004), 
В. В. Константинов (2005), А. А. Реан, А. А. Ба-
ранов и А. Р. Кудашев (2006), У. Я. Тарновска-
Якобец (2006), Л. А. Задоя (2007), А. А. Реан 
и Я. Л. Коломинский (2008), М. В. Бояркина 
(2012), В. П. Сергеева (2017), Ю. М. Перевозки-
на (2018), А. И. Лучинкина (2018), Д. В. Лука-
шенко (2018), Н. М. Сажина (2019) и др.

Особенности правовой социализации лич-
ности осветили в своих работах О. Г. Шапие-
ва (1997), А. Н. Бабанко (2001), Ю. В. Баранов 
(2007), И. П. Усимова (2007), Е. В. Яковлев 
(2009), Н. В. Смирнова (2011), Д. В. Столярен-
ко (2012), А. Н. Жинко (2012), В. Н. Гуляихин 
(2014), О. А. Попандопуло (2015) и др.

Авторами научных работ в области про-
фессионального и жизненного самоопреде-
ления личности явились следующие соци-
ологи, педагоги и психологи: Л. В. Рыкман 
(2004), А. В. Кузнецов (2006), Н. Е. Коршуно-
ва (2006), Г. В. Иванченко (2006), Л. В. Зубова 
(2007), О. Н. Большакова (2007), О. В. Копо-
вая (2008), Г. Г. Солодова (2008), В. Н. Гуз-
ков (2008), Т. А. Носова (2009), Т. Н. Иванова 
(2009), Н. А. Гетман (2010), М. И. Воловикова 
(2013), А. А. Муратова (2016), А. С. Рылеева 
(2017), М. В. Шакурова (2017), Е. А. Пахо-
мова (2017), Л. Н. Гридяева и Л. Э. Филатова 
(2019) и др.

Несмотря на имеющиеся теоретические 
исследования и наличие некоторого представ-
ленного опыта, существует недостаточное ос-
мысление вопроса формирования социальной 
ответственности у обучающихся группы риска. 
Трудность решения обозначенной проблемы 
состоит в отсутствии универсальных систем 
профилактики, в необходимости объединения 
усилий различных специалистов, сложности 
аккумуляции стороннего практического опыта 
и применения его в конкретных социально-пе-
дагогических условиях, в сложности удовлетво-

рения потребности трудных обучающихся в ин-
теграции в среду сверстников.

Основными методами исследования высту-
пили: общенаучные методы анализа и синтеза 
научной литературы, сравнительно-сопостави-
тельный анализ практической и теоретической 
деятельности, педагогическое наблюдение, 
опытно-экспериментальная работа.

Исходя из предмета и цели исследования, 
последовательность исследовательской работы 
была выстроена следующим образом: в первой 
части статьи были рассмотрены теоретические 
вопросы, касающиеся проблемы формирования 
социальной ответственности, во второй части 
приведены направления практической работы 
в ГБУДО «Дом учащейся молодежи „Магнит“», 
нацеленные на социализацию обучающихся 
группы риска и воспитание социальной ответ-
ственности.

Результаты исследования и их обсуждение
Проблема социализации рассматривается 

целым спектром научных дисциплин. В силу 
междисциплинарности данного понятия в науке 
отсутствует его однозначное толкование.

Так, философия определяет социализацию 
в большинстве случаев как этический принцип, 
состоящий в усвоении человеком определенной 
системы знаний, норм и ценностей для функци-
онирования в качестве полноправного члена об-
щества (В. Франкл, Э. Фромм и др.). 

В социологии социализация связывается 
либо с освоением различных социальных ролей 
(Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.), либо с развити-
ем субъектной позиции личности, т. е. влиянием 
на самого себя и свои жизненные обстоятельст-
ва (Ч. Кули, Дж. Мид, М. И. Рожков и др.).

Педагогика рассматривает социализацию 
как двусторонний процесс: с одной стороны — 
усвоения человеком социальных норм, с дру-
гой — реализации себя как личности, готовно-
сти к социальным действиям (И. А. Гладышева, 
О. А. Лаврентьева, М. А. Лощилова, Е. А. Маце-
фук, А. П. Трубников). 

Обучающиеся группы риска, как прави-
ло, демонстрируют признаки десоциализации, 
характеризующие процесс, обратный социа-
лизации и означающий утрату субъектом при-
оритетов, определенных социальных норм, 
ценностей и ориентиров. Э. Фромм так писал 
о процессе социализации: «Самые прекрасные, 
как и самые уродливые, наклонности человека 
не вытекают из фиксированной, биологически 
обусловленной человеческой природы, а возни-
кают в результате социального процесса фор-
мирования личности», а также отмечал роль 
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общества в формировании социальной лично-
сти: «…общество осуществляет не только функ-
цию подавления, хотя и эту тоже, но и функцию 
созидания личности» [1, с. 19]. Анализируя 
десоциализацию как психолого-девиантологи-
ческий процесс, Ю. А. Клейберг отмечал, что 
десоциализация означает «…утрату индиви-
дом определенных ценностей, норм и ориенти-
ров… и проявляется… отчуждением индивида 
от определенной социальной общности, может 
принять протестные, деструктивные, крими-
нальные формы» [2, с. 150]. Десоциализация 
заходит так далеко, что у индивида происходит 
потеря потенциала к социализации, потеря соци-
альных норм и ролей, ответственности за кого-
либо, распад и деградация личности, обесцени-
вание человеческой жизни и порой позитивное 
отношение к насилию [2]. Ю. А. Клейберг обра-
щает внимание на диалектику взаимоперехода 
«позитивной социализации» и «негативной со-
циализации» (единство противоположностей). 
Конфликт двух начал присутствует во многих 
творческих процессах (творчество может иметь 
черты не только позитивизма, но и негативиз-
ма), но у индивида с проблемами в социализа-
ции процесс взаимоперехода нарушен [2]. Также 
автор обращает внимание на то, что в современ-
ном мире процесс деструктивной десоциализа-
ции, вызванный воспитанием и влиянием под-
ростково-молодежных субкультур девиантной 
ориентации, ускоряется чрезмерным использо-
ванием сети Интернет и IT-технологий [2].

В нашем исследовании, прежде всего, следу-
ет уточнить понятия «ответственность» и «соци-
альная ответственность». В научной литературе 
ответственность чаще всего ассоциируется с та-
кими понятиями, как «обязанность», «права», 
«саморегуляция». При этом в первую очередь 
ответственность понимается как обязанность, 
которая возлагается на человека извне. В дан-
ном случае можно говорить об уголовной, ад-
министративной или иной ответственности как 
объективном социальном отношении, фиксиру-
ющем единство прав и обязанностей. Стоит от-
метить именно социальный характер отношений 
при выполнении требований и ответственных 
заданий в процессе становления личности. Так, 
в трактовке С. Ф. Анисимова ответственность 
рассматривается как совокупность объектив-
ных требований, которые предъявляет общество 
к своим членам в виде моральных принципов, 
норм общественной необходимости [3].

Второе значение ответственности носит 
субъективный характер и связано с принятием са-
мим индивидом на себя ответственности. Ответ-

ственный человек — это, как правило, человек 
«с высоко развитым чувством долга, ревниво 
относящийся к своим обязанностям» [4, с. 412]. 
Исследуя особенности психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся в условиях 
дополнительного образования, ряд исследовате-
лей обращают внимание на «принцип обеспече-
ния субъектной позиции ребенка», который на-
правлен на достижение результата деятельности 
обучающегося на высшем уровне его развития, 
когда индивид адекватно оценивает себя, спо-
собен действовать целенаправленно, самостоя-
тельно и нести ответственность за реализацию 
целей и решений [5, с. 24]. 

Словарь терминов по общей и социальной 
педагогике определяет ответственность как 
«способность личности понимать соответст-
вие результатов своих действий поставленным 
целям, принятым в обществе или коллективе, 
социальным, нравственным и правовым нор-
мам и правилам, в результате чего возника-
ет чувство причастности общему делу, а при 
несоответствии — чувство невыполненного 
долга» [6, с. 70].

Социальную ответственность, таким обра-
зом, ученые рассматривают:

 – как социально значимую ценность [7];
 – осознанное отношение личности к своим 

решениям, действиям и поступкам [8];
 – устойчивое качество личности, направ-

ленное на достижение поставленных целей 
и преодоление возникающих препятствий [9];

 – интегральную характеристику поведения 
человека, основанную на осознании зависимо-
сти своей деятельности от общепринятых целей 
и ценностей [10];

 – личностное качество, основывающееся 
на определенном уровне интеллектуального 
развития и знаний о мире и предполагающее 
выбор цели в соответствии с представлением об 
общем благе и саморегуляцию в достижении на-
меченной цели [11].

А. П. Трубников, изучая процесс форми-
рования социальной ответственности старше-
классников в деятельности молодежного цент-
ра, понимает социальную ответственность как 
сложную интегративную характеристику соци-
ально-нравственной воспитанности личности. 
Данная характеристика выражает способность 
личности к контролю, саморегуляции своей де-
ятельности и поведения, добросовестному ис-
полнению принятых в молодежном сообществе 
норм, представлений о социально-нравствен-
ном долге, готовность отвечать перед коллекти-
вом за совершаемые действия и поступки [12].
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За основу в нашем исследовании взято 
определение, данное Е. Н. Бобковой. Автор под 
социальной ответственностью понимает интег-
ративное качество личности, выступающее по-
казателем ее социальной зрелости и определя-
ющее поведение человека на основе осознания 
им социальных норм, ценностей и самоограни-
чения собственных действий [13].

Наряду с важностью понимания самой 
сущности ответственности, не менее важным 
вопросом является понимание субъекта ответ-
ственности, т. е. понимание того, кто несет от-
ветственность. 

При решении вопроса о том, кто несет от-
ветственность, ученые отмечают, что ее субъ-
ектом может быть только человек, имеющий 
возможность и способность осуществлять 
выбор и принимать решения, что имеет особое 
значение при оценке ответственности детей 
и подростков [9; 10; 13]. Так, даже юридическая 
(внешняя, объективная) ответственность не 
возлагается, с одной стороны, на лиц, находя-
щихся в обстоятельствах непреодолимой силы, 
с другой стороны — на малолетних и на лиц, 
имеющих психические и интеллектуальные от-
клонения, лишающие их способности оценить 
возможные последствия своих действий. Сле-
довательно, необходимыми, хотя и недостаточ-
ными условиями ответственности, в том числе 
и ее развития у обучающихся, являются, с одной 
стороны, организация взаимодействия, предо-
ставляющая субъекту возможность принимать 
решения, с другой — определенный уровень 
интеллектуального развития и предметных зна-
ний и умений в той области, в которой прини-
маются решения, о чем писал основатель ме-
тодологии ролевой концепции социализации 
Л. Колберг [14]. 

При анализе ответственности исследова-
телями выделяются ее ком поненты и векторы 
развития. В частности, И. С. Кон определяет 
несколько векторов в развитии понятия «от-
ветственность» в истории человечества: от 
коллективной ответственности рода, семьи 
и т. д. — к индивидуальной (ответ на вопрос, 
кто несет ответственность, является ее субъек-
том); от внешней, возлагаемой ответственности 
как обязанности, ответственности перед дру-
гими — к внутренней, добровольно принятой 
ответственности как моральному долгу, пред-
полагающей интериоризацию социальных тре-
бований, ответственности перед собой (ответ на 
вопрос, перед кем, перед какой инстанцией от-
ветствен субъект); от ответственности за прош-
лое, или вины, — к ответственности за будущее, 

или обязанности (ответ на вопрос, за что, что 
является объектом ответственности) [15]. 

В нашем исследовании субъект ответствен-
ности — это обучающийся группы риска. На про-
филактический учет обучающиеся попадают по 
самым разным причинам, таким как, например: 
генотипические особенности и врожденные де-
фекты; нарушения здоровья, повлекшие аффект-
ные психические состояния; неблагоприятные 
социальные условия и жизненные обстоятель-
ства; социально-педагогическая запущенность; 
нарушения возрастного и психического разви-
тия. Обучающиеся группы риска больше других 
подвержены негативным внешним воздействи-
ям со стороны общества, зачастую испытывают 
трудности в социальной адаптации, общении, 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 
Для них характерно хроническое отсутствие 
успехов в учебе, склонность к девиантному, про-
тивоправному и суицидальному поведению. Им 
мало что интересно, они не посещают кружки 
и секции. Очевидно, что обучающийся группы 
риска может быть субъектом ответственности 
в разной степени [11]. 

Говоря о том, за что обучающийся с деви-
антным поведением может нести ответствен-
ность, необходимо отметить взаимосвязь с тем, 
перед кем он несет ответственность. Если это от-
ветственность, возлагаемая другими (взрослы-
ми, сверстниками), то они и решают, что будет 
ее объектом. И здесь важен профессионализм 
педагогов, определяющих адекватный уровню 
развития ребенка объект ответственности. Во-
прос о том, перед кем несет ответственность 
субъект, связан с уровнями развития его лично-
сти, в том числе морального сознания. «Важно, 
чтобы человек понимал разницу между ответст-
венностью перед кем-то и за что-то», — уточ-
няет Н. Е. Щуркова [16, с. 7]. Но всякое взятое 
на себя обязательство должно выполняться. Та-
ким образом, ответственность обучающегося 
группы риска определяется наличием связи от-
ветственности с самостоятельностью и, в более 
широком плане, с субъектностью.

Обобщая экспериментальные исследова-
ния отечественных авторов (И. А. Гладышева, 
О. А. Лаврентьева, М. А. Лощилова, Е. А. Маце-
фук, А. П. Трубников), отметим, что в структуре 
ответственности выделяют, как правило, следу-
ющие компоненты: 

 – когнитивный (знание социальных норм, 
прав и обязанностей, способов регулирования 
отношений с другими людьми, сформирован-
ность нравственного сознания, понимание сути 
ответственности, позитивный взгляд на мир);
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 – эмоционально-волевой (наличие интересов 
и увлечений, проявление нравственных чувств 
по отношению к окружающим, способность 
к дружеской поддержке и сотрудничеству с ро-
весниками и взрослыми, умение контролиро-
вать свои эмоции в сложных ситуациях);

 – поведенческий, или деятельностный (от-
ветственное поведение, активная жизненная 
позиция, способность осуществлять ответст-
венный выбор, стремление участвовать в сов-
местной коллективной творческой деятельнос-
ти, добросовестное выполнение общественных 
поручений, умение определять и вводить необ-
ходимые ограничения в поведении).

Эти компоненты находятся в сложных от-
ношениях и формируются не одновременно. 
Задача педагогов заключается в формировании, 
прежде всего, эмоционального отношения об-
учающихся к социальной ответственности как 
к ценности. Не менее важным является обогаще-
ние их социального опыта, позитивного взгляда 
на мир, реализация их творческого потенциала, 
развитие субъектной позиции воспитанников.

Большое значение для формирования соци-
альной ответственности любого обучающегося 
имеет осознанный выбор профессии, его про-
фессионально-личностное самоопределение, 
под которым мы понимаем «процесс поиска, 
осмысления и понимания личностью своего 
профессионального пути, развития и предназ-
начения, результат которого отражает опре-
деленный уровень сформированности вну-
тренней готовности личности самостоятельно 
и осознанно планировать, корректировать 
и реализовывать перспективы своего развития 
(профессионального, жизненного и личност-
ного)» [17, с. 89]. 

Для обучающихся группы риска профессио-
нально-личностное самоопределение осложняет-
ся специфическими особенностями лиц данной 
категории: частыми нарушениями развития; со-
циально-педагогической запущенностью; прео-
бладанием низких статусов профессиональной 
и личной идентичности и низкого уровня само-
оценки; явно выраженным наличием предрас-
судков в отношении труда, преобладанием иде-
ала «легкого труда» [18]. 

ГБУДО «Дом учащейся молодежи „Маг-
нит“» реализует региональный инновационный 
социальный проект для обучающихся 7–9-х 
классов. Основной идеей проекта является про-
филактика противоправного поведения и без-
надзорности среди несовершеннолетних зоны 
риска и группы риска посредством профори-
ентации и предпрофессиональной подготовки 

в условиях учреждения дополнительного обра-
зования. Ожидаемые результаты проекта связа-
ны, с одной стороны, с предпрофессиональной 
подготовкой несовершеннолетних по образова-
тельным программам, формирующим навыки 
рабочих профессий в избранном виде деятель-
ности, с их профессиональным самоопределе-
нием, расширением представлений о мире рабо-
чих профессий. С другой стороны, ожидаемыми 
результатами выступают: профилактика безнад-
зорности и беспризорности детей; правонару-
шений и преступности несовершеннолетних, 
в том числе повторной; социализация (ресоци-
ализация) детей, находящихся в конфликте с за-
коном (совершивших правонарушения и пре-
ступления); мотивация несовершеннолетних 
к труду и социальной ответственности, коррек-
тировка мировоззренческих установок; повы-
шение качества учебно-воспитательной работы 
учреждения.

Осмысление поставленных задач позво-
лило сконцентрировать внимание педагогов 
ГБУДО ДУМ «Магнит» не только на вопросах 
профориентации, но и на проблеме позитивной 
социализации подростков, в частности, форми-
рования у них социальной ответственности.

Педагогическое наблюдение, беседы, а так-
же диагностика, описанная нами в отдельном 
исследовании, подтверждают низкий уровень 
сформированности личностных компонентов 
социальной ответственности.

Анализ и обобщение опыта ГБУДО ДУМ 
«Магнит» по реализации инновационного про-
екта показали, что процесс формирования соци-
альной ответственности у обучающихся группы 
риска в условиях учреждения дополнительного 
образования условно идет по трем направлениям.

Направление информационного погруже-
ния включает в себя привлечение обучающихся 
к участию в мастер-классах и днях открытых 
дверей в учреждениях ПОО СПО г. Магнито-
горска, посещение экскурсий в организациях 
бизнеса и на производстве, посещение обуча-
ющимися просветительских встреч с юристами 
ООО «Ассоциация юристов России» (местного 
отделения г. Магнитогорска) и с инспекторами 
Магнитогорского центра занятости населения.

Направление эмоционально-волевого по-
гружения подразумевает участие в профессио-
нальных пробах на базе ПОО СПО, психологи-
ческие тренинги коммуникации и личностного 
роста, привлечение к волонтерской деятельнос-
ти (на базе волонтерского центра «Вместе — 
сильнее!»), а также сюжетно-ролевые игры 
с профориентационными сюжетами («Атлас 
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профессий», «Навигатум»), игру — социальный 
навигатор «Я — человек». В ходе тренингов 
и игр происходит развитие личностных качеств, 
освоение различных социальных и профессио-
нальных ролей. 

Эмоционально насыщенными являются 
встречи с интересными людьми, являющими 
пример социальной ответственности и про-
фессиональной зрелости, успешности. Такие 
встречи у обучающихся происходят в ходе мас-
тер-классов и экскурсий на предприятия и в ор-
ганизации бизнеса; они заражают оптимизмом, 
вызывают желание подражать, создают для 
обучающегося ситуацию идентификации. Для 
выявления эмоционально-ценностных отноше-
ний обучающихся педагоги после посещения 
мероприятий ненавязчиво организовывают реф-
лексию, где ребятам предлагается продолжить 
подобные мысли: «Встреча с этим человеком 
помогла мне понять…», «Чтобы стать хорошим 
профессионалом своего дела, важно…», «От-
ветственность человека перед обществом за-
ключается в том, чтобы…» и пр.

Деятельностное направление — наиболее 
важное направление для формирования и раз-
вития социальной ответственности обучаю-
щихся. По мысли А. С. Макаренко, «в особен-
ности важно воспитывать ответственность в тех 
случаях, когда затрагиваются интересы дру-
гих… или даже интересы общественные» [19, 
с. 140]. Основу деятельности составляют пра-
ктико-ориентированные занятия по обучению 
профессии¸ в ходе которых обучающиеся ос-
ваивают предпрофессиональные компетенции, 
начинают ассоциировать себя с определенным 
профессиональным сообществом и ощущать 
свою социальную значимость, а в будущем — 
и экономическую независимость. В ходе про-
фессиональных конкурсов обучающиеся учатся 
решать краткосрочные профессиональные про-
екты, и как награда — переживание ситуации 
публичного признания успешности. Важную 
воспитательную роль играет наставничество со 
стороны педагога и старших обучающихся, как 
правило, уже студентов ПОО СПО. 

Ситуация ответственности создается при 
анализе дел и поступков, при подведении ито-
гов совместной работы, когда обучающиеся от-
вечают на вопросы: «Что удалось?», «Кого бы 
вы хотели особо отметить и поблагодарить?», 
«Кто оказался самым ответственным?» и т. п. 
При создании ситуаций ответственности педа-
гоги стремятся акцентировать внимание не на 
негативных сторонах поступков — допущенных 
ошибках, лени, попустительстве, — а выражать 
надежду на преодоление трудностей, недостат-
ков, донося до обучающихся, что от их дел и по-
ступков зависит благополучие других людей. 

По наблюдению педагогов, подобная про-
филактическая работа с обучающимися груп-
пы риска дает свою положительную динамику 
в формировании компонентов социальной от-
ветственности уже через полгода системных 
занятий.

Заключение
В статье рассмотрены особенности про-

цессов социализации и десоциализации, дано 
определение и выявлены сущностные признаки 
социальной ответственности, охарактеризован 
обучающийся группы риска как субъект ответ-
ственности.

Условно можно выделить три направле-
ния социализации обучающихся группы риска, 
участвующих в региональном инновацион-
ном проекте в ГБУДО «Дом учащейся молоде-
жи „Магнит“»: информационное погружение, 
эмоционально-волевое погружение, деятель-
ностное. Замечено, что в результате опытно-
экспериментальной работы по реализации со-
циального проекта обучающимися эффективнее 
осуществляется осмысление жизни, на основе 
учета интересов другого человека развивается 
их эмоциональная сфера, и они последователь-
но овладевают опытом социальной жизни при 
поддержке значимого взрослого. 

Проведенное исследование доказывает не-
обходимость вовлечения обучающихся группы 
риска в социальную деятельность, формирова-
ния у них социальной ответственности как ве-
дущего социально-личностного качества.
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Аннотация. Статья посвящена изучению мотивации и ценностных ориентаций обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, состоящих в молодежных и общественных 
движениях. Исследование данной проблемы позволяет проанализировать мотивационные 
факторы и ценности, которые определяют участие обучающихся в различных общественных 
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of this problem allows us to analyze the motivational factors and values that determine the participa-
tion of students in various public organizations, which can later become the basis for developing effec-
tive methods for unlocking the potential of students in society. In this paper, the concept of motivation 
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and social movements, are described.
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Введение
В Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г. обо-
значено, что приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей являет-
ся развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные ду-
ховные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного об-
щества, готовой к мирному созиданию и защи-
те Родины [1]. 

Особое значение в становлении личности 
подрастающего поколения имеют обществен-
ные организации. Деятельность общественных 
организаций закреплена в законодательстве 
многих стран. В России, например, общест-
венные организации определены Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» от 
19.05.1995 № 82-ФЗ, который регулирует их 
создание, деятельность и упрощенный порядок 
государственной регистрации. Изменение роли 
общественных объединений, существенный 
вклад, который они вносят в формирование со-
циально-экономических условий региона, дик-
туют новые требования к самоорганизации жиз-
ни юных граждан [2]. 

Четырнадцатого июля 2022 г. был под-
писан закон «О российском движении детей 
и молодежи» в целях содействия проведению 
государственной политики в интересах детей 
и молодежи, воспитанию детей, их профессио-
нальной ориентации, создания равных возмож-
ностей для всестороннего развития, самореа-
лизации детей и молодежи, а также подготовки 

обучающихся к полноценной жизни в общест-
ве, включая формирование их мировоззрения 
на основе традиционных российских духовных 
и нравственных ценностей, традиций народов 
Российской Федерации, достижений россий-
ской и мировой культуры и развитие у них 
общественно значимой и творческой актив-
ности, высоких нравственных качеств, любви 
и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой 
культуры, чувства личной ответственности за 
свою судьбу и судьбу Отечества перед нынеш-
ним и будущими поколениями [3]. Общерос-
сийское общественно-государственное дви-
жение детей и молодежи «Движение первых» 
(далее — Движение) является платформой, по-
зволяющей обучающемуся попробовать себя 
в любой социальной роли; дает возможность 
быть услышанным и принимать активное учас-
тие в развитии страны, а также способствует 
духовно-нравственному воспитанию молодого 
поколения и подготовке обучающихся профес-
сиональных организаций к полноценной жиз-
ни в обществе.

Одной из особенностей Движения явля-
ется его структура. Наблюдательный совет 
движения возглавляет Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, Координационный со-
вет Челябинской области — Губернатор регио-
на А. Л. Текслер. В состав Координационного 
совета входят представители региональных 
министерств и ведомств, в состав совета реги-
онального отделения — представители 33 об-
щественных движений, организаций и объе-
динений. Также в структуру регионального 
отделения Движения входит совет участников-
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обучающихся, членами которого могут стать ак-
тивисты, победители всероссийских конкурсов 
и мероприятий, председатели местного совета 
участников-обучающихся Движения. Одним из 
структурных подразделений Движения явля-
ются его первичные отделения. Они могут со-
здаваться в образовательных организациях на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования, среднего профессиональ-
ного образования, дополнительного образова-
ния детей, а также в организациях, образующих 
инфраструктуру молодежной политики, органи-
зациях в области культуры и спорта, иных ор-
ганизациях, осуществляющих работу с детьми 
и молодежью. Первичные отделения также мо-
гут создаваться в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В рамках деятельности Движения предусмотре-
ны проекты для обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций, которые 
могу осуществлять свою деятельность согласно 
Уставу и 12 направлениям Движения: «Образо-
вание и знание», «Наука и технологии», «Труд, 
профессия и свое дело», «Культура и искусст-
во», «Волонтерство и добровольчество», «Па-
триотизм и историческая память», «Спорт», 
«Здоровый образ жизни», «Медиа и коммуника-
ции», «Дипломатия и международные отноше-
ния», «Экология и охрана природы», «Туризм 
и путешествия». В настоящее время утверждено 
59 профессиональных образовательных органи-
заций Челябинской области, которые открыли 
первичные отделения Движения на базе образо-
вательной организации. 

Изучение ценностных ориентаций участ-
ников Общероссийского общественно-госу-
дарственного движения детей и молодежи 
«Движение первых», которое объединяет мно-
гие общественные организации («Волонте-
ры-медики», «Поисковое движение России», 
«Юнармия», «Волонтеры Победы» и др.), яв-
ляется актуальным вопросом, так как это по-
может понять, что побуждает обучающихся 
профессиональных образовательных органи-
заций к участию в Движении и какие ценно-
сти для них наиболее важны. 

Помимо этого, изучение мотивации и цен-
ностных ориентаций поможет организато-
рам Движения более эффективно планировать 
и проводить мероприятия, адаптировать их 
к интересам и потребностям участников. Полу-
ченные данные могут быть использованы для 
разработки программ поддержки и развития мо-
лодежи и для формирования государственной 
молодежной политики.

Материалы и методы исследования
Цель исследования: изучение мотивации 

и ценностных ориентаций участников молодеж-
ных и общественных движений.

Задачи: 
 – провести анализ понятий «ценностные 

ориентации» и «мотивация»;
 – раскрыть личностные ценностные ори-

ентации и мотивацию участников молодежных 
и общественных движений.

Результаты исследования и их обсуждение 
В педагогической науке достаточно глубо-

ко изучены вопросы, касающиеся функциони-
рования и деятельности детских и молодеж-
ных общественных организаций (Н. Ф. Басов, 
И. В. Валгаева, А. В. Волохов, М. Е. Кульпе-
динова, Р. А. Литвак и др.), истории развития 
детского и молодежного движения в России 
(Л. В. Алиева, Л. В. Байбородова, А. В. Волохов, 
В. А. Кудинов, М. И. Рожков и др.). Историко-
педагогическому анализу становления и разви-
тия детского движения России были посвяще-
ны труды педагогов прежних лет (С. И. Гессен, 
Н. К. Крупская, М. В. Крупенина, В. Г. Яковлев). 

Изучение личностно-ценностных ориен-
таций в отечественной и зарубежной психоло-
гии проводилось многими учеными, такими 
как: У. Билски, Б. С. Братусь, В. А Василенко, 
О. Г. Дробницкий, Э. Дюркгейм, А. Г. Здраво-
мыслов, Е. А. Климов, В. Е. Клочко, Б. Ф. Ло-
мов, А. Маслоу, И. С. Нарский, К. Роджерс, 
О. К. Тихомиров, В. П. Тугаринов, В. Франкл, 
Ш. Шварц, В. Я. Ядов и др.

Ценностные ориентации личности, прини-
мающей участие в общественной деятельнос-
ти, также исследуются в работах психологов 
(В. Р. Кейсельман, Л. А. Кудринская, Ю. В. Пар-
шина, Н. А. Потапова, Л. Е. Сикорская, 
Е. В. Субботинский, А. В. Суворов, Е. А. Шеко-
ва, Ю. В. Шепетун, М. С. Яницкий и др.). 

Зачастую ценностно-смысловая сфера в тру-
дах психологов определяется как функциональ-
ная система, которая формирует цели и смыслы 
жизни человека, а также пути их достижения 
(Д. А. Леонтьев, Н. И. Непомнящая, С. Л. Ру-
бинштейн). Иерархия личностно-ценностных 
ориентаций и смыслов является составляющей 
ценностно-смысловой сферы и показывает отно-
шение индивида к действительности, формиру-
ет мотивацию просоциального поведения [4–6]. 

Изучая динамику ценностей, Д. А. Леон-
тьев определял личностные ценности основ-
ной структурой сферы смыслов. Ценности, по 
его мнению, и являются началом образования 
смыслов. Исследователь также утверждал, что 
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ценности и смыслы имеют наддеятельностный 
и трансситуативный характер, так как являются 
высшим (иерархическим) уровнем систем регу-
ляции смыслов [4].

А. Г. Асмолов выработал термин «личност-
ный смысл», рассматривая его с позиции воспи-
тания. Он считает, что человек интерпретирует 
действительность с точки зрения жизненно важ-
ных для него задач, мотивации и целей. В этом 
случае личностный смысл обретает критерии 
устойчивости, осознанности и положительной 
оценки, реализуясь, таким образом, в поведении 
и действиях [7]. 

Личностные ценности — это основные 
убеждения, принципы, которые формируются 
сознанием личности и ориентируют на пове-
дение, выбор в жизни, на множество ситуаций, 
в которых мы оказываемся. Люди образуют об-
щественные организации, чтобы реализовывать 
свои личностные ценности и принципы в дея-
тельности и помогать другим людям в их реа-
лизации.

Участники общественных организаций 
могут иметь различные личностные ценности, 
которые определяют их мировоззрение, пове-
дение и деятельность внутри организации. Вот 
некоторые из них:

1) честность и справедливость (ставят це-
лью борьбу с коррупцией и нарушением прав, 
защиту интересов общества и обеспечение 
справедливости в обществе);

2) любовь к своей профессии (выбрали 
себе определенное направление в деятельности 
и стремятся улучшать качество предоставляе-
мых ими услуг и продуктов и поддерживать ин-
терес общества к своей профессии);

3) саморазвитие и обучение (ориентирова-
ны на постоянное совершенствование как лич-
ности и профессионала и на приобретение но-
вых знаний и навыков);

4) социальная ответственность (многие 
участники организаций стремятся к тому, что-
бы привлекать внимание общества и властей 
к определенным социальным проблемам и за-
ниматься благотворительностью).

В рамках деятельности общественно-госу-
дарственного движения детей и молодежи «Дви-
жение первых» по итогам голосования на первом 
съезде, который проходил с 18 по 20 декабря 
2022 г., делегаты из 89 субъектов Российской Фе-
дерации утвердили 11 общих ценностей, в том 
числе: «Взаимопомощь и взаимоуважение», 
«Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «До-
бро и справедливость», «Созидательный труд», 
«Крепкая семья» и др. Среди основных миссий 

участников — «Быть с Россией», «Быть челове-
ком», «Быть вместе», «Быть в движении», «Быть 
первыми».

Таким образом, ценности обучающихся, со-
стоящих в общественных организациях, могут 
быть различными, но в совокупности они по-
зволяют обучающимся решать различные соци-
альные проблемы, находить выход и помогать 
другим людям. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что дея-
тельность в общественных движениях способст-
вует развитию общих компетенций, указанных 
в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте среднего профессионального 
образования (ОК 04. Эффективно взаимодей-
ствовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты антикоррупционного 
поведения; ОК 03. Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональное и личност-
ное развитие, предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различ-
ных жизненных ситуациях и др.), и обеспечи-
вает необходимый уровень подготовки обуча-
ющихся для успешного выполнения будущих 
профессиональных задач.

Более того, участие в деятельности обще-
ственных организаций способствует форми-
рованию у обучающихся социально-бытовых 
навыков, таких как коммуникативные умения, 
инициативность и ответственность и др., что 
также важно для успешной социализации и по-
вышения мотивации к участию в деятельности 
подобных организаций.

А. Маслоу в своих работах «Мотивация 
и личность» и «Дальше человеческой природы» 
объясняет, что личностные ценности являются 
ключевым фактором, определяющим мотива-
цию и поведение людей [8].

Э. Фромм в своей книге «Бегство от свобо-
ды» объясняет, что человеческие ценности про-
исходят из осознания своей собственной свобо-
ды и ответственности за нее [9]. 

Как известно, ценности — это стойкие 
жизненные убеждения, которые определяют 
своеобразие мышления, поведения и отноше-
ний человека с миром.

Существует несколько подходов к определе-
нию и описанию ценностных ориентаций обуча-
ющихся профессиональных образовательных 
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организаций, состоящих в общественных дет-
ских и молодежных движениях. Рассмотрим ос-
новные из них.

Деятельностный подход, раскрываемый 
в трудах Д. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна 
и др., позволяет рассматривать деятельность 
участников в качестве ядра развития их лич-
ности [4; 6].

При субъектном подходе доброволец как 
субъект обладает активностью, самоидентич-
ностью и ответственностью, что отмечает-
ся в трудах Г. И. Аксеновой, Е. Н. Волковой, 
М. В. Ермолаевой, В. А. Петровского, С. Л. Ру-
бинштейна и др.

Согласно личностному подходу (Б. Г. Анань-
ев, Д. А. Леонтьев, А. Маслоу и др.) личность 
участников общественных организаций — это 
объединяющее начало всех психических про-
цессов, самосознания, внутреннего мира, кото-
рые придают поведению последовательность 
в достижении состояния личностной зрело-
сти [4; 8; 10]. 

В рамках системно-структурного подхода 
(П. К. Анохина, В. А. Барабанщикова, Б. Ф. Ло-
мова) ценностные ориентации рассматриваются 
как система, структурированная по определен-
ным принципам. Стоит отметить, что данная 
система меняется в зависимости от социального 
окружения, культуры и других факторов.

Аксиологический подход (О. Г. Дробниц-
кий, А. Г. Здравомыслов, М. К. Мамардашвили, 
В. А. Ядов) к ценностным ориентациям пред-
ставляет собой наиболее известный и обсужда-
емый в педагогической литературе. В рамках 
этого подхода ценности выступают как основа 
воспитания личности и ее развития. Личность 
участника общественных и молодежных дви-
жений формируется под влиянием ценностных 
ориентаций, которые имеются в данном сооб-
ществе.

Компетентностный подход (В. И. Байденко, 
А. Н. Вербинский, Л. К. Гейхман и др.) перено-
сит упор с ценностей на компетенции — знания, 
навыки и умения, которые позволяют человеку 
успешно действовать в социально-культурной 
среде.

Таким образом, каждый из подходов к цен-
ностным ориентациям обучающихся, состоя-
щих в общественных и молодежных движениях, 
имеет свои особенности и подводит внимание 
к разным сторонам данного явления.

В отечественной психологии наиболее чет-
ко мотивы участия в общественных организаци-
ях определила Е. А. Азарова. Она разделила их 
на следующие типы: компенсаторные (решение 

проблем, улучшение самочувствия, преодоле-
ние одиночества); личностный рост (самореа-
лизация); идеалистические (желание изменить 
ситуацию глобально, ощущение собственной 
полезности); получение выгоды (новые знания, 
навыки, связи и контакты) [11].

Типологические исследования С. Г. Климо-
вой определяют следующие виды волонтерской 
деятельности: филантропия, кампании по защи-
те социальной справедливости, взаимовыручка 
и взаимопомощь, самоуправление. По резуль-
татам опросов становится очевидным, что в об-
щественном сознании преобладает филантро-
пия, чувство «мы», солидарность [12]. 

Мотивация участия в деятельности обще-
ственных организаций является сложным пси-
хологическим процессом, который может быть 
описан с разных точек зрения. Теоретический 
анализ этой мотивации показал, что она может 
быть вызвана различными факторами. Один из 
таких факторов — это социально-психологиче-
ская обусловленность участия в общественных 
организациях. Основным мотивом в данном 
случае является желание укрепить свои соци-
альные связи, увеличить свой социальный капи-
тал и повысить свой социальный статус.

Еще одним важным фактором является 
личностная мотивация. Обучающиеся могут 
чувствовать удовлетворение от участия в обще-
ственных организациях, поскольку это дает им 
возможность проявить свои таланты, управлять 
проектами и развивать свои навыки.

Следующий фактор, влияющий на моти-
вацию к участию в общественных организаци-
ях, — это этническая и культурная принадлеж-
ность. Люди, принадлежащие к определенной 
этнической группе или культурному сообщест-
ву, могут чувствовать необходимость в участии 
в общественных организациях, чтобы сделать 
вклад в свою группу и защитить ее интересы.

Также может существовать экономический 
мотив участия в общественных организациях, 
связанный с возможностью получения матери-
альных выгод, например, льготных условий на 
предоставление услуг или скидок на товары.

Все эти факторы могут в разной степени 
влиять на мотивацию участия в общественных 
организациях. Однако главным фактором, кото-
рый, согласно психолого-педагогической лите-
ратуре, влияет на мотивацию к участию, явля-
ется интерес к целям и задачам, которые ставит 
перед собой общественная организация. Если 
цели и задачи организации способствуют дости-
жению личных целей и интересов участников, 
то мотивация к участию будет повышаться.
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Заключение
Исследование мотивации и ценностных 

ориентаций обучающихся, состоящих в моло-
дежных и общественных движениях, является 
актуальным в свете растущего интереса к со-
циальной активности молодежи. Молодежные 
и общественные движения играют важную роль 
в развитии гражданского общества, формирова-
нии активной гражданской позиции молодежи 
и направлении ее энергии на решение социаль-
ных проблем.

Кроме того, исследование данной проблемы 
позволяет проанализировать мотивационные 
факторы и ценности, которые определяют учас-
тие обучающихся в различных общественных 
организациях, что может послужить основой 
для разработки эффективных методов активиза-
ции гражданского потенциала в обществе. Мо-
тивация участия в общественных организациях 
может быть разнообразной и зависит от цен-
ностных ориентаций и личностных особенно-
стей. Авторы отмечают, что одним из основных 
мотивов к участию является желание помочь 
другим или способствовать решению какой-
либо социальной проблемы. Однако значимым 

фактором может быть и личностное развитие, 
укрепление своих социальных связей, а также 
желание повысить свой статус и престиж в об-
ществе.

Важную роль играют и ценностные ориен-
тации обучающихся, так как членство в общест-
венных организациях связано с определенными 
ценностями и идеалами, которые способствуют 
формированию личности и определяют ее соци-
альную установку. 

Таким образом, мотивация к участию в об-
щественных организациях — это процесс, ко-
торый зависит от многих факторов. Понимание 
мотивов участия и ценностных ориентаций по-
может разрабатывать более эффективные стра-
тегии и методы работы с обучающимися, состо-
ящими в общественных организациях. Стоит 
отметить, что мотивация к участию может ме-
няться со временем и разными жизненными си-
туациями. Поэтому важно постоянно анализиро-
вать мотивы участия и совершенствовать методы 
взаимодействия с обучающимися, состоящими 
в общественных и молодежных движениях, что-
бы сохранять и усиливать их мотивацию и во-
влеченность в общественную деятельность.
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Аннотация. Статья описывает результаты инновационной работы Южно-Уральского многопро-
фильного колледжа города Челябинска по решению проблемы сокращения правонарушений 
в студенческой среде. Авторы отмечают актуальность проведенного исследования, опираясь 
на статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Целью иннова-
ционного проекта стало совершенствование воспитательного процесса, обеспечивающего про-
филактику негативных форм отклоняющегося поведения и правонарушений в студенческой 
среде. В качестве механизма достижения целей проекта разработана и реализована система 
социально-правового сопровождения студентов, которая обеспечивает корректировку цен-
ностного поля молодого человека посредством правового воспитания. В статье представлены 
этапы выполнения плана мероприятий инновационного проекта, показана роль психологиче-
ской службы профессиональной образовательной организации, описаны средства правово-
го воспитания студентов в специально созданной социообразовательной среде организации, 
представлены результаты деятельности педагогического коллектива по социально-правовому 
сопровождению студентов.
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field of a young person through legal education. The article presents the stages of implementation of 
the action plan of an innovative project, shows the role of the psychological service of a professional 
educational organization, describes the means of legal education of students in a specially created 
socio-educational environment of the organization, presents the results of the activities of the teach-
ing staff in the social and legal support of students.
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Введение 
Общественные процессы в их динамизме, 

особенно связанные с кризисными ситуациями 
общественной жизни, сложностью их разре-
шения, обострением конфликтов и социальных 
противоречий, приводят к проявлениям соци-
альных отклонений и девиантного поведения 
среди людей. При этом остро встает вопрос 
о возросших показателях проявления девиант-
ного поведения среди молодежи. Правосоз-
нание подростков с девиантным поведением 
является показателем низкого уровня их нрав-
ственно-правовой культуры. Перед системой 
образования на протяжении многих лет стоит 
задача социально-правового воспитания под-
ростков с целью их дальнейшей позитивной со-
циализации.

К выбору темы исследования педагогов 
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 
колледж» (далее — ГБПОУ ЮУМК) подтолкну-
ла неблагоприятная обстановка с детской и под-
ростковой преступностью в Челябинской обла-
сти, в Челябинске и Металлургическом районе, 
в частности.

На портале правовой статистики Генераль-
ной прокуратуры РФ опубликованы рейтинги 
регионов по количеству выявленных несо-
вершеннолетних, а также студентов и школь-
ников, совершивших преступления. С 2016 г. 
лидирующие позиции в этих рейтингах удер-
живают Челябинская и Свердловская обла-
сти [1].

Анализ данных о динамике снятия студен-
тов ГБПОУ ЮУМК с учета ОПДН с 2017 по 
2019 гг. красноречиво свидетельствуют о низ-
ких значениях этого показателя.

Желание педагогов изменить ситуацию по-
служило причиной активизации деятельнос-
ти в данном направлении, однако энтузиасты 
столкнулись с недостаточной степенью прора-
ботанности данной проблемы в отечественном 
образовании как на теоретическом, так и на пра-
ктическом уровне.

Материалы и методы исследования
Актуальность данного вопроса для Метал-

лургического района и социальная значимость 
для всего города Челябинска послужили возник-
новению идеи создания системы социально-пра-
вового сопровождения студентов с целью про-
филактики правонарушений, и в январе 2020 г. 
в соответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Челябинской области на базе 
ГБПОУ ЮУМК началась работа региональной 
инновационной площадки по теме «Система 
социально-правового сопровождения студентов 
колледжа как фактор успешной профилактики 
правонарушений».

Целью проекта являлось совершенствова-
ние воспитательного процесса, обеспечивающего 
профилактику негативных форм отклоняющего-
ся поведения и правонарушений у обучающейся 
в колледже молодежи. Спектр задач в рамках цели 
оказался очень широк: от изучения имеющегося 
в стране опыта по данной проблеме до использо-
вания в работе инновационных методик.

Изучив теоретический материал по постав-
ленной проблеме, педагоги пришли к мнению, 
что наиболее эффективной будет профилактика 
негативных форм отклоняющегося поведения 
и правонарушений у студентов через коррек-
тировку ценностного поля молодого человека 
посредством правового воспитания в общей си-
стеме социально-правового сопровождения сту-
дентов колледжа. 

Работа педагогического коллектива состоя-
ла в выявлении и обосновании теоретических, 
содержательных и организационных основ вли-
яния потенциала системы социально-правово-
го сопровождения обучающихся; в реализации 
этой системы на практике; в совершенствовании 
воспитательного процесса, обеспечивающего 
профилактику негативных форм отклоняюще-
гося поведения и правонарушений у студентов 
колледжа.

Объектом исследования была выделена 
профилактика правонарушений в молодежной 



153

Воспитание и социализация личности

среде, предметом — методы и средства системы 
социально-правового сопровождения студентов 
колледжа, обеспечивающие профилактику пра-
вонарушений среди обучающихся. 

Наиболее эффективным в решении про-
блемы профилактики и коррекции негативных 
форм отклоняющегося поведения и правонару-
шений является системно-деятельностный под-
ход, который позволяет рассматривать решение 
проблемы правового воспитания на стыке двух 
методологических подходов: системного и де-
ятельностного. В качестве основы применения 

системно-деятельностного подхода к правово-
му воспитанию студентов колледжа нами были 
взяты положения, отмечающие, что человек, яв-
ляясь элементом общества, реализует себя через 
систему деятельности [2].

Преследуя эту цель, педагогический коллек-
тив на основе структурно-функциональной мо-
дели деятельности А. В. Леонтьева разработал 
и реализовал модель деятельности в социообра-
зовательной среде колледжа, ориентированной 
на социально-правовое сопровождение обучаю-
щихся (рис. 1). 

Рис. 1. Модель социально-правового сопровождения обучающихся
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Результаты исследования и их обсуждение
Модель представлена структурой из четы-

рех взаимосвязанных и взаимодополняющих 
компонентов — целевого, содержательно-орга-
низационного, процессуально-технологическо-
го и оценочно-результативного — с описанием 
функций каждого из них.

На входе в систему главным ориентиром 
результата выступают общественные нормы 
и правила поведения, требования общественной 
морали, ФГОС СПО в части общих компетен-
ций и социальный заказ на личность, грамот-
ную в правовом отношении.

Педагогическими условиями успешного функ-
ционирования модели системы социально-право-
вого сопровождения студентов колледжа стали:

 – создание социообразовательной среды, 
ориентированной на правовое воспитание сту-
дентов, структурно состоящей из предметно-
пространственного, событийно-поведенческого, 
информационно-культурного компонентов;

 – использование игровых технологий для 
правового просвещения студентов;

 – система семинаров для повышения ква-
лификации педагогических работников в вопро-
сах правового воспитания студентов.

Система социально-правового сопровожде-
ния структурно включает в себя следующие 
направления деятельности: когнитивно-разви-
вающее, социально-просветительское, добро-
вольческое, гражданско-патриотическое, физ-
культурно-оздоровительное. Она реализуется 
в специально созданной социообразователь-
ной среде, организованной под правовое вос-
питание.

Данные направления деятельности созвуч-
ны с направлениями работы, указанными в про-
граммах воспитания. Воспитательная работа 
«заточена» под систему социально-правового 
сопровождения и вырабатывает единые прин-
ципы воспитания правового самосознания сту-
дентов, начиная с первого курса. 

Большую диагностическую работу прово-
дят педагоги-психологи, осуществляя исследо-
вания по методике определения склонностей 
к девиантному поведению у первокурсников.

Возможности такой социообразователь-
ной среды по сути своей безграничны, так 
как пополняются новыми характеристика-
ми из социума, из образовательной системы, 
из культуры, из профессиональных структур 
(табл. 1).

Таблица 1
Спектры возможностей социообразовательной среды,  

ориентированной на социально-правовое воспитание обучающихся
Окружение Направления Наполнение среды (питание)

П
ре

дм
ет

но
-

пр
ос

тр
ан

ст
ве

нн
ое

Вещественное (то, что 
визуально работает на 
социально-правовое вос-
питание)

– тематические стенды, планшеты, плакаты, газеты, боевые листки;
– государственная атрибутика;
– триколор в оформлении пространства колледжа;
– экспонаты музея;
– тематические выставки библиотеки;
– оформление классов, коридоров;
– выставки, фотографии, картины;
– фотозоны и арт-пространства;
– ландшафтно-архитектурное пространство (сквер Дочерей Отчиз-
ны, зеленые зоны в комплексах);
– кабинеты для реализации студенческих инициатив и саморазви-
тия и пр.

С
об

ы
ти

йн
о-

по
ве

де
нч

ес
ко

е

Процессуальное (то, 
что через социальную 
деятельность работа-
ет на социально-право-
вое воспитание)

– посвящения в студенты, линейки;
– игровые процессы «Я — Человек!»;
– работа в музее;
– деятельность клубов, кружков, секций;
– участие в добровольческой деятельности;
– позитивное взаимодействие с социальными партнерами;
– деятельность студенческого самоуправления и пр.

Трудовое (то, что че-
рез физическую дея-
тельность работает 
на социально-правовое 
воспитание)

– субботники, трудовые десанты, акции, уборка аудиторий, мастер-
ских;
– трудовые отряды;
– дежурство по колледжу;
– шефство над территорией парков и скверов Металлургического 
района; 
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Окружение Направления Наполнение среды (питание)

С
об

ы
ти

йн
о-

по
ве

де
нч

ес
ко

е

– трудовое волонтерство;
– трудовое взаимодействие в общежитии и пр.

Учебно-познавательное 
(то, что через учебно-
познавательную дея-
тельность работает 
на социально-правовое 
воспитание)

– предметные учебно-методические комплексы;
– исследовательская, поисковая краеведческая деятельность сту-
дентов; 
– выставочная, конкурсная, научная, проектная, кружковая деятель-
ность;
– музейно-экскурсионная деятельность;
– интегрированные занятия и занятия с привлечением практических 
работников;
– активные методы обучения; 
– дополнительное образование;
– создание условий для самообразования и пр.

Социокультурное (то, 
что вместе с социумом 
работает на социаль-
но-правовое воспита-
ние)

– взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного об-
разования по вопросам профилактики правонарушений;
– встречи с деятелями культуры, активистами-общественниками, 
духовенством;
– социально значимые проекты;
– проведение студентами-волонтерами сеансов игры «Я — Че-
ловек!»;
– участие в конкурсах, акциях, праздниках, форумах и пр.

Профессионально-де-
ятельностное (то, что 
работает на социаль-
но-правовое воспита-
ние через профессию/
специальность)

– встречи с представителями потенциальных работодателей;
– участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерст-
ва, студенческих инициатив; конференциях, форумах;
– наставничество на производстве;
– взаимодействие с учреждениями высшего образования по вопро-
сам дальнейшего обучения выпускников;
– профориентация;
– занятия с привлечением практических работников и пр.

Гражданско-патриоти-
ческое (то, что через 
общечеловеческие цен-
ности работает на со-
циально-правовое вос-
питание)

– участие в военно-патриотических мероприятиях, акциях и кон-
курсах различного уровня;
– освещение событий патриотической направленности на офици-
альном сайте колледжа и в социальных сетях;
– участие в шествии и модерировании базы данных «Бессмертного 
полка»; 
– организация посещения экспозиции поискового отряда «Ориен-
тир»;
– экскурсии по достопримечательным историческим местам города, 
края;
– формирование экспозиций музеев колледжа;
– участие в поисковых экспедициях;
– работа в библиотеках, музеях и архивах;
– исследовательские и практико-ориентированные проекты и пр.

Психолого-педагогиче-
ское (то, что профес- 
сионально осуществля-
ет и корригирует соци-
ально-правовое воспи-
тание) 

– инициативные группы и временные творческие коллективы педа-
гогов;
– психолого-педагогические семинары и тренинги;
– использование медиативных технологий;
– организация игр «Я — Человек!»;
– система диагностики целевой направленности воспитательного 
процесса в группах;
– система мониторинга успешности целевой направленности вос-
питательного процесса в группах (развитие личности, формирова-
ние коллектива и пр.);
– взаимодействие с родителями и законными представителями и пр.

Продолжение таблицы 1
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Окружение Направления Наполнение среды (питание)

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

ку
ль

ту
рн

ое

Духовно-нравственное 
(то, что через эмоции 
работает на социаль-
но-правовое воспита-
ние)

– реализация программы дополнительного образования «Эстетиче-
ское воспитание»;
– взаимодействие с представителями различных конфессий;
– организация игр «Я — Человек!»;
– музыкально-литературные мероприятия;
– встречи с литераторами, художниками, музыкантами;
– деятельность творческого коллектива студентов «Иллюзия»;
– организация ежегодного фестиваля студенческого творчества 
«Твое время»;
– турниры, дебаты, марафоны, викторины, участие в благотвори-
тельных акциях и аукционах и пр.

Политико-правово е 
(то, что через социаль-
ные нормы работает 
на социально-правовое 
воспитание)

– занятия по программе «Политические и правовые основы обще-
ства»;
– участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях по вопросам 
права;
– информационно-просветительские мероприятия «О правах и обя-
занностях студентов»;
– проведение игр «Я — Человек!»;
– предметное содержание модуля/дисциплины «Право»;
– организация и проведение конференции по проблемам права «Бла-
говские чтения»;
– недели юридических специальностей;
– участие в федеральном проекте «Финансовая грамотность»;
– участие в игре Молодежной избирательной комиссии «Прези-
дент» и пр.

Информационно-анали-
тическое (то, что через 
информацию работает 
на социально-правовое 
воспитание)

– анкетирование студентов и родителей по вопросам правового вос-
питания и просвещения, анализ данных диагностики, выработка ре-
комендаций;
– использование возможностей газеты «Челябинский металлург», 
официального сайта и социальных сетей для информирования об-
щественности, студентов и родителей по вопросам правового вос-
питания и просвещения;
– проведение игр «Я — Человек!»;
– создание и развитие студенческого информационного канала Lite 
News;
– организация и проведение тематических выступлений на роди-
тельских собраниях;
– информирование родительского сообщества через мессенджеры;
– размещение актуальной информации на тематических стендах 
колледжа
– подготовка информационно-аналитических материалов по прово-
димым межведомственным акциям;
– предоставление ежемесячного отчета в КДН о работе со студента-
ми, имеющими правонарушения;
– ежемесячная сверка с ОПДН и пр.

Окончание таблицы 1

Этапы выполнения плана мероприятий ин-
новационного проекта вполне традиционны — 
подготовительный, процессуальный и заверша-
ющий. Поэтапное продвижение к достижению 
цели позволило нам добиться определенных ре-
зультатов, которые представлены далее.

1. При изучении опыта внедрения иннова-
ций в систему социально-правового сопровожде-
ния обучающихся в системе СПО выявлено раз-

нообразие подходов к решению данной задачи, 
однако комплексные программы правового вос-
питания обучающихся ПОО в доступных источ-
никах не представлены, что свидетельствует об 
отсутствии опыта создания системы социально-
правового сопровождения студентов в учрежде-
ниях СПО и приводит нас к решению о создании 
собственной системы, направленной на профи-
лактику правонарушений в студенческой среде.
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2. Для обеспечения эффективной деятель-
ности системы социально-правового сопрово-
ждения студентов осуществлялась следующая 
работа: 

 – созданы условия для повышения квали-
фикации и мотивации преподавателей, участву-
ющих в инновационной деятельности;

 – штат педагогических работников уком-
плектован квалифицированными специали-
стами;

 – заключены договоры с социальными парт-
нерами, среди которых МБУ ЦПС «Компас», 
МКУ СО «Кризисный центр» г. Челябинска, дет-
ско-юношеские библиотеки № 1, № 10, располо-
женные в Металлургическом районе, Челябин-
ское региональное отделение поискового отряда 
МЧС «Ориентир» и др. [3].

3. Происходит непрерывное совершен-
ствование системы социально-правового со-
провождения обучающихся через обновление 
форм и содержания воспитательной работы. 
Иллюстрацией деятельности педагогов и сту-
дентов могут служить сборники методических 
разработок, библиотечные выставки, сборники 
конференций, в которых приняли участие сту-
денты и преподаватели, а также образцы соци-
альных активностей, в которые вовлекаются 
студенты.

4. Сформированная в колледже социообра-
зовательная среда, ориентированная на право-
вое воспитание обучающихся, дает широкие 

спектры возможностей для коррекции ценност-
ного поля и воспитания правового самосозна-
ния студентов [4]. 

5. Высокая степень проработанности ис-
пользуемых в работе психологов методик 
позволяет охватить максимально возможное 
количество студентов диагностическими про-
цедурами и выявить группы ребят, нужда-
ющихся в глубокой или более сдержанной 
коррекции поведения, определить формы 
и методы работы с такими обучающимися. 
Диагностирование проводится как с перво-
курсниками, так и со студентами старших кур-
сов; особенно в фокус внимания педагогов-
психологов попадают студенты, у которых 
показатели склонности к асоциальному, са-
моповреждающему, отклоняющемуся поведе-
нию велики. С такими студентами проводится 
индивидуальная работа, к которой подключа-
ются классные руководители, преподаватели-
предметники, специалисты организаций — 
социальных партнеров [5]. 

Динамику к снижению асоциальных про-
явлений у студентов можно увидеть в табли-
цах 2 и 3. Диагностики проведены по методике 
А. Н. Орла; из данных таблиц можно увидеть 
изменения, произошедшие у студентов за три 
года. Обращает на себя внимание снижение 
склонностей к нарушению норм и правил, ад-
дикции, агрессии и насилию и повышение воле-
вого контроля эмоциональных реакций [6].

Таблица 2
Выраженность асоциальных установок и склонностей к девиантному поведению  

студентов первого курса ГБПОУ «ЮУМК» (по методике А. Н. Орла) на январь 2020 г.
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Низкий 20 % 36 % 23 % 36,5 % 35 % 36 % 53 %
Средний 65 % 35 % 67 % 54 % 49 % 50 % 32 %
Высокий 15 % 29 % 10 % 9,5 % 16 % 14 % 15 %
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Таблица 3
Выраженность асоциальных установок и склонностей к девиантному поведению  

студентов третьего курса ГБПОУ «ЮУМК» (по методике А. Н. Орла) на февраль 2023 г.
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Низкий 21 % 71 % 68 % 73 % 79 % 11 % 81 %
Средний 69 % 21 % 26 % 22 % 16 % 69 % 12 %
Высокий 10 % 8 % 6 % 5 % 5 % 20 % 7 %

6. Большую роль в таком изменении поведен-
ческих реакций сыграло применение инновацион-
ной игровой методики «Я — Человек!», автором 
которой является А. В. Шадрин. Игра «Я — Че-
ловек!» — это смысловое ядро системы социаль-
но-правового сопровождения. Благодаря участию 
студентов в сеансах игры происходит выявление 
проблемного поля студента на ранних этапах про-
явления асоциального поведения, предупрежде-
ние правонарушений, воспитание правосознания, 
знакомство с нормами уголовного и администра-
тивного права, что приводит к успешной социали-
зации подростков через принятие ими норм и пра-
вил общественной жизни [7]. 

7. Активная роль в проведении игр принад-
лежит студентам-волонтерам, которые, пройдя 
обучение у автора игры, стали модераторами 
для играющих студентов. За период реализации 
проекта подготовлено 27 модераторов из числа 
студентов, которые провели более 200 сеансов 
игры. Пройдя обучение и приобретя хороший 
игровой опыт, модераторы получают сертифи-
кат от А. В. Шадрина и могут проводить игру 
самостоятельно с аудиторией определенной 

возрастной группы. С появлением студентов — 
модераторов игры «Я — Человек!» мы можем 
говорить о развитии в колледже новой формы 
добровольчества — правового волонтерства.

8. На особом контроле у педагогов нахо-
дятся студенты, поставленные на учет в ОПДН. 
Такие обучающиеся чаще других посещают се-
ансы игры «Я — Человек!», находятся под на-
блюдением совета профилактики, вовлекаются 
классными руководителями и представителями 
групп самоуправления в общественные, спор-
тивные, художественные и другие мероприятия. 
Результатом подобного комплексного воздейст-
вия является не только снижение количества сту-
дентов, поставленных на учет в ОПДН, но и уве-
личение до 100 % количества студентов, снятых 
с учета в связи с положительной динамикой. 

9. Система социально-правового сопрово-
ждения существенно раздвигает рамки правово-
го самосознания, социальной самореализации, 
гражданской ответственности обучающихся. 
У студентов, попавших под воздействие систе-
мы социально-правового сопровождения, изме-
няются ценностные ориентации (табл. 4). 

Таблица 4
Наличие ценностных ориентаций у студентов ГБПОУ ЮУМК

Критерий/компонент Показатели Проявление показателей (%)
2020/2021 2021/2022 2022/2023

Когнитивный Знания о содержании общечеловеческих ценно-
стей, обществе и его законах, владение термино-
логией

49 68 80

Понимание роли, места и значения личности 
в социальных взаимоотношениях

34 47 69

Положительная динамика изменения структуры 
ценностных ориентаций

0 24 52

Среднее значение показателя за год 28 46 67
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Критерий/компонент Показатели Проявление показателей (%)
2020/2021 2021/2022 2022/2023

Эмоциональный Преобладание духовных ценностей над матери-
альными

29 35 44

Высокий уровень социально ориентированной 
активности

15 27 41

Готовность к саморазвитию, социальному и про-
фессиональному самоопределению

33 54 72

Среднее значение показателя за год 26 39 52
Поведенческий Следование общепринятым морально-нравст-

венным нормам поведения
42 64 86

Устойчивое сознательное отношение к своим 
действиям и поступкам 

47 70 87

Проявление активной социально позитивной по-
зиции в деятельности 

11 18 27

Среднее значение показателя за год 33 51 67

Окончание таблицы 4

Мы констатируем изменение мировоззре-
ния на личностном уровне за период с 2020 по 
2023 гг.: по когнитивному компоненту — на 39 %; 
по эмоциональному компоненту — на 26 %; по 
поведенческому компоненту — на 34 %.

Заключение 
Подводя итог трехлетней инновационной 

работе, следует отметить, что положитель-
ный результат достигается благодаря воздей-

ствию системы социально-правового сопро-
вождения, обеспечивающей профилактику 
правонарушений в специально созданной со-
циообразовательной среде, ориентированной 
на социально-правовое воспитание студен-
тов с применением инновационных методов, 
средств и применяемых технологий и в ходе 
слаженной работы всех участников инноваци-
онного процесса.
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Аннотация. Актуальность исследования продиктована высоким уровнем подростко-
вой преступности и криминально-агрессивного поведения несовершеннолетних на совре-
менном этапе. В этих условиях возникает необходимость совершенствования имеющихся 
и внедрения новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетни-
ми. Противоправное поведение формируется преимущественно в процессе ранней социали-
зации, поэтому подростковый возраст наиболее благоприятен для профилактики и коррекции 
противоправного поведения. В связи с этим возрастает роль образовательных организа-
ций в формировании правомерного поведения и правового сознания несовершеннолетних. 
Цель исследования состоит в изучении педагогических возможностей инновационных про-
ектов, реализуемых на базе профессиональных образовательных организаций, в созда-
нии в образовательно-воспитательном процессе условий, способствующих формированию 
законопослушного поведения. Методологической основой исследования выступили поло-
жения системно-деятельностного подхода, позволяющие учитывать основные воспитатель-
но-профилактические цели через создание единой воспитательной системы на весь период 
обучения путем использования различных форм и методов профилактической работы по-
средством целого комплекса целевых мероприятий, направленных на предупреждение про-
тивоправного поведения и повышение правовой грамотности обучающихся. Для достижения 
поставленной цели использовались методы анализа и обобщения научных источников по 
проблеме исследования, статистического анализа, изучения положительного опыта работы 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в условиях функционирова-
ния инновационной площадки. Результаты исследования представлены раскрытием сущ-
ности и структуры понятия «инновационный проект». В результате анализа положительного 
опыта работы профессиональных образовательных организаций, реализующих инноваци-
онные проекты по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних в ста-
тусе региональной инновационной площадки, выявлены эффективные формы и методы пе-
дагогической профилактики правонарушений несовершеннолетних. В заключение делается 
вывод, что деятельность образовательных организаций в режиме инновационных площадок 
направлена на повышение эффективности работы по предупреждению противоправного по-
ведения несовершеннолетних благодаря концентрации имеющихся ресурсов на наиболее 
важных аспектах проблемы, обновленному содержанию системы профилактики, использо-
ванию инновационных практико-ориентированных технологий, апробированных в режиме 
реальных условий на практике.

Ключевые слова: региональная инновационная площадка, проектная технология, несовер-
шеннолетний, предупреждение противоправного поведения, правовое просвещение
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Abstract. The relevance of the study is dictated by the high level of juvenile delinquency and 
criminal-aggressive behavior of minors at the present stage. Under these conditions, there is a need 
to improve existing and introduce new technologies and methods of preventive work with minors. 
Illegal behavior is formed mainly in the process of early socialization, so adolescence is the most 
favorable for the prevention and correction of illegal behavior. In this regard, the role of educational 
organizations in the formation of lawful behavior and legal consciousness of minors is increasing. 
The aim of the study is to explore the pedagogical possibilities of innovative projects implemented on 
the basis of professional educational organizations, to create conditions in the educational process 
that contribute to the formation of law-abiding behavior. The methodological basis of the study was 
the provisions of the system-activity approach, allowing to take into account the main educational and 
preventive goals through the creation of a unified educational system for the entire period of study 
by using various forms and methods of preventive work through a whole range of targeted activities 
aimed at preventing illegal behavior and improving the legal literacy of students. To achieve this aim, 
the methods of analysis and generalization of scientific sources on the problem of research, statisti-
cal analysis, studying the positive experience of the work of educational organizations operating 
in the conditions of functioning of the innovation platform were used. The results of the study are 
presented by revealing the essence and structure of the concept of “innovative project”. As a result 
of the analysis of the positive experience of professional educational organizations that implement 
innovative projects to prevent the illegal behavior of minors in the status of a regional innovation 
platform, effective forms and methods of pedagogical prevention of juvenile delinquency have been 
identified. In conclusion, it is concluded that the activities of educational organizations in the mode of 
innovative platforms are aimed at improving the efficiency of work to prevent the unlawful behavior of 
minors by concentrating available resources on the most important aspects of the problem, updating 
the content of the prevention system, and using innovative practice-oriented technologies tested in 
real conditions on practice.
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Введение 
Высокий уровень подростковой преступ-

ности и криминально-агрессивного поведения 
несовершеннолетних на современном этапе вы-
зывает озабоченность общества и государства. 
В последние годы наблюдается некоторое сни-
жение подростковой преступности (снижение 
по сравнению с предыдущим годом на 4,4 %), 
однако по некоторым показателям преступно-
сти наблюдается отрицательная динамика. Так, 
из общего числа выявленных несовершенно-
летних, совершивших преступления в 2022 г., 
45 % совершили их в составе групп; четвер-
тая часть преступлений от общего количества 

преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, — тяжкие и особо тяжкие. Каждый 
девятый несовершеннолетний в момент совер-
шения преступления находится в состоянии 
опьянения. Одной из острых проблем преду-
преждения правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних является значительный 
удельный вес преступлений и иных правона-
рушений, совершаемых учащимися и студен-
тами образовательных учреждений (71 %). 
Кроме того, наблюдается тенденция к омоложе-
нию преступности несовершеннолетних. Так, 
в 2022 г. в Челябинской области 40 % от общего 
количества несовершеннолетних, совершивших 
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преступления, составляют несовершеннолетние 
в возрасте 14–15 лет [1]. С учетом возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность за 
тяжкие преступления (14 лет), следует предпо-
ложить, что большое количество преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, — тяжкие. 
Это очень высокий показатель. 

В процессе предупреждения преступности 
несовершеннолетних важное место занимает 
проблема ранней профилактики противоправ-
ного поведения среди подростков, прежде все-
го, в образовательных организациях. В связи 
с этим сегодня во главу угла ставится задача 
совершенствования программ профилактики 
в образовательных организациях, предусматри-
вающих применение наиболее эффективных 
форм и методов предупреждения противоправ-
ного поведения несовершеннолетних. Иннова-
ционная площадка в сфере образования и вос-
питания выступает как научно-методический 
центр, позволяющий прогнозировать, проекти-
ровать и апробировать новые образцы системы 
воспитательно-профилактической работы. Ос-
новной формой осуществления инновационной 
деятельности является инновационный проект.

Цель данного исследования состоит в изуче-
нии педагогических возможностей инновацион-
ных проектов, реализуемых в профессиональных 
образовательных организациях среднего профес-
сионального образования, в создании в обра-
зовательно-воспитательном процессе условий, 
способствующих преодолению социально нега-
тивных форм поведения обучающихся и форми-
рованию законопослушного поведения.

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследования 

выступили базовые положения системно-дея-
тельностного подхода, позволяющие рассма-
тривать исследуемую проблему «как целое, как 
единую систему и выявлять все последствия 
и взаимосвязи каждого частного решения» [2, 
с. 8], а с точки зрения деятельностного подхо-
да — как «динамическую, саморазвивающу-
юся, иерархическую систему взаимодействий 
субъектов» [3, с. 118]. Применительно к иссле-
дуемой проблеме заметим: системно-деятель-
ностный подход позволяет учитывать основные 
воспитательно-профилактические цели через 
создание единой воспитательной системы на 
весь период обучения путем использования 
различных форм и методов профилактической 
работы посредством целого комплекса целевых 
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние противоправного поведения и повышение 
правовой грамотности обучающихся. 

Для достижения поставленной цели ис-
пользовались методы анализа и обобщения на-
учных источников по проблеме исследования, 
статистического анализа, изучения положитель-
ного опыта работы образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в условиях 
функционирования инновационной площадки, 
по предупреждению противоправного поведе-
ния обучающихся.

Результаты исследования и их обсуждение
В последнее время проблеме инновацион-

ной проектной деятельности образовательных 
организаций уделяется внимание на самом вы-
соком уровне формирования государственной 
политики в сфере образования. Так, статья 20 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» предусматривает внедрение инно-
ваций в систему отечественного образования 
и одобряет «экспериментальную и инноваци-
онную деятельность в сфере образования». 
В законе говорится, что «в целях создания ус-
ловий для реализации инновационных проектов 
и программ, имеющих существенное значение 
для обеспечения развития системы образова-
ния, организации, реализующие указанные 
инновационные проекты и программы, при-
знаются федеральными или региональными 
инновационными площадками и составляют 
инновационную инфраструктуру в системе об-
разования» [4]. Образовательная организация, 
реализующая инновационный проект, получа-
ет статус инновационной площадки решением 
органа государственной власти Российской Фе-
дерации, осуществляющего функции по выра-
ботке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре образования. 

Основной формой инновационной деятель-
ности являются инновационные проекты. Про-
блема инновационной проектной деятельности 
образовательных организаций в науке исследо-
вана достаточно подробно. Ученые затрагивают 
разные аспекты проектной деятельности обра-
зовательных организаций. Так, проектная дея-
тельность как средство развития познавательной 
активности обучающихся раскрывается в трудах 
Х. Э. Абдулшехидовой, О. А. Гребенниковой, 
И. А. Киселевой, Н. В. Малышевой, М. С. Чва-
новой и др. [5–7]; как средство организации 
образовательной среды рассматривают проект-
ную деятельность И. В. Никитина, Т. А. Попо-
ва [8; 9] и др. Большое количество теоретических 
разработок посвящено профессиональному раз-
витию педагога через проектную деятельность 
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(П. М. Горев, Г. А. Игнатьева, Т. О. Катербарг, 
И. Н. Смирнова и др.) [10–13]. Учеными иссле-
дованы педагогические возможности проект-
ной деятельности в воспитательном процессе 
(Л. И. Борщева, М. А. Сурков и др.) [14; 15].

Несмотря на то, что проектная деятельность 
имеет свои особенности с учетом специфики на-
учной проблемы, авторы рассматривают проект-
ную деятельность «в качестве средства разра-
ботки и внедрения образовательных инноваций 
в учебно-воспитательный процесс» [16, с. 3], 
т. е. вслед за Н. Г. Алексеевым — как «один из 
типов инновационной деятельности, включаю-
щий выделение и анализ ситуации, постановку 
проблемы, выдвижение креативной идеи, вы-
страивание кооперации с другими участниками 
ситуации для реализации замысла, проведение 
рефлексии осуществляемой деятельности, ком-
муникации и взаимодействия» [17].

Позиционируя сущность проектной дея-
тельности на инновационные площадки (обра-
зовательные организации), реализующие инно-
вационные проекты, можно сделать вывод, что 
инновационная проектная деятельность образо-
вательных организаций представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных действий (полный 
цикл инновационной деятельности), направлен-
ных на решение актуальной конкретной научно-
педагогической и прикладной задачи, связанной 
с обновлением содержания учебно-воспита-
тельного процесса, внедрением эффективных 
форм и методов работы, распространением их 
в педагогической практике; включает в себя по-
следовательно сменяющие друг друга этапы:

 – организационно-подготовительный (опре-
деление состава участников инновационного про-
екта, распределение функциональных обязаннос-
тей, согласование мероприятий с социальными 
партнерами, разработка диагностического инстру-
ментария оценки эффективности инновационного 
проекта, выявление организационно-педагогиче-
ских условий для реализации проекта);

 – процессуальный (реализация комплекса 
мероприятий инновационного проекта, предус-
мотренных программой, проведение консуль-
таций для участников проекта по проблемам, 
возникающим в процессе реализации иннова-
ционного проекта);

 – обобщающий (оценка выполнения пока-
зателей эффективности проекта, определение 
степени удовлетворенности субъектов результа-
тами инновационной деятельности, издание ин-
формационно-аналитических и методических 
материалов по итогам реализации инновацион-
ного проекта).

Деятельность региональных инновацион-
ных площадок рассмотрим на примере инно-
вационных проектов профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, реализуемых 
в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования Челябинской об-
ласти. Актуальность этих проектов и востре-
бованность их другими образовательными 
организациями не вызывает сомнений. Про-
блема подростковой преступности в нашем ре-
гионе и в целом по стране заставляет ответст-
венно относиться к созданию благополучной 
и безопасной среды для детей и подростков, 
сохраняя в качестве приоритетных направлений 
предупреждение противоправного поведения 
несовершеннолетних.

Приоритетными направлениями деятель-
ности инновационной площадки на базе ГБПОУ 
«Усть-Катавский индустриально-технологиче-
ский техникум» (2013–2016 гг.) по теме «Ком-
плекс психолого-педагогических мероприятий 
как средство формирования профессиональных 
компетенций у обучающихся с девиантным по-
ведением в условиях профессионального об-
разования» выступили организационное, пси-
холого-педагогическое и научно-методическое 
сопровождение процесса формирования про-
фессиональных компетенций у обучающихся 
с девиантным поведением через вовлечение их 
в активную учебно-познавательную и обще-
ственную деятельность, разработка и апроба-
ция методики оценки сформированности про-
фессиональных компетенций во взаимосвязи 
с оценкой степени выраженности дезадаптации 
у обучающихся с девиантным поведением. Об-
новление содержания учебно-воспитательно-
го процесса в рамках проекта осуществлялось 
через организацию социально ориентирован-
ной деятельности студентов. Так, студенты на-
правления подготовки «Сварочное производ-
ство» в рамках социально значимого проекта 
подготовки молодежных спортивных площадок 
выполнили сварные конструкции для занятия 
воркаутом — уличной спортивной гимнастикой, 
нацеленной на развитие силы и выносливости. 
Оборудованы площадка для спортивного ком-
плекса и площадка для территории техникума. 
Для детского сада подготовили и смонтировали 
козырьки над входными дверями. Студенты за-
нимаются и облагораживанием территории тех-
никума — изготавливают сварные конструкции 
для клумб и цветников. Студенты специально-
сти «Программирование в компьютерных си-
стемах» в рамках практики проводят обучение 
компьютерной грамотности пожилых людей 
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и инвалидов. Этот проект реализовывался на 
основе сетевого взаимодействия с МУ «Ком-
плексный центр» Усть-Катавского городского 
округа. Студенты самостоятельно разрабатыва-
ли программы подготовки, подбирали матери-
ал, проводили индивидуальные консультации. 
Такое взаимодействие помогает сохранять связь 
поколений, понимать значимость своей про-
фессии и закрепляет выработанные профессио-
нальные навыки.

Инновационной формой работы с подрост-
ками с девиантным поведением выступило со-
циальное партнерство, направленное на созда-
ние обстановки защищенности личности через 
организацию межличностных и межгрупповых 
отношений, достигаемых за счет координации 
действий администрации и педагогов, предста-
вителей работодателей, родителей и студентов.

Основными направлениями инновационной 
деятельности ГБПОУ «Южно-Уральский мно-
гопрофильный колледж» в рамках региональной 
инновационной площадки «Система социально-
правового сопровождения студентов колледжа 
как фактор успешной профилактики правона-
рушений» (2020–2023 гг.) выступили развитие 
социообразовательной среды, ориентированной 
на социально-правовое сопровождение, право-
вое просвещение студентов колледжа. Положи-
тельные результаты реализации инновационного 
проекта были достигнуты благодаря групповым 
методам работы со студентами: тематическим 
классным часам по правовой пропаганде «Незна-
ние закона не освобождает от ответственности», 
«Я и закон», «Знаешь ли ты право?», «Хочу и надо, 
могу и должен» и др.; привлечению их к участию 
в предметных, спортивных, культурно-массовых 
мероприятиях. Так, в Юридическом комплексе 
создан студенческий клуб «Правовед». Члены 
клуба на своих заседаниях обсуждают наиболее 
актуальные и спорные вопросы законодательст-
ва, после обсуждений с результатами своих ис-
следований выступают на классных часах, кон-
ференциях и других внеучебных мероприятиях. 
Студенты создают видеоролики и презентации 
на актуальные социальные и правовые темы для 
участия в конкурсах различного уровня. В кол-
ледже действует научное общество учащихся 
«Пирамида». Исследовательские работы студен-
тов по вопросам гражданственности, сохранения 
народами страны своей национальной культуры 
и языка, развития отраслей права находят выход 
на ежегодной научно-исследовательской конфе-
ренции колледжа в секциях «Гуманитарное на-
правление: лингвистика, психология, социоло-
гия» и «Право и экономика».

Традиционными для колледжа являются 
тренинги, проводимые со студентами специа-
листами МБУ «Центр профилактического со-
провождения „КОМПАС“» на актуальные темы 
(«Позитивное взаимодействие в профилактике 
химических зависимостей», «Стратегии эффек-
тивного взаимодействия и профилактика кон-
фликтов», «Навыки жизнестойкости»), через 
которые проходят 95 % первокурсников. Работа 
по организации профилактики курения табака 
и курительных смесей, потребления алкоголь-
ных и спиртосодержащих напитков, наркотиче-
ских средств, психотропных и психоактивных 
веществ, суицидального поведения у подрост-
ков проводится при тесном взаимодействии 
с сотрудниками полиции, представителями про-
куратуры.

В качестве инновационных методов 
и средств, поддерживающих систему соци-
ально-правового сопровождения, следует на-
звать игровую методику «социальный театр» 
с проигрыванием острых социальных ситуа-
ций; методику социального наставничества, 
позволяющую выстроить позитивно-резуль-
тативную коммуникацию между взрослыми 
и подростками.

Смысловым и деятельностным ядром ре-
гиональной инновационной площадки являет-
ся социальная игра-навигатор «Я — Человек». 
Суть игры состоит в том, что ее участникам пре-
доставляется возможность увидеть себя в буду-
щем через несколько лет, задуматься о том, что 
необходимо поменять в поведении, ответить на 
вопрос, смогут ли они сформироваться как лич-
ность и социализироваться. С целью коррекции 
поведения и предупреждения совершения про-
тивоправных деяний к участию в сеансах игры 
«Я — Человек» в обязательном порядке привле-
каются студенты, находящиеся в группе риска.

Инновационный проект «Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних „зоны 
риска“ и „группы риска“ посредством про-
фориентации и предпрофессиональной под-
готовки в условиях дополнительного обра-
зования», реализуемый на базе ГБУДО «Дом 
учащейся молодежи „Магнит“» (с 2021 г. по 
настоящее время), нацелен на решение задач 
ранней профилактики и предупреждения про-
тивоправного поведения несовершеннолетних 
путем вовлечения их в предпрофессиональную 
и профориентационную деятельность силами 
учреждения дополнительного образования во 
взаимодействии с социальными партнерами. 
В качестве средств профилактики используют-
ся возможности профессиональной ориентации 
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несовершеннолетних в рамках социального про-
екта «Ступени в профессию». Мероприятия про-
екта базируются с учетом потребностей и возмож-
ностей региона [экономические запросы региона 
в рабочей силе, возможности профессионально-
го обучения по месту проживания (программы 
СПО), возможные места профессионального ро-
ста]. К одной из форм инновационной деятель-
ности следует отнести привлечение подростков 
к работе клуба волонтеров «Магнит добра» по 
оказанию безвозмездной помощи людям, нужда-
ющимся в ней; участию в общественно значи-
мых мероприятиях с согласия их организаторов. 
Основной целью клуба является формирование 
гражданской позиции, самоорганизации, чувства 
социальной ответственности, солидарности, вза-
имопомощи и милосердия в обществе.

Программа реализации инновационного 
проекта «Система профилактики проявления 
агрессивного поведения субъектов образова-
тельной среды профессиональной образова-
тельной организации», разработанная ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж имени 
С. В. Хохрякова» (с 2022 г. по настоящее время), 
включает в себя совокупность организационно-
воспитательных мероприятий, направленных на 
предупреждение, устранение или нейтрализа-
цию основных причин и условий, вызывающих 
различного рода агрессивное (конфликтное) 
поведение субъектов образовательной среды. 
В числе инновационных технологий в профи-
лактике агрессивного поведения несовершенно-
летних в рамках проекта рассматриваются ме-
диативно-восстановительные технологии. 

В процессе реализации инновационного 
проекта организуется информационное сопро-
вождение путем публикаций, выступлений, 
проведения круглых столов и научно-практиче-
ских конференций и др. 

На обобщающем этапе проводится итоговая 
диагностика субъектов образовательной среды 
и оценивается результативность функциониро-
вания инновационной системы противодейст-
вия противоправному поведению обучающихся 
на основе определенных критериев и инстру-
ментария. 

Заключение
Образовательные организации среднего 

профессионального образования, осуществля-

ющие свою деятельность в рамках региональ-
ных инновационных площадок и реализующие 
инновационные проекты, благодаря концент-
рации ресурсов на наиболее важных направле-
ниях учебно-воспитательной деятельности ста-
новятся своеобразным научно-методическим 
центром и экспериментальной площадкой для 
внедрения и апробации обновленной образова-
тельной системы, принципиально новых техно-
логий с анализом и оценкой их эффективности. 
Важно заметить, что новые подходы к решению 
актуальной проблемы педагогической практики 
осваиваются всем педагогическим коллективом, 
что обеспечивает, с одной стороны, повышение 
компетентности педагогических работников, 
с другой — эффективность инновационного 
проекта.

Проблема преступности несовершенно-
летних обусловлена социально-политически-
ми проблемами, с которыми сталкивается мо-
лодежь в современный период. Значительный 
рост преступлений и иных правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, поиск но-
вых форм и методов воспитания правопослуш-
ного поведения обусловливает актуальность 
инновационных проектов по предупреждению 
противоправного поведения несовершеннолет-
них, реализуемых в образовательных организа-
циях в статусе региональных инновационных 
площадок. В статье представлен положитель-
ный опыт работы некоторых профессиональ-
ных образовательных организаций среднего 
профессионального образования Челябинской 
области, реализующих инновационные проекты 
по предупреждению противоправного поведе-
ния несовершеннолетних. Проекты основаны 
на методологических положениях системного 
и деятельностного подходов, предполагающих 
создание единой динамической саморазвиваю-
щейся воспитательной системы взаимодейст-
вия участников проекта на полный цикл обуче-
ния путем использования эффективных форм 
и методов профилактической работы в рамках 
реального процесса воспитания и обучения. Ис-
пользуемые образовательными организациями 
формы и методы профилактики противоправно-
го поведения несовершеннолетних имеют ком-
плексный и системный характер, способствуют 
достижению высоких результатов. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Елена Викторовна Швачко1*, w2905@mail.ru
Любовь Дмитриевна Мошкина2, 17-61@mail.ru
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Аннотация. В настоящее время обострилась проблема неадекватного профессионального 
самоопределения личности уже на этапе выбора траектории профессионального образова-
ния. Молодой специалист, осуществивший данный выбор под влиянием внешних факторов, 
часто в процессе обучения проявляет недостаток интереса к процессу обучения, как следст-
вие — низкий уровень обученности; он испытывает неудовлетворенность профессиональной 
деятельностью или вообще не находит себя на рынке труда по освоенной профессии. Профес-
сиональные намерения связаны с престижем профессии. Устойчивость профессиональных 
намерений связана с осознанием студентами требований, предъявляемых специальностью, 
отчетливым представлением об ее трудностях и готовностью к их преодолению. Представле-
ны результаты проведенного исследования профессионального самоопределения студентов 
в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» на основе диагностических методик 
М. Рокича (выявление ценностей); Л. Йовайши (определение профессиональных намерений); 
Э. Шейна (типы карьерных ориентаций). В ходе проведенного исследования было обнаружено, 
что ценностные ориентации и важность профессиональных намерений недостаточно осозна-
ются личностью на этапах выбора и в процессе профессионального обучения. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, профессиональные намерения, профессиональ-
ные предпочтения, профессиональное самоопределение, студенты колледжа
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Abstract. At present, the problem of inadequate professional self-determination of the individual has 
become aggravated already at the stage of choosing the trajectory of professional education. A young 
specialist who made this choice under the influence of external factors often shows a lack of interest 
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in the learning process during the learning process and, as a result, a low level of learning; experi-
ences dissatisfaction with professional activities or does not find himself at all in the labor market in 
the mastered profession. Professional intentions are associated with the prestige of the profession. 
The stability of professional intentions is associated with students’ awareness of the requirements of 
the specialty, a clear idea of its difficulties and readiness to overcome them. 
The results of the study of professional self-determination of students in the “South Ural State College” 
based on the diagnostic methods of M. Rokeach (identification of values); L. Yovaisha (determination 
of professional intentions); E. Schein (types of career orientations) are presented. In the course of 
the study, it was found that value orientations and the importance of professional intentions are not 
sufficiently realized by a person at the stages of choice and in the process of vocational training.

Keywords: value orientations, professional intentions, professional preferences, professional self-
determination, college students

For citation: Shvachko EV, Moshkina LD. The influence of terminal and instrumental values on profes-
sional intentions and preferences of students in secondary vocational education. Innovative develop-
ment of vocational education. 2023;(2(38): 169-178. (In Russ.).

Введение
Проблема профессионального самоопреде-

ления все больше привлекает к себе внимание 
ученых и практиков нашей страны. Следует от-
метить исследования, в которых анализируется 
сущность профессионального самоопределения 
как детерминанты профессиональных намере-
ний. Среди них работы Е. Ф. Зеера, Н. А. Исаева, 
В. Н. Карандашева, И. А. Килиной, Е. А. Климо-
ва, И. Б. Котова, Н. Н. Никитина, Н. С. Пряжни-
кова, Е. П. Сичинского и др. 

Цели исследования: на основе диагностики 
выявить ценностные ориентации, предпочтения 
и их влияние на профессиональные намерения 
студентов среднего профессионального обра-
зования (далее — СПО); предложить пути ре-
шения проблемы через педагогический инстру-
ментарий.

В эксперименте приняли участие студенты 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж» (далее — ГБПОУ «ЮУГК», обучаю-
щиеся по направлению «Экономика и управле-
ние». Предмет исследования: формы и методы 
обучения, позволяющие ценностным ориента-
циям влиять на профессиональные намерения 
студентов. 

Материалы и методы исследования
Методы исследования: теоретические (ана-

лиз литературных источников по теме); диаг-
ностические (определение профессиональных 
намерений Л. Йовайши; типы карьерных ориен-
таций по Э. Шейну; терминальные и инструмен-
тальные ценности по М. Рокичу); статистиче-
ские (результаты исследования обрабатывались 
посредством пакета прикладных программ 
SPSS с использованием коэффициента линей-
ной корреляции Пирсона).

По результатам работы представлен фраг-
мент программы развития профессиональных 
намерений, которая позволит более гибко осу-
ществлять профессиональную деятельность 
в социальных условиях негарантированной заня-
тости. Также полученные результаты могут быть 
использованы для повышения эффективности 
профессионального самоопределения студентов.

Современная молодежь в процессе образо-
вательной и профессиональной деятельности 
все чаще сталкивается с проблемой дальнейше-
го выбора, будь то выбор направления следую-
щего уровня образования или же смена сферы 
деятельности. Поэтому задача педагогов и обра-
зовательных организаций в целом заключается 
в том, чтобы помочь обучающемуся осознанно 
подойти к этому выбору, сформировать у него 
знания и умения, которые позволят через согла-
сование личностных и социально-профессио-
нальных потребностей выбрать оптимальный 
карьерный трек [1]. 

Период обучения в СПО характеризуется за-
кладыванием основ будущего вида деятельнос-
ти — реализации себя в профессиональном плане, 
а также стремлением к осмыслению своего буду-
щего — жизнедеятельности в целом, т. е. одновре-
менным протеканием процессов профессиональ-
ного и личностного самоопределения. 

Ведущую роль в развитии этих взаимооб-
условленных процессов личностного роста иг-
рает формирование и развитие ценностных ори-
ентаций и профессиональных намерений.

Под профессиональными намерениями по-
нимается совокупность сознательных побужде-
ний к овладению определенным видом деятель-
ности и совершенствованию в нем, опирающаяся 
на профессиональное самоопределение [2].
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В результате эмпирических исследований 
И. А. Килиной [3] выявлены следующие стадии 

развития профессиональных намерений у об-
учающихся (табл. 1). 

Таблица 1
Стадии развития профессиональных намерений у обучающихся

Наименование стадии развития 
профессиональных намерений Характеристика

1. Стадия предразмышления Обучающиеся не включены в проблему профессиональ-
ного самоопределения (они не задумывались всерьез над 
своим профессиональным будущим, и только убедившись, 
что многие одноклассники включены в поиск профессии, 
активизируют самостоятельный поиск)

2. Стадия длительных и безрезультатных раз-
мышлений (растерянность, переживания)

Подросток часто размышлял о том, с чего начать профес-
сиональный путь, но так и не пришел к каким-либо ре-
зультатам

3. Стадия разнотипных намерений Старшеклассник стоит перед выбором разнотипных про-
фессиональных занятий

4. Стадия выбора однотипных профессий Молодой человек не может выбрать среди нескольких ин-
тересующих его однотипных профессиональных занятий

5. Стадия конкретных, но необоснованных 
профессиональных планов (нереалистичность)

У старшеклассника конкретные намерения, не подкре-
пленные серьезной аргументацией и личностными пред-
посылками; расплывчатость планов (подросток предлага-
ет заняться «чем-нибудь, связанным с техникой» и т. п.)

6. Стадия обоснованных профессиональных 
намерений

Обучающийся имеет конкретный, обоснованный профес-
сиональный план; знает, с какой профессии начнет про-
фессиональную карьеру; может аргументированно объяс-
нить свой выбор; знает, в каком учебном заведении будет 
получать профессиональное образование

Профессиональные предпочтения пред-
ставляют собой некоторую избирательность 
и направленность по отношению к объектам 
выбора относительно сферы профессий и про-
фессиональной деятельности. Проблема про-
фессиональных предпочтений имеет в большей 
степени практическое значение, и часто в науке 
изучаются мотивы выбора профессии как осно-
вания неких предпочтений [4].

Мы разделяем точку зрения Е. В. Пилипен-
ко [4], что когда речь идет о профессиональных 
предпочтениях, то в научной литературе вы-
деляют, как правило, не их непосредственно, 
а то, что определяет эти предпочтения: черты 
характера личности, интересы, потребности, 
склонности, доминирующие мотивы, ценности 
и установки и т. д. 

Социальную и профессиональную актив-
ность личности детерминируют ценностные 
ориентации. Социальная культура специалиста 
есть результат присвоения личностью общест-
венных и профессиональных ценностей (тер-
минальные и инструментальные), развития до 
уровня зрелости (целостности) сторон лично-
сти, имеющих профессиональную направлен-
ность [5]. Ценности являются ядром культуры.

Именно ценностные ориентации оказывают 
влияние на выбор профессии и характер про-
фессионального развития. Ценностные ориен-
тации выражают сознательное отношение че-
ловека к социальной действительности и в этом 
качестве определяют широкую мотивацию его 
поведения, оказывают существенное влияние 
на все стороны его деятельности. 

Выявление терминальных (ценности-це-
ли) и инструментальных ценностей (ценности-
средства) осуществлялось с помощью методики 
М. Рокича (табл. 2). Некоторые результаты мы 
публиковали на промежуточном этапе исследо-
вания [6]. Так, из предложенных 18 терминаль-
ных ценностей обучающиеся предпочитают 
в первую очередь ценности, связанные с лич-
ным благополучием, а не с профессиональным 
развитием. Первое место они отдают здоровью. 
Далее — любовь, что объясняется возрастными 
особенностями опрашиваемых. Явное пред-
почтение отдается также материально обеспе-
ченной жизни, занимающей третью позицию 
в рейтинге. Этот выбор может быть обусловлен 
выбором обучения на экономическом направле-
нии. На последнем месте находятся творчество 
и счастье других.



172

Education and Socialization of the Individual

Средства, которые могут быть использова-
ны для достижения жизненных целей, — это 
инструментальные ценности. Результаты ис-
следования показали: обучающиеся считают, 
что достичь материально обеспеченной жиз-
ни они могут с помощью таких качеств, как 
честность, воспитанность, ответственность — 
именно в такой последовательности. На по-
следних местах: эффективность в делах; высо-
кие запросы; непримиримость к недостаткам 
в себе и в других.

Л. Йовайша (табл. 2) выявляет склонности 
к следующим сферам профессиональной дея-
тельности: сфера искусства; сфера технических 
интересов; сфера работы с людьми; сфера умст-
венного труда; сфера физического труда [склон-
ность к подвижной (физической) деятельности]; 
сфера материальных интересов (производст-
во и потребление материальных благ). В ходе 
опроса по изучению профессиональных наме-
рений [6] было выявлено заметное предпоч-
тение (больше 50 %) — сферы материальных 
интересов (16,4 балла), физического труда 
(15,8 балла) и искусства (15,3 балла). Такие дан-
ные могут свидетельствовать о неустойчивости 
профессионального самоопределения, незрело-

сти и инфантильности личности подростков. 
Не все опрошенные готовы работать по полу-
ченной специальности. Наблюдается неопре-
деленность в отношении профессиональной 
траектории и жизненных планов с точки зрения 
построения карьеры.

Результаты исследования и их обсуждение 
В рамках исследования, определяя влияние 

ценностных ориентаций на профессиональные 
намерения студентов, мы провели корреляци-
онный анализ. Выявленные корреляционные 
связи показывают, что изменчивость одного 
признака находится в соответствии с изменчи-
востью другого.

В таблице 2 мы видим наиболее значимые 
связи между ценностями и профессиональны-
ми намерениями. Обнаружена связь здоровья со 
сферой физического труда, общественного при-
знания — со сферой технических и материаль-
ных интересов. Также обнаружена связь между 
развлечениями и сферой умственного труда, 
ценностью свободы и сферой работы с людьми. 
Счастливая семейная жизнь связана со сферой 
материальных интересов, счастье других — со 
сферой искусства и сферой физического труда, 
творчество — со сферой умственного труда.

Таблица 2
Корреляционная матрица показателей профессиональных намерений  

и терминальных ценностей

№ 
п/п

Терминальные ценности  
по М. Рокичу
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1 Активная деятельная жизнь –0,050 0,002 –0,010 0,068 0,190 –0,281*
2 Жизненная мудрость –0,177 –0,038 –0,081 0,140 0,144 –0,065
3 Здоровье –0,080 –0,065 –0,046 0,051 0,311* –0,281*
4 Интересная работа 0,170 0,117 –0,254 –0,023 0,141 –0,265
5 Красота природы и искус-

ства
0,041 0,193 0,202 –0,152 –0,299* 0,181

6 Любовь –0,098 0,072 0,242 –0,249 0,248 –0,150
7 Материально обеспеченная 

жизнь
–0,008 –0,128 –0,096 0,010 0,164 –0,003

8 Наличие хороших и верных 
друзей

0,138 –0,147 –0,231 0,220 –0,107 0,026

9 Общественное признание 0,230 –0,309* –0,135 –0,067 –0,048 0,328* 
10 Познание –0,011 0,074 –0,046 –0,004 –0,181 0,220
11 Продуктивная жизнь –0,029 0,042 0,096 –0,009 –0,253 0,257
12 Развитие –0,201 0,040 0,125 –0,075 0,184 –0,050
13 Развлечения 0,095 –0,257 –0,067 0,355* –0,292* 0,111
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№ 
п/п

Терминальные ценности  
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14 Свобода –0,093 –0,214 0,307* –0,043 0,002 0,135
15 Счастливая семейная жизнь –0,120 0,272 0,048 –0,060 0,171 –0,333* 
16 Счастье других 0,301* 0,089 –0,119 0,071 –0,395** 0,074
17 Творчество –0,020 0,229 0,148 –0,324* 0,103 –0,033
18 Уверенность в себе –0,039 0,034 –0,094 0,032 –0,036 0,094

Примечания: *р от 0,01 до 0,05;
**р < 0,01.

Окончание  таблицы 2

Полученные корреляционные связи свиде-
тельствуют о незрелости профессиональных 

намерений, обусловленной неготовностью к бу-
дущей профессиональной жизни.

Таблица 3
Корреляционная матрица показателей профессиональных намерений  

и инструментальных ценностей

№  
п/п

Инструментальные 
ценности по М. Рокичу 

Профессиональные намерения по Л. Йовайше
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1 Аккуратность 0,172 –0,189 –0,093 0,161 0,049 –0,213
2 Воспитанность 0,047 –0,009 –0,284* 0,295* 0,135 –0,282*
3 Высокие запросы 0,018 –0,054 –0,301* 0,118 0,129 –0,042
4 Жизнерадостность 0,069 –0,178 0,227 0,151 –0,161 –0,083
5 Исполнительность 0,047 0,198 0,098 –0,004 –0,219 0,057
6 Независимость 0,125 –0,198 –0,215 0,031 0,312* –0,212
7 Непримиримость к недо-

статкам
–0,079 0,052 0,144 –0,011 –0,139 0,115

8 Образованность –0,217 0,269 0,234 –0,101 0,050 –0,155
9 Ответственность –0,062 0,175 –0,088 –0,170 0,157 –0,009

10 Рационализм 0,387** –0,256 –0,136 –0,099 –0,158 0,276
11 Самоконтроль 0,147 0,111 –0,206 –0,112 –0,100 0,173
12 Смелость в отстаивании 

своего мнения
–0,231 0,126 0,211 –0,237 0,060 0,211

13 Твердая воля –0,327* 0,182 –0,054 0,028 0,057 0,127
14 Терпимость –0,177 0,110 0,003 0,190 –0,170 0,051
15 Честность –0,171 –0,063 0,203 –0,088 0,139 0,035
16 Чуткость 0,154 –0,212 0,074 0,054 –0,047 –0,034
17 Широта взглядов 0,244 –0,081 0,328* –0,154 –0,224 0,026
18 Эффективность в делах –0,010 0,144 –0,161 –0,134 0,131 0,008

Примечания: *р от 0,01 до 0,05;
**р < 0,01.
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Мы видим связь высоких запросов со сфе-
рой работы с людьми (–0,301), рационализма со 
сферой искусства (–0,387), связь широты взгля-
дов со сферой искусства (0,244) и со сферой ра-
боты с людьми (0,328).

Показатели корреляционного анализа означа-
ют, что если коэффициент больше 0,70, то связь 
между показателями сильная; от 0,30 до 0,70 — 
связь умеренная, меньше 0,30 — связь слабая.

Перед нами низкие значения коэффициентов 
корреляции, что свидетельствует не только о не-
значительном влиянии ценностей на профессио-
нальные намерения, но и о незрелости личности 
в целом, т. е. о низкой готовности к будущей жизни.

Таким образом, в ходе проведенного иссле-
дования была выявлена недостаточная сформи-
рованность профессиональных намерений об-
учающихся, что в дальнейшем может повлиять 
на успешность их деятельности. Результаты ис-
следования показали, что не все студенты СПО 
готовы работать по полученной специальности. 
Наблюдается неустойчивость, неопределен-
ность в отношении профессиональных планов. 

Анализ опыта профориентационной рабо-
ты в ГБПОУ «ЮУГК» [6] показал, что сопро-
вождение профессионального самоопределения 
обучающихся осуществляется с учетом принци-
пов системности, этапности, активности, соци-
ального партнерства, открытости. 

Традиционными формами погружения сту-
дентов в профессию являются производствен-
ное обучение и производственная практика. 

Актуальными для обучающихся выпуск-
ных курсов являются мероприятия с участием 
работодателей, представителей профессии, тру-
довых династий, центров занятости населения: 
ярмарки вакансий, деловые игры, круглые сто-
лы, экскурсии на рабочие места, тренинги по 
самопрезентации на рынке труда и выходу из 
проблемных ситуаций. Примерами таких меро-
приятий могут служить ярмарка вакансий, де-
ловая игра «Лицом к лицу… с работодателем», 
внеклассное мероприятие «Шаги в профес-
сию», массовое профориентационное меропри-
ятие «День юриста» и т. д.

Активно используется в ГБПОУ «ЮУГК» 
такая форма сопровождения профессиональ-
ного самоопределения и построения карьеры 
обучающимися, как деловая игра. В профори-
ентации обучающихся применяются групповые 
и индивидуальные консультации. 

Разработаны (адаптированы), апробирова-
ны и рекомендованы к использованию следу-
ющие критерии сформированности профес-
сионального самоопределения обучающихся, 
представленные в таблице 4. Критерии про-
фессионального самоопределения личности 
обучающегося рассматриваются в их единстве 
и взаимосвязи. При этом когнитивный крите-
рий ценен для накопления профессиональных 
знаний, т.  е. для самообразования, мотиваци-
онно-ценностный — для самопознания, дея-
тельностно-практический — для самореализа-
ции личности.

Таблица 4
Критерии и показатели результативности профессионального самоопределения 

обучающихся профессиональных образовательных организаций [7, с. 314]
Критерий Показатель Средство измерения

Когнитивный 1. Информированность о выбранной про-
фессии.
2. Проработанность личного плана по-
строения карьеры, оценка реалистичности 
профессионального плана.
3. Уровень самооценки потенциальных 
возможностей, направленных на форми-
рование готовности к построению про-
фессиональной карьеры

1. Анкета «Информированность студента 
о своей профессии, специальности».
2. Опросник по схеме построения лич-
ной профессиональной перспективы 
(Н.  С.  Пряжников).
3. Методика исследования самооценки 
личности (С.  А.  Будасси)

Мотивационно-
ценностный

1. Осознанность мотивации к получению 
профессии.
2. Осознанность ценности будущей про-
фессиональной деятельности и карьерных 
ориентаций.
3. Сформированность ценностных ори-
ентаций, направленных на моделирование 
и построение личностно-профессиональ-
ных планов

1. Методика «Мотивы выбора профессии» 
(Р.  В.  Овчарова).
2. Методика диагностики ценностных 
ориентаций в карьере «Якоря карьеры» 
(Э.  Г.  Шейн).
3. Тест «Ценностные ориентации»  (М. Ро-
кич)



175

Воспитание и социализация личности

Критерий Показатель Средство измерения
Деятельностно-
практический

1. Уровень профессиональной направлен-
ности.
2. Уровень адаптации студента-первокурс-
ника.
3. Активная позиция студента в освоении 
профессиональной деятельности, построе-
нии учебной и профессиональной карьеры

1. Тест-опросник для определения уровня 
профессиональной направленности сту-
дентов (Т.  Д.  Дубовицкая).
2. Анкета для студента I курса.
3. Лист наблюдения участников профори-
ентационных мероприятий

Окончание  таблицы 4

Результатом реализации сопровождения 
профессионального самоопределения обуча-
ющихся выступает повышение конкуренто-
способности ПОО за счет мероприятий, на-
правленных на достижение планируемого 
результата по набору обучающихся, сохране-
нию контингента, эффективному трудоустрой-
ству выпускников по полученной профессии, 

специальности, адаптации и закрепляемости 
на рабочем месте.

Программа по профориентации «Мои про-
фессиональные намерения» призвана помочь вы-
пускникам в нелегкий переходный период. Это 
одна из нетрадиционных форм активной работы, 
учитывающей специфику возраста. Выборочно 
приводим фрагмент данной программы (табл. 5).

Таблица 5
Темы занятий по формированию профессиональных намерений

№ 
п/п Тема занятий Количество 

часов
Методы формирования  

профессиональных намерений
1 Ориентировочное 1–2 Упражнение «Оригинальное знакомство»
2 Классификация профессий 1 Упражнение «Фантики». 

Игра «Молекулы»
3 Выбор и моделирование 1 Упражнение «Выбор»
4 Темперамент и выбор профессии 1–2 Личностный опросник Айзенка
5 Интересы и выбор профессии 1–2 Тест «Карта интересов»
6 Склонности и профессиональная на-

правленность
1 Игра-имитация «Поезд». 

Опросник Е. А. Климова
7 Профессиональный тип личности 1 Тест «Профессиональный тип личности».

Игра «Телеграф»
8 Новые профессии на рынке труда 1–2 Деловая игра «Кадровый вопрос»
9 Как достичь успеха в профессии 1 Упражнения «Паутина», «Деловые качест-

ва», «Веер»
10 Поддержка друзей 2 Упражнения «Лучшее качество соседа сле-

ва», «Поддержка»

Таким образом, работа осуществляется с по-
мощью игровых методов, методов моделирова-
ния; использования диагностических методик, 
методов групповой работы, таких как дискуссия 
и мозговой штурм.

Данные занятия, безусловно, являются ча-
стью той большой работы, которая организует-
ся и проводится в целях профориентации. Это 
и трудовое обучение, и организация экскурсий 
на предприятия, и организация встреч с пред-
ставителями различных профессий.

Примерами интерактивных форм являются 
деловые, сюжетно-ролевые игры, кейсы, ма-
стер-классы, профессиональные пробы. Уча-
ствуя в интерактивном занятии, обучающиеся 
приобретают навыки коллективного взаимодей-

ствия, сотрудничества, умения самопрезента-
ции, учатся высказывать собственное мнение, 
отстаивать свои идеи по решению проблем, 
проявлять социальную активность, готовность 
к профессиональному выбору и дальнейшей со-
циально-экономической деятельности. Как по-
казывает практика, последнее время пассивные 
формы профориентации уходят на второй план, 
все больше молодежь интересуют более актив-
ные современные формы, в которых они сами 
познают себя. 

Поэтому, чтобы работа по профориентации 
была наиболее эффективной, необходимо ис-
пользовать современные практико-ориентиро-
ванные формы и методы сопровождения профес-
сионального самоопределения. Необходимость 
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практико-ориентированности профориентации 
нашла отражение в Концепции сопровождения 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся в условиях непрерывности образования, 
разработанной ГБПОУ «ЮУГК». Авторы Кон-
цепции отмечают, что важно вовлечение обуча-
ющихся в систему практико-ориентированной 
деятельности для развития формирования го-
товности к профессиональному самоопреде-
лению. К такой деятельности можно отнести 
проектную, исследовательскую, творческую 
деятельность, трудовые и профессиональные 
пробы, мастер-классы, тренинги, чемпионат 
«Молодые профессионалы» и др.

Современные формы профориентационной 
работы — это не просто интересные для обуча-
ющихся формы работы, но, прежде всего, фор-
мы, вооружающие их средствами для самостоя-
тельного выбора своего будущего.

Заключение
В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 
14.08.2020 № 01/1739 «Об утверждении Кон-
цепции организационно-педагогического со-
провождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся Челябинской области» [8] 
повышается необходимость разработки меро-
приятий, направленных на адекватное профес-
сиональное самоопределение личности.

На основании полученных в настоящем ис-
следовании данных можно сделать следующие 
выводы.

Важность профессионального самоопреде-
ления недостаточно осознается личностью на 
этапах выбора и в процессе профессионального 
обучения. Преодоление этой проблемы требует 
не только привлечения к ней внимания общест-
ва и государства, но и научного осмысления яв-
лений и процессов, способствующих решению 
данной проблемы педагогическими методами 

и формами (в частности, деловая игра, группо-
вые и индивидуальные консультации, мозговой 
штурм и др.). Предложенная в данной статье 
программа по профориентации «Мои профес-
сиональные намерения» призвана помочь вы-
пускникам в выборе профессионального пути. 
Разработаны и рекомендованы к использова-
нию критерии и показатели результативности 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся профессиональных образовательных ор-
ганизаций. 

Все эти мероприятия не только способству-
ют повышению эффективности профессиональ-
ного самоопределения студентов, но и повыша-
ют конкурентоспособность профессиональных 
образовательных организаций. 

С точки зрения психологической науки 
в области научных интересов авторов статьи 
находятся процессы профессионального само-
определения, которые связываются с личност-
ным самоопределением личности. Поэтому 
в ходе дальнейших исследований необходимо 
выявить связь профессиональных намерений 
и мотивов с жизненными ценностями человека, 
а также возможно изучение профессионального 
самоопределения на разных стадиях возрастно-
го развития личности.

В рамках психолого-педагогической под-
держки самоопределения обучающихся, спо-
собствующей реализации сознательного выбора 
профессии, мы предлагаем введение учебного 
курса «Самоопределение и профессиональная 
ориентация обучающихся» с учетом специфики 
профессиональной деятельности будущих вы-
пускников. В этом случае осознание студентами 
требований, предъявляемых специальностью, 
отчетливое представление о трудностях и готов-
ность к их преодолению будут также положи-
тельно влиять на устойчивость профессиональ-
ных намерений и предпочтений.
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