
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

PROFESSIONAL EDUCATION IN RUSSIA AND ABROAD

Научно-образовательный журнал

2 (50) 2023

Кемерово



Учредитель 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

Журнал зарегистрирован 06 октября 2015 года в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-63279

Главный редактор
Л. С. Зникина

Редакционный совет:
В. И. Блинов, С. К. Бондырева, Д. Н. Девятловский, Г. И. Ибрагимов, Е. А. Комарницкая, 
Н. В. Костюк, А. Кусаинов, А. С. Молчанов, О. П. Нестеренко, С. А. Пфетцер, Л. В. Резинкина, 
Ф. Р. Рузикулов, И. П. Смирнов, И. Р. Сташкевич, И. Б. Стрелкова, Самбалхундэв Хаш-Эрдэнэ

Редакционная коллегия:
Л. С. Зникина, А. А. Баканов, Н. В. Волынкина, М. И. Губанова, С. А. Дочкин, 
Д. Г. Кочергин, Г. И. Лушникова, Р. М. Шерайзина, Н. П. Шубина
 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций

Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования

Журнал включен в международную базу данных периодических изданий Ulrich’s Periodicals Directory 
и в научную электронную библиотеку открытого доступа (Open Access) «КиберЛенинка», 
входящую в топ-50 мировых электронных хранилищ научных публикаций

Электронная версия журнала размещена на сайте www.prof-obr42.ru

 
 
 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. 
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы.

© Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», 2023



3

СОДЕРЖАНИЕ

Современные тенденции развития  
профессионального образования
Афанасьева О. Ю., Быстрай Е. Б., 
Скоробренко И. А., Зникина Л. С.
Полисубъектность образовательного процесса 
в высшей школе как фактор профессионального 
становления будущих учителей ..............................................5
Васильева А. В.
Портрет современного магистранта ....................................12
Елистратова К. А.
Управление кросс- многомерным образовательным 
процессом в школе: вызовы и решения...............................22
Мартынова Т. Н., Зеленин А. А., Яницкий М. С.
Реализация социальной политики 
по поддержке учащейся молодежи 
в условиях цифровизации общества: 
региональный аспект ............................................................29
Пилко И. С.
Потребности специалистов вузовских библиотек 
в дополнительном профессиональном образовании ........36
Слесаренко Е. В., Зонова О. В., Шевелева О. Б.
Повышение финансовой грамотности 
обучающихся неэкономических специальностей 
в вузах .....................................................................................47
Сташкевич И. Р., Крупинова Е. О.
Система профессионального развития: 
роль советника по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями 
в профессиональной образовательной организации ........53

Профессиональное становление, 
воспитание и развитие личности
Авилов Г. М.
Особенности мотивации дистанционного обучения 
представителей разных возрастных групп .........................60
Касьянова Т. И., Мальцев А. В., Хайдуков И. С.
Карьерное консультирование студентов: 
поиск инструментов ...............................................................67
Краснов С. И., Таизова О. С.
Субъектная позиция интерпретатора текста 
в фокусе проблемы развития самосознания 
старших подростков в общем образовании ........................76
Миханова О. П.
Обсценная лексика в студенческой среде вуза: 
как к этому относиться? ........................................................84
Рассохина И. Ю., Лагутина З. А.
Наставничество в проектной деятельности 
школьников в условиях дистанционного 
взаимодействия .....................................................................90
Серова Н. А., Понамарева Е. В.
Особенности применения цифровых образовательных 
ресурсов в подготовке педагогов дополнительного 
профессионального образования ......................................101

Фомина А. М.
Педагогические условия формирования и развития 
лидерских качеств у руководителей ОВД .......................... 113
Шефер О. Р., Антонова Н. А.
Адаптация будущих учителей физики 
к обучению в вузе ................................................................. 117
Щеглова Т. М., Ноздрачева Т. М., Диева О. Н.
Научно-исследовательская деятельность 
как критерий профессионального становления 
обучающихся среднего профессионального 
образования..........................................................................122

Инновационные практики 
образовательных организаций
Бойко Е. А., Пикалова А. А.
Принципы и инструменты системных изменений 
вузовских программ многоуровневого 
инженерного образования ..................................................130
Ван Юньдун, Харченко Н. Л., Усов С. С., 
Бочкарева Т. С., Беляева Ю. А.
Структурно- функциональная модель 
формирования иноязычной компетентности 
студентов- экономистов ......................................................144
Лушникова Г. И., Осадчая Т. Ю.
Формирование компетенции филологического 
анализа и интерпретации художественного текста 
студентов филологических специальностей ....................155
Лыскова Г. Т.
Особенности развития коммуникативных навыков 
младших школьников в инклюзивном образовании ........163
Тончева Н. Н., Самсонов А. Н., Иванов М. Ю.
Формирование готовности обучающихся 
к деятельности специалиста среднего звена 
по техническому обслуживанию автомобилей ................. 174
Сатюкова Л. П., Васильев В. В.
Подготовка в российских вузах специалистов 
в области ветеринарии ........................................................179
Сидорова С. Н.
Направления информационно-методического 
сопровождения образовательного процесса вуза ...........186

Сравнительная педагогика
Богомолова Е. В., Васильева М. В., Федотов С. А.
Опыт реализации среднего профессионального 
образования в Китайской Народной Республике 
и возможности его использования в России ....................192
Кутейницына Т. Г., Посталюк Н. Ю., Прудникова В. А.
Дополнительное профессиональное образование 
и обучение кадров с прикладными квалификациями: 
отечественный и зарубежный опыт ...................................200

Состав редакционного совета ..............................................213
Состав редакционной коллегии ...........................................216
К сведению авторов ..............................................................217



4

Contemporary tendencies  
in professional education development
Afanasjeva O., Bystray E., Skorobrenko I., Znikina L.
Polysubjectity of the educational process in higher school 
as a factor of the professional development of future teachers ...5
Vasileva A.
The portrait of a modern master student ...................................12
Elistratova K.
The cross- multidimensional educational process 
management at school: challenges and solutions .....................22
Martynova T., Zelenin A., Yanitskiy M.
Implementation of social policy for the student youth 
support in the conditions of digitalization of the society: 
regional aspect .........................................................................29
Pilko I.
The need of university library specialists 
in additional professional education..........................................36
Slesarenko E., Zonova O., Sheveleva O.
Increasing the students’ financial literacy 
in non-economic specialties in higher schools ..........................47
Stashkevich I., Krupinova E.
Professional development system: the role of the advisor 
for education and interaction with children’s public 
associations in a professional educational organization ...........53

Professional growth, education 
and development of an individual
Avilov G.
Motivation features of distance learning 
representatives of different age groups.....................................60
Kasyanova T., Maltsev A., Khaidukov I.
The career counseling for students: the search for tools ...........67
Krasnov S., Taizova O.
The subjective position of the text interpreter 
in focus of the problem of senior teenagers’ 
self-consicousness development in general education .............76
Mikhanova O.
The profanity in the student environment: 
how should we treat it? ..............................................................84
Rassokhina I., Lagutina Z.
Mentoring in the schoolchildren project activities 
in the conditions of remote interaction ......................................90
Serova N., Ponamareva E.
The peculiarities of digital educational resources use 
in additional vocational education teacher’s training ...............101
Fomina A.
Pedagogical conditions for the leadership qualities 
formation and development of internal affairs bodies heads ... 113

CONTENTS

Shefer O., Antonova N.
Adaptation of future physics teachers 
to study at the university ......................................................... 117
Shcheglova T., Nozdracheva T., Dieva O.
Research activities as a criterion 
for the students’ professional development 
in secondary vocational education ..........................................122

Innovative teaching practices 
in educational institutions
Boyko E., Pikalova A.
The principles and the tools for systemic changes 
in the university programs of multilevel engineering 
education ................................................................................130
Wang Yundong, Kharchenko N., Usov S., 
Bochkareva T., Beliaeva I.
Structural and functional model of the formation 
of a foreign language competence of students- economists ....144
Lushnikova G., Osadchaia T.
Forming the future philologists’ competence 
to analyze and interpret the artistic text ..................................155
Lyskova G.
Peculiarities of the development of elementary 
schoolchildren сommunication skills in inclusive 
education ................................................................................163
Toncheva N., Samsonov A., Ivanov M.
Students’ readiness formation for the activities 
of a mid-level specialist in car maintenance ............................ 174
Satyukova L., Vasiliev V.
Training of veterinary specialists 
in Russian universities .............................................................179
Sidorova S.
The higher school teachers’ activity areas 
for the information and methodological support 
implementation in the educational process .............................186

Сomparative pedagogy
Bogomolova E., Vasilyeva M., Fedotov S.
The experience ofthe implementation of secondary 
vocational education in the People’s Republic of China 
and the possibility to use it in Russia .......................................192
Kuteinitsyna T., Postalyuk N., Prudnikova V.
Continuing vocational education 
and training of staff with applied qualifications: 
domestic and foreign experience ............................................200

Members of the Editorial Council ..........................................213
Members of the Editorial Board .............................................216
For attention of authors .........................................................217



Contemporary tendencies in professional education development

5Professional Education in Russia and Abroad 2 (50) 2023

Введение. Актуальность и целесообразность иссле-
дования обусловлены возрастающими требованиями 
современного социума к личности педагога. Сегодня 

необходим совершенно новый подход к организации 
процесса профессиональной подготовки будущих учи-
телей.
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Цель исследования — дать функциональную харак-
теристику полисубъектности в образовательном про-
цессе вуза; аргументировать выбор разработанного 
тренинга как эффективной учебной тактики в процессе 
обучения будущих педагогов.

Научная новизна проведенного исследования 
за клю чается в разработке тренинга, способствующего 
резуль та тивному полисубъектному взаимодействию 
участ ни ков образовательного процесса. Теоретическая 
зна чимость исследования заключаются в осуществле-
нии комплексной реализации взаимодополняющих 
мето до ло ги чес ких подходов.

Методология. Методологической основой исследо-
вания выступили работы И. В. Вачкова, А. А. Вербицкого, 
С. П. Ивановой, В. А. Кан- Калика, Н. Л. Селивановой, 
Е. В. Фалуниной и других ученых. В исследовании при-
менялись следующие научные методы: контент- анализ, 
синтез, дедукция, индукция, наблюдение, обобщение 
собственного педагогического опыта авторов, описа-
ние. Проведенное исследование базировалось на таких 
методологических подходах, как полисубъектный, лич-
ностно ориентированный и системно- деятельностный.

Результаты. Авторами представлены итоги ана-
лиза понятия «полисубъектность обучения», дана его 
характеристика. С целью достижения полисубъектно-
сти образовательного процесса и подготовки к нему 
выпускников педагогических вузов был разработан 
и внедрен тренинг полисубъектного взаимодействия, 
что делает процесс подготовки будущих учителей к их 
профессиональной деятельности более эффективным.

Заключение. Разработанный тренинг способствует 
выработке каждым студентом индивидуального стиля 
педагогического взаимодействия, включающего набор 
соответствующих психологических паттернов, тех-
ник и стратегий коммуникации, а также способности 
и готовности к выявлению и преодолению когнитив-
ных и личностных барьеров, препятствующих успеш-
ному педагогическому взаимодействию с различными 
субъектами образования. Перспективой исследования 
является дальнейшая разработка и апробация различ-
ных видов педагогических тренингов с целью повы-
шения эффективности подготовки выпускников педа-
гогических вузов к профессиональной деятельности.

Introduction. The relevance and expediency of the 
research are caused by the increasing demands of modern 
society on the personality of the teacher. Today, a completely 
new approach is needed to organize the process of profes-
sional training of future teachers. The purpose of the research 
is to substantiate the expediency of introducing polysub-
jectivity into the educational process of the university, to 

develop and test the training of polysubjective interaction. 
The scientific novelty of the study consists in the develop-
ment of the theoretical and methodological basis of polysub-
jectivity as a pedagogfical phenomenon and, on this basis, 
in the development of training for polysubjective interaction. 
Theoretical significance of the research is in the implementa-
tion of a comprehensive realization of complementary metho-
dological approaches.

Methodology. The methodological basis of the research 
was based on the works of I. V. Vachkov, A. A. Verbitsky, 
S. P. Ivanova, V. A. Kan- Kalik, N. L. Selivanova, E. V. Falunina 
and other scientists. The following scientific methods were 
used in the study: content analysis, synthesis, deduction, 
induction, observation, generalization of the authors’ own 
pedagogical experience, description. The study was based 
on such methodological approaches as polysubjective, 
personality- oriented and system- activity.

Results. The authors present the results of the analysis 
of the concept of “polysubjectivity of education”, its charac-
teristics are given. In order to achieve the polysubjectivity of 
the educational process and organize training graduates of 
pedagogical universities for it, the training of polysubjective 
interaction was developed and implemented, which makes 
the process of training future teachers for their professional 
activities more effective.

Conclusion. The developed training contributes to the 
development by each student of an individual style of ped-
agogical interaction, including appropriate psychological 
patterns, techniques and communication strategies, as well 
as the ability and readiness to identify and overcome cogni-
tive and personal barriers that impede successful pedagogi-
cal interaction with various subjects of education. The pros-
pect of the study is the further development and testing of 
various types of pedagogical trainings in order to increase 
the efficiency of preparing graduates of pedagogical univer-
sities for professional activities.

Ключевые слова: субъекты образовательного про-
цесса, полисубъектность, полисубъектное взаимодей-
ствие, подготовка будущих педагогов, тренинг поли-
субъектного взаимодействия, тренинговые технологии.

Keywords: subjects of the educational process, polysub-
jectivity, polysubject interaction, training of future teachers, 
training of polysubject interaction, training technologies.

Введение
Современное общество испытывает потребность 

в педагогах, являющихся активными участниками соци-
альных отношений, чувствующих себя активными субъ-
ектами социума, обладающих способностью и готовно-
стью осуществлять эффективное социальное взаимо-
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действие. Педагог, востребованный сегодня, должен 
способствовать социализации обучающихся, готовить 
их к активной жизни в социуме, формировать у них ком-
муникативные навыки и умения принимать решения 
в условиях неопределенности и быстро меняющейся 
ситуации. Отвечающий требованиям времени, запро-
сам государства и общества педагог должен также 
умело выстраивать взаимодействие со всеми субъек-
тами образовательного процесса — обучающимися, их 
родителями (законными представителями), админи-
страцией образовательного учреждения и органами 
управления в сфере образования. Все это предполагает 
неукоснительное следование педагогов нового поколе-
ния требованиям профессиональной этики и организа-
цию их педагогической деятельности в соответствии 
с профессиональным долгом.

В этой связи актуальность приобретает организа-
ция процесса профессиональной подготовки будущих 
педагогов в условиях и на основе полисубъектности, 
которая в педагогике высшей школы определяется как 
наивысший результат и уровень развития субъектности 
личности педагога, являющийся предпосылкой эффек-
тивности его профессиональной деятельности в совре-
менном полисубъектном пространстве образования [1]. 
Полисубъектность образовательного процесса в вузе 
предполагает развитие способности и готовности сту-
дентов к осуществлению профессиональной деятель-
ности в условиях многозадачности и полифункциональ-
ности, основанной на профессиональной гибкости, мно-
гоканальных социальных коммуникациях и смене про-
фессиональных ролей (педагог, управленец, психолог, 
консультант, модератор, тьютор).

Признавая существенные расхождения в ценностях, 
целях, концепциях, методах и способах воспитания 
у различных субъектов образовательного процесса, 
Л. В. Неве рова делает акцент на важности сближения 
субъектов воспитания посредством расширения рамок 
профессиональной позиции педагога до полисубъект-
ной [2]. В этой связи полисубъектность как педагоги-
ческий и методический императив профессиональной 
подготовки будущих учителей в высшей школе должна 
способствовать формированию у будущих выпускников 
не простого видения самих себя в педагогической про-
фессии, а понимания личного педагогического кредо, 
собственной профессионально- педагогической траек-
тории в контексте системы социальных отношений. Это 
станет основой для рефлексии собственной про фес сио-
нально- педагогической деятельности, которая позво-
лит будущему учителю непрерывно развиваться как 
в профессиональном, так и в личностном плане, повы-
шая уровень сформированности собственных компе-

тенций, необходимых для эффективной самореализа-
ции в профессии.

Тандем «обучающийся —  педагог» рассматривается 
нами в рамках полисубъектного подхода как некий 
полисубъект, который может иметь признаки много-
полярности мнений, взглядов, точек зрения, суждений, 
идей. Заметим, что данный полисубъект развивается 
в дуальном порядке, при этом каждый участник этого 
тандема приобретает новый опыт, новые характери-
стики и качества. Так, педагог, признавая себя частью 
полисубъекта, подвергает свою деятельность рефлек-
сии и на основе этого развивается в духовном и про-
фессиональном планах, более глубоко осознает про-
фессиональную самоидентичность и развивает в себе 
способность и готовность следовать требованиям про-
фессионального долга.

Методология
Основными методами исследования являются 

контент- анализ литературы по проблеме исследова-
ния, наблюдение, обобщение собственного педагогиче-
ского опыта авторов, анализ и синтез научной и мето-
дической информации по проблеме полисубъектности 
в образовании, индукция и дедукция.

Теоретико- методологической основой исследова-
ния являются труды И. В. Вачкова, А. А. Вербицкого, 
С. П. Ива но вой, В. А. Кан- Калика, Н. Л. Селивановой, 
Е. В. Фалу ни ной и других ученых. Следует отметить, что 
ряд исследователей, говоря о категории полисубъект-
ности в теории и практике педагогики, делают акцент 
на важности развития личности учителя как субъекта 
образовательного процесса, на его способности быть 
полноправным субъектом педагогической активно-
сти и вносить существенный вклад в развитие субъ-
ектного потенциала обучающихся. Этой позиции при-
держиваются А. А. Вер биц кий [3], В. А. Кан- Калик [4], 
Н. Л. Сели ва нова [5].

Исследователи С. П. Иванова [6] и Е. В. Фалунина [7] 
рассматривают категорию полисубъектности как выс-
ший уровень развития субъектности личности, кото-
рый является гарантом обеспечения эффективности 
профессиональной деятельности педагога в образо-
вательном пространстве.

Концептуальную основу феномена полисубъектно-
сти очень точно представил И. В. Вачков, который рас-
сматривает полисубъект в качестве развивающейся 
общности, где развитие каждого субъекта напрямую 
зависит от степени интенсивности совместной твор-
ческой деятельности и опосредовано системой ком-
муникаций с иными субъектами, являясь неотъемле-
мой частью целостного процесса активного взаимо-
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действия субъектов. Как справедливо отмечает автор, 
развитие полисубъекта как некой общности возможно 
только тогда, когда процесс саморазвития воспринима-
ется всеми субъектами как нечто естественное и необ-
ходимое, а главным условием его развития является 
повышение уровня самосознания входящих в поли-
субъект субъектов [8].

Характеристики полисубъектности личности буду-
щего педагога достаточно четко сформулированы в тру-
дах Е. Н. Кролевецкой и И. Ф. Исаева, которые отмечают, 
что полисубъектность характеризуется посредством 
использования комплекса таких показателей, как 
«осознанность, рефлексия, эмоциональный интеллект, 
ценностность, самоопределение, автономность, само-
развитие, активность, креативность, ответственность, 
способность к взаимодействию и лидерство» [9, с. 121].

Исследователь А. И. Григорьева в своих работах 
провела интересную с научной точки зрения параллель 
между полисубъектностью и деятельностной позицией 
педагога как воспитателя, представив научному сооб-
ществу модель позиции педагога- воспитателя, где учи-
тель обеспечивает системность воспитательных воз-
действий на обучающихся посредством интеракции 
с коллегами- учителями, родительской общественно-
стью и различными представителями социума, раз-
деляющими идею воспитания подрастающего поко-
ления [10, с. 73].

Таким образом, активное обращение научной обще-
ственности к проблеме полисубъектности в образо-
вании свидетельствует о ее высоком научном потен-
циале. Большинство ученых едины в том, что поли-
субъектность способствует гуманизации образования 
и позволяет повысить эффективность педагогических 
взаимодействий между субъектами образования, при-
знавая неоднозначность и разносторонность альтер-
нативных точек зрения и основываясь на возможно-
сти их многополярного сосуществования в поле педа-
гогической коммуникации.

Реализация полисубъектности в высшей школе 
обеспечивается такими методологическими подхо-
дами, как полисубъектный, лич ностно- ори ен ти ро ван-
ный и сис темно- деятельностный. Ведущим подхо-
дом в исследовании является полисубъектный под-
ход, предполагающий, что личность по сути своей есть 
наиболее сложное и разностороннее образование, 
нежели собственно процесс деятельности, в которую 
она включена. Зрелая личность в рамках полисубъект-
ного подхода рассматривается как продукт и результат 
комплекса коммуникационных взаимодействий с раз-
личными субъектами коммуникации. Очевидно, что 
поли субъектность образовательного процесса в вузе 

не может быть реализована без активизации коммуни-
кации между субъектами образовательного процесса, 
которая характеризуется эмпатийностью, многополяр-
ностью мнений, признанием альтернативных точек зре-
ния коммуникантами, а также придает образователь-
ному взаимодействию личностные ценности и смыслы.

Личностно  ориентированный подход является целе-
полагающим ориентиром и идеологической основой 
полисубъектности образовательного процесса в вузе. 
Этот подход рассматривает личность каждого субъекта 
образования как самобытного и самоценного члена 
социума, учитывает субъектный опыт каждой лично-
сти и позволяет выстраивать систему педагогических 
взаимодействий субъектов образовательного процесса 
на основе их личностно опосредованного субъектного 
опыта. Лич ностно  ори ен ти ро ван ный подход позволяет 
учитывать личностные особенности каждого участника 
взаимодействия при организации коммуникации, про-
ведении переговоров и в случае необходимости при 
решении конфликтов.

Системно- деятельностный подход как методоло-
гическая основа реализации полисубъектности обра-
зовательного процесса в высшей школе предполагает, 
что полисубъектность может быть достигнута только 
посредством вовлечения каждого участника образова-
тельных взаимоотношений в активную деятельность, 
включающую практические занятия, тренинги, интерак-
тивное взаимодействие субъектов. Только в деятельно-
сти личностью могут быть освоены модели полисубъ-
ектного взаимодействия, поведенческие паттерны для 
различных ситуаций педагогического общения, а также 
иные средства повышения эффективности межлич-
ностной коммуникации в образовательной среде вуза.

Резюмируя вышеизложенное, мы отмечаем, что 
полисубъектность образовательного процесса в выс-
шей школе позволяет формировать профессиональную, 
коммуникативную и этическую культуру будущего учи-
теля, обогащает его в общекультурном и аксиологиче-
ском аспектах, способствует гуманизации отношений 
между всеми субъектами образования, что позволяет 
оптимизировать учебный процесс и систему коммуни-
кативных взаимоотношений между его субъектами.

Результаты
Мы придерживаемся точки зрения о том, что для 

достижения каких-либо позитивных результатов в сис-
теме образования на любой его ступени необходима 
профессиональная подготовка таких педагогов, кото-
рые понимают свою высокую социальную и педагоги-
ческую миссию в мире и обществе. За пять лет обучения 
в педагогическом вузе учителя нужно замотивировать 
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на положительное, эмоционально и психологически 
комфортное взаимодействие с различными субъектами 
образования (ученики, родители, обучающиеся, админи-
страция образовательного учреждения и органы управ-
ления в сфере образования), а для этого учитель дол-
жен выйти из стен вуза профессионально зрелым спе-
циалистом, обладающим способностью и готовностью 
выстраивать свою профессиональную деятельность 
в соответствии с требованиями государства и обще-
ства, а также таких философских и общепедагогиче-
ских категорий, как долг, мораль, нравственность, этика.

Полисубъект развивается только тогда, когда про-
цесс самосовершенствования приобретает естествен-
ный характер для всех его компонентов, а фундамен-
том и основным условием развития полисубъекта 
является повышение уровня самосознания входящих 
в него субъектов, то есть осознание себя членом группы 
в качестве активного звена коллектива, связанного 
сетью коммуникативных взаимодействий с другими 
его членами. Это утверждение может быть представ-
лено в виде следующей условной формулы: личность 
осознает и принимает коллектив, а коллектив осознает 
и принимает личность. Это делается для того, чтобы 
повысить эффективность образовательного процесса 
посредством активизации системы социальных отно-
шений. Достичь такого результата можно посредством 
организации специально разработанной системы тре-
нингов полисубъектного взаимодействия.

В процессе исследовательской работы в рамках 
проблемы полисубъектности в высшем образовании 
нами был разработан и внедрен в образовательный 
процесс вуза тренинг полисубъектного взаимодей-
ствия, что в полной мере оправдано активным вне-
дрением инновационных технологий в педагогическое 
сопровождение образовательного процесса в высшей 
школе, направленных на придание последнему поли-
субъектной направленности. Тренинг полисубъектного 
взаимодействия позволяет обучить будущих педаго-
гов стратегиям поведения в ситуациях неопределен-
ности, которые могут возникнуть в процессе педаго-
гического взаимодействия. Кроме того, он направлен 
на формирование у обучающихся способности и готов-
ности к преодолению границ ментальных моделей, 
полноценному и всестороннему использованию лич-
ностного потенциала для решения профессионально- 
педагогических коммуникативных задач, возникающих 
в процессе взаимодействия с различными субъектами 
образования. Тренинг способствует выработке каждым 
студентом индивидуального стиля педагогического 
взаимодействия, включающего набор соответствую-
щих психологических паттернов, техник и стратегий 

коммуникации. Он направлен на формирование у буду-
щих педагогов способности и готовности к выявлению 
и преодолению когнитивных и личностных барьеров, 
препятствующих успешному педагогическому взаи-
модействию с различными субъектами образования.

В разработанном нами тренинге полисубъектного 
взаимодействия используются преимущественно тре-
нинговые технологии (содержательные упражнения, 
психогимнастические задания, ролевые игры, про-
гностические задачи). Тренинг базируется на принци-
пах системности, преемственности, безоценочности, 
принятия, использования тренинговых технологий. 
Тренинг состоит из вводной, основной и заключитель-
ной частей. Представим более подробно структурные 
элементы тренинга.

Вводная часть тренинга направлена на установле-
ние позитивной атмосферы сотрудничества в группе 
и помогает каждому лучше узнать других участников 
тренинга. Начинать тренинговую работу мы рекомен-
дуем с упражнения «Имена и качества». Данное упраж-
нение позволяет участникам тренинга узнать больше 
друг о  друге, а  также установить психологически 
комфортную и безопасную атмосферу в коллективе. 
Ведущий просит участников тренинга назвать по бук-
вам своего имени те качества, которые наилучшим 
образом характеризуют их как личность. Например, 
Иван — интеллектуальный, волевой, атлетичный, надеж-
ный; Мария — мягкая, артистичная, романтичная, изо-
бретательная, яркая. Благодаря этому упражнению 
участники лучше узнают друг друга и открывают в себе 
и партнерах новые качества и стороны.

Логическим продолжением этого упражнения явля-
ется упражнение «Скатерть- самобранка», заключающе-
еся в том, что имеющая четыре угла аудитория, в кото-
рой проходит тренинг, становится аналогом четыреху-
гольной скатерти. В каждый угол по команде ведущего 
должны встать участники, объединенные по какому-
либо конкретному признаку. Так, например, тренер про-
сит людей объединиться в группы родившихся летом, 
осенью, зимой, весной и разойтись по четырем углам 
аудитории соответственно. Команды тренера и основа-
ния для объединения по группам постоянно меняются, 
что обеспечивает динамичность процесса (участники 
тренинга активно передвигаются по комнате) и в то же 
время позволяет участникам получить еще больше зна-
чимой информации друг о друге.

Следующим упражнением, направленным на форми-
рование личностного и профессионального самосозна-
ния участников и поддержание атмосферы, соответству-
ющей целям тренинга, является «Формула моей лично-
сти». Ведущий предлагает участникам представить себя 
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математиками, назвать свое имя и порекомендовать 
остальным участникам тренинга формулу, которая наи-
более точно описывает личность участника и его профес-
сиональные компетенции. Следует отметить, что выпол-
нение подобного задания может вызвать у некоторых 
участников существенные трудности, вопросы, просьбы 
привести пример такой формулы. В таких случаях зада-
чей ведущего является сохранение неопределенности 
и «открытого финала» задания. Крайне не рекомендуется 
приводить готовые примеры, достаточно лишь провести 
параллель с языком математики, который очень богат 
и отметить, что у каждого есть возможность использо-
вать его потенциал в полной мере. По окончании выпол-
нения упражнения ведущий проводит рефлексию и инте-
ресуется у участников, что им помогало в выполнении 
задания и какие трудности возникали.

Следующим упражнением в вводной части тре-
нинга является «Семицветик». Упражнение направ-
ленно на осознание участниками тренинга собствен-
ной идентичности. Для его выполнения ведущий пред-
лагает участникам тренинга воспользоваться вспомо-
гательными средствами — бумагой и ручкой. Ведущий 
просит участников нарисовать цветок с шестью лепест-
ками. На первом лепестке нужно написать любимое 
имя, на втором — любимое блюдо, на остальных — 
любимый праздник, любимое литературное произве-
дение или фильм, любимую музыку и любимое место 
на планете. Это задание каждый выполняет в режиме 
самостоятельной работы, после чего ведущий просит 
участников объединиться в группы по несколько чело-
век и обсудить получившиеся результаты: насколько 
ответы отражают личностные особенности каждого, 
его мировоззрение, мировосприятие и понимание себя 
в системе общественных отношений.

Завершающим упражнением вводной части тре-
нинга является упражнение «Позитивное Я», направ-
ленное на более глубокое понимание обучающимися 
самих себя и своего внутреннего мира, а также на фор-
мирование позитивного образа Я. Ведущий дает участ-
никам тренинга следующую целевую установку: в тече-
ние пяти минут, не останавливаясь, нужно рассказы-
вать только о своих достоинствах как личности и про-
фессионала. В случае остановки в речи, участнику 
могут помочь другие члены группы, продолжая рас-
сказ о достоинствах выступающего. В случае очеред-
ного затруднения говорит третий и так далее. Ведущий 
сообщает участникам, что главным условием является 
поддержание разговора о достоинствах другого, делает 
акцент на том, что следует также упомянуть о своих 
учебных, практических, профессиональных достоин-
ствах. Данное упражнение позволяет формировать 

у участников тренинга умение поддерживать эффектив-
ную коммуникацию с остальными участниками группы 
и находить позитивные черты в своем собеседнике, что 
позволяет формировать умения эмпатичной диалоги-
ческой речи у обучающихся.

Основная часть тренинга направлена на совершен-
ствование общекультурной и общепрофессиональной 
подготовки его участников в коммуникативном и реф-
лексивном аспектах. Начинать основную часть тре-
нинга рекомендуется с упражнения «Я глазами других», 
которое направлено на развитие способности и готов-
ности проектировать процесс коммуникации с различ-
ными субъектами образовательного процесса. Ведущий 
дает участникам задание, заключающееся в том, что 
на листах бумаги они должны нарисовать свой вооб-
ражаемый портрет, который в процессе педагогиче-
ского общения видят ученики, их родители и админи-
страция образовательного учреждения. Получившиеся 
«портреты» допустимо сопровождать разнообразными 
подписями, комментариями. После того как импрови-
зированные «портреты» нарисованы, ведущий просит 
участников продемонстрировать их остальным чле-
нам группы и делает акцент на том, что в комментиро-
вании работ следует выделить свои позитивные каче-
ства, которые могут способствовать эффективному 
профессионально- педагогическому взаимодействию. 
По окончании представления работ в форме рефлексии 
в пленуме обсуждаются качества, необходимые для 
эффективной педагогической коммуникации.

Следующим упражнением основной части тренинга 
является «Интервью с великими». Ведущий предла-
гает каждому участнику тренинга вытянуть карточку 
с ролью известной в педагогике личности (К. Д. Ушин-
ский, А. С. Мака ренко, Н. С. Крупская, В. А. Сухо млин-
ский, Ш. А. Амонашвили и др.) или интервьюера. Задача 
интервьюера — составить и задать своему собесед-
нику вопросы по актуальным проблемам педагогики 
и образования, получить на них ответы, обработать их 
и представить резюме группе. Это упражнение позво-
ляет участникам тренинга закрепить материал в обла-
сти специфических понятий педагогики и образования, 
а также тренировать риторические навыки, развивать 
способность и готовность использовать речевые сред-
ства согласно контексту общения.

Центральным звеном основной части тренинга 
является «Педагогическая сказка», которая заключа-
ется в современной педагогической проблеме, требую-
щей решения и одновременно облеченной в сказочное 
содержание. Ведущий зачитывает группе текст сказки, 
в которой, например, король и королева — представи-
тели старшего поколения, а их дочь — принцесса — явля-
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ется капризным подростком, представителем совре-
менной молодежи, который не хочет подчиняться тре-
бованиям родителей, морально- этическим нормам 
и не может найти общий язык со старшим поколением 
(проблема отцов и детей). Участникам тренинга пред-
лагается подготовить театрализованный экспромт 
по проблеме сказки, после которого проводится обсуж-
дение проблемы с педагогической точки зрения и обо-
значаются пути ее решения.

Завершает основную часть тренинга упражне-
ние «За и против», придающее ему форму дискуссии. 
Участникам тренинга предлагается педагогическая 
проблема, представленная в форме вопроса, например: 
«Нужно ли на время учебного процесса запретить обу-
чающимся вуза использовать мобильные телефоны?». 
Ведущий предлагает участникам разделиться на две 
команды, одна из которых должна привести макси-
мальное количество аргументов «за», а другая — мак-
симальное количество аргументов «против». Участники 
тренинга фиксируют свои аргументы на листах бумаги, 
а представитель от каждой команды по окончании 
выполнения упражнения подходит к доске, крепит 
на нее лист с ответами и зачитывает предложенные 
группой варианты. Ответы обсуждаются, что способ-
ствует более эффективному формированию у участни-
ков тренинга про фес сио нально- педа го ги чес кого миро-
воззрения.

Завершающий этап тренинга направлен на рефлек-
сию деятельности его участников в процессе всего тре-
нинга и формулирование выводов относительно соб-
ственной профессиональной идентичности.

Упражнение «Мой педагогический портрет» направ-
лено на развитие навыков самопрезентации. В течение 
нескольких минут каждый участник подготавливает 
свой «педагогический портрет». Работа носит характер 
экспромта, импровизации, но должна отражать основ-
ные сильные профессиональные и личностные стороны 
человека, которые позволят ему эффективно и бескон-
фликтно взаимодействовать с различными субъектами 
образовательного процесса. После окончания подго-
товки каждый участник представляет свой «педагоги-
ческий портрет» группе. Проводится рефлексия.

Заключительным упражнением тренинга является 
упражнение «Все зависит от нас самих», позволяющее 
подвести итоги работы, провести рефлексию деятель-
ности в ходе тренинга, предоставить каждому возмож-
ность высказать свое мнение по поводу содержания 
и организации работы. Ведущий просит участников 
тренинга образовать круг, в котором они высказывают 
свои точки зрения по проблеме эффективного педаго-
гического взаимодействия, анализируют сформирован-

ные в процессе тренинга компетенции, акцентируют 
внимание на полученных знаниях, умениях и навыках.

Заключение
Реалии современного образовательного ландшафта 

актуализируют расширение профессионального функ-
ционала педагога и его коммуникативного арсенала. 
В этой связи высокую значимость приобретает реали-
зация полисубъектности в образовательном процессе 
педагогического вуза. Портрет современного выпуск-
ника маркирован его умением взаимодействия с раз-
личными субъектами образования.

В этой связи нами был разработан и внедрен в обра-
зовательный процесс вуза тренинг полисубъектного 
взаимодействия. Предлагаемый тренинг позволил 
оптимизировать процесс профессиональной подго-
товки будущих педагогов и обеспечил формирование 
у них способности и готовности к полисубъектному 
взаимодействию с различными участниками обра-
зовательного процесса — обучающимися, их родите-
лями (законными представителями), администрацией 
образовательного учреждения и органами управле-
ния в сфере образования. Это обеспечило готовность 
будущих педагогов к организации их про фес сио нально- 
педа го ги чес кой деятельности на основе требований 
морали, этики и профессионального долга, а также 
позволило сделать процесс педагогической коммуни-
кации более эффективным для всех субъектов обра-
зования. Перспективой исследования является даль-
нейшая разработка и апробация различных видов педа-
гогических тренингов с целью повышения эффектив-
ности подготовки выпускников педагогических вузов 
к профессиональной деятельности.
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Введение. Для развития инновационной эконо-
мики РФ необходимы инициативные, самостоятель-
ные и  высокомотивированные специалисты, спо-
собные творчески решать поставленные перед ними 
профессиональные задачи. В этой связи требования 
ФГОС 3++ предписывают формирование нового типа 
студента, главными характеристиками которого стано-
вятся активность и самостоятельность. Для достиже-
ния этих задач в педагогике и методике большое вни-
мание уделяется разработке и внедрению инноваци-

онных технологий. Однако анализ научной литературы 
свидетельствует о том, что внедрение инноваций в про-
цесс обучения сопровождается значительными слож-
ностями, главная из которых — неготовность студентов 
к обучению в предписываемых условиях. Данная про-
блема особенно актуальна для ступени магистратуры, 
которая отличается от ступени бакалавриата целью, 
содержанием и условиями обучения. Полагаем, что ком-
плексный анализ личности магистранта в разрезе тре-
бований ФГОС 3++ позволит выявить основные зако-
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номерности качественного обучения нового типа сту-
дента. Целью данной работы является составление пор-
трета современного магистранта.

Методология. Методический базис исследова-
ния составили: методы анализа и синтеза научно- 
методической литературы и требований ФГОС 3++, кате-
гориальный метод «Черный ящик», логико- смысловой 
метод «Солярно- радиальная схема».

Результаты: 1) процесс обучения в магистратуре 
представлен в виде модели: от входа (магистрант) 
до  выхода (магистр); 2)  сделан анализ ФГОС 3++ 
по направлениям магистратуры, на основе которого 
сформировано представление о сущности магистра; 
3) составлен портрет современного магистранта, вклю-
чающий описание характеристик по 8 направлениям; 
4) проведено сравнение портретов магистранта и маги-
стра, сделаны соответствующие выводы о способах 
повышения качества подготовки на этапе магистра-
туры с учетом требований ФГОС 3++.

От анализа качеств составленного портрета зави-
сят особенности разработки методологии инновацион-
ных технологий на ступени магистратуры. Сферы при-
менения полученных научных результатов — коррек-
ция содержания образовательного процесса обуче-
ния в магистратуре с учетом составленного портрета.

Introduction. For the development of the innovative econ-
omy of the Russian Federation, initiative, independent and 
highly motivated specialists are needed who are able to crea-
tively solve their professional tasks. In this regard, the require-
ments of the Federal State Educational Standard 3++ pre-
scribe the formation of a new type of a student. The main char-
acteristics of this type of a student are activity and independ-
ence. To achieve these tasks in pedagogy and methodology 
much attention is paid to the development and implementa-
tion of innovative technologies. However, the analysis of sci-
entific literature indicates that the introduction of innovations 
in the learning process is accompanied by significant difficul-
ties, the main of which is the unpreparedness of students to 
study under prescribed conditions. This problem is especially 
relevant for the Master’s Degree. It differs from the Bachelor’s 
Degree in the purpose of education, the content and condi-
tions of education. We believe that a comprehensive analysis 
of the personality of a master student in the context of the 
requirements of the Federal State Educational Standard 3++ 
will allow us to identify the main patterns of high-quality edu-
cation of a new type of student. The Aim of this work is the 
compilation of a portrait of a modern undergraduate.

Methodology. The research included: methods of anal-
ysis and synthesis of scientific and methodological litera-
ture and the requirements of the Federal State Educational 

Standard 3++, the categorical method “Black Box”, the logical- 
semantic method “Solar-radial scheme”.

Results. 1) The learning process in the master’s program 
is presented as a model that shows the relationship between 
the output (undergraduate) and the input (master); 2) an analy-
sis of the Federal State Educational Standard 3++ in the areas 
of the master’s program was made, an idea of the essence of 
the master was formed; 3) a portrait of a modern master was 
compiled, including a description of the characteristics in 8 
areas;4) a comparison of the portraits of an undergraduate 
student and a master student was made, the corresponding 
conclusions were made about the ways to improve the qual-
ity of training at the master’s stage, taking into account the 
requirements of the Federal State Educational Standard 3++.

The compiled portrait can be a reliable foundation for the 
development of a methodology for innovative technologies 
at the master’s level. Spheres of application of the obtained 
scientific results: correction of the content of the educational 
process of training in the magistracy, taking into account the 
compiled portrait.

Ключевые слова: ФГОС 3++, магистратура, маги-
странт, обучение иностранных студентов, интерактив-
ное обучение.

Keywords: Federal State Educational Standard 3++, mas-
ter’s degree, undergraduate, teaching foreign students, inter-
active learning.

Введение
В  настоящее время изменяющаяся социально- 

экономическая реальность и потребности рынка труда 
предъявляют к выпускнику вуза новые требования. Для 
развития инновационной экономики необходимы ини-
циативные, самостоятельные и высоко мотивирован-
ные специалисты, способные творчески решать постав-
ленные перед ними профессиональные задачи. В этой 
связи требования ФГОС 3++ предписывают формирова-
ние нового типа студента, главными характеристиками 
которого становятся активность и самостоятельность.

В связи с этим происходит переориентация целей 
образования в вузе. На первое место выходит не пере-
дача максимального объема информации, необходи-
мого к усвоению, а создание дидактических и психо-
логических условий, помогающих студентам научиться 
самостоятельно организовывать учебно- позна ва тель-
ный процесс и управлять им [1]. Для достижения этих 
задач в педагогике и методике большое внимание уде-
ляется разработке и внедрению инновационных тех-
нологий.

Согласно данным библиографического обзора, объ-
единяющим основанием для большинства современ-
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ных образовательных инноваций является направлен-
ность процесса обучения не «от знаний к человеку», 
как это принято в традиционном обучении, а от обу-
чающегося, его интересов и потребностей к знаниям. 
Соответственно, при отборе содержания обучения 
акцент делается не только на интеллектуальном раз-
витии студента, но и в равной степени на формировании 
личностных качеств, развитии личностной и социаль-
ной активности, что должно способствовать как овла-
дению необходимыми компетенциями, так и стремле-
нию к дальнейшему самообразованию.

На сегодняшний день накоплен значительный тео-
ретический и практический опыт в области инноваци-
онных технологий обучения. Однако выполненный нами 
анализ научной литературы свидетельствует о том, что 
внедрение инноваций в процесс обучения сопровожда-
ется значительными сложностями, затрудняющими 
соблюдение требований ФГОС 3++, главная из кото-
рых — неготовность студентов к обучению в предпи-
сываемых условиях [2; 3].

Несмотря на восприимчивость к разного рода инно-
вациям, легкость освоения новых технологий, мобиль-
ность, природную инициативность и активность, дан-
ные исследований свидетельствуют о том, что совре-
менная молодежь использует свой потенциал далеко 
не в полной мере [4; 5], что в первую очередь отра-
жается на процессе обучении. Во многих источниках 
современный студент характеризуется как пассивный, 
безынициативный, неспособный к самостоятельной 
работе, подчеркивается формальное отношение к учеб-
ной деятельности, ориентированность не на овладе-
ние будущей профессией, а на сдачу зачетов и экза-
менов [5].

Необходимо принимать во внимание и тот факт, 
что с каждым годом происходит увеличение количе-
ства иностранных студентов, поступающих обучаться 
на основные факультеты российских вузов [6]. Бла го-
даря этой тенденции весь процесс обучения прини-
мает межкультурный характер взаимодействия, при 
котором учет нацио нально- куль тур ной специфики 
обу ча ющихся также имеет важное значение. Однако, 
согласно данным научно- мето ди чес кой литературы, 
принцип учета нацио нально- куль тур ных особенностей 
иностранных студентов [7], являющийся обязательным 
при планировании практического курса русского языка 
как иностранного (РКИ), как правило, мало учитыва-
ется при разработке рабочих программ по спецпред-
метам. В результате при обучении иностранных студен-
тов, особенно сту ден тов- нефи ло ло гов из КНР, наблюда-
ются значительные трудности, связанные, помимо низ-
кого уровня владения русским языком, со сложностями 

с включением их в процесс обучения, низкой мотива-
цией и отсутствием интереса к процессу познания, 
нежеланием вступать во взаимодействие с русскими 
студентами и преподавателями без крайней необхо-
димости [8]. Это не может способствовать обеспече-
нию успеха в образовательной деятельности и, следо-
вательно, существенно отражается на качестве обуче-
ния иностранных студентов.

Таким образом, в настоящее время очевидно суще-
ствует научная проблема, которая заключается в том, 
что в педагогике и методике при разработке и вне-
дрении инновационных технологий, способствующих 
реализации требований ФГОС 3++, бóльшее внима-
ние уделяется аспектам, затрагивающим инновацион-
ное содержание обучения, в то время как отсутствуют 
систематизированные данные и комплексные иссле-
дования о том, каковы особенности и субъективные 
характеристики личности самого студента [9].

Данная проблема особенно актуальна для ступени 
магистратуры, которая, в отличие от бакалавриата, 
значительно отличается как целью обучения (написа-
ние и защита научно- исследовательской работы), так 
и по содержанию, и по условиям обучения (большая 
доля самостоятельной работы), что требует от маги-
странтов наличия соответствующих компетенций, 
навыков и умений [10].

Полагаем, что комплексный анализ личности сту-
дента в разрезе требований ФГОС 3++ позволит выя-
вить основные закономерности качественного обуче-
ния нового типа студента.

На основе вышесказанного целью данной работы 
является составление портрета современного маги-
странта.

Методология
Для достижения поставленной цели в работе были 

использованы методы анализа и синтеза научно- мето-
ди чес кой литературы по теме исследования, анализа 
ФГОС 3++ на портале ФГОС ВО (https://fgosvo.ru/fgosvo/
index/25), схема категориально- сис тем ной методологии 
«Черный ящик» [11, с. 76] и солярно- радиальная схема 
В. Э. Штейнберга [12].

Схема «Черный ящик» [11] применяется для описания 
любых процессов, где имеется функциональная зави-
симость выхода процесса от его входа, и представляет 
собой изображение входа (x), блока- преобразователя (fx), 
заменяющего знание о процессуальной стороне, а также 
положительной или отрицательной обратной связи, регу-
лирующей величину входного сигнала, т. е. усиливающей 
или ослабляющей ее в зависимости от значения выход-
ного сигнала (y) (рис. 1).
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Метод позволяет выделить в области исследования 
и проектирования ведущий процесс с его кибернетиче-
ской интерпретацией и успешно применяется в разных 
научных областях, в т. ч. в педагогике при решении про-
блем высшего образования [13; 14].

Солярно- радиальная схема является одним из мето-
дов логико- смыслового моделирования В. Э. Штейн-
берга и используется для выявления смысловых групп 
данных и логических связей между ними в дидакти-
ческих моделях и системах [12]. Схема представляет 
собой координатно- матричный каркас, в котором каж-
дая из координат (К1–К8) раскрывает одну из характе-
ристик рассматриваемого объекта. Метод зарекомен-
довал свою высокую эвристичность при решении раз-
ных педагогических задач [12; 15].

Методология исследования состоит из трех эта-
пов. На первом этапе с помощью схемы «Черный ящик» 
дается первичное представление получения резуль-
тата y от входящего элемента x, без внимания к меха-
низму функционирования системы, заключенной в чер-
ном ящике (рис. 1). На втором этапе приводится ана-
лиз ФГОС 3++, позволяющий сформировать деталь-
ное описание результата y. На третьем этапе на основе 
анализа научно- методической литературы и наблю-
дений за учебным процессом приводится анализ вхо-
дящего элемента x, на основе которого разрабатыва-
ется описание портрета современного магистранта 
и представляется в виде солярно- радиальной схемы 
В. Э. Штейнберга. На основе сравнения полученных дан-
ных делаются выводы относительно характера обрат-
ной связи, регулирующей величину входа (рис. 1).

Результаты
Согласно содержанию и логике метода «Черный 

ящик», процесс обучения в вузе на этапе магистратуры 
можно представить следующим образом (рис. 2), где 
входом (x) является студент, поступивший в магистра-
туру — магистрант; блоком- преобразователем (xy) явля-
ется процесс обучения в магистратуре, а выходом (y) 
становится магистр — выпускник магистратуры.

В свете реализации компетентностного подхода 
в вузе целью обучения становится не формирование 
знаний, умений и навыков, а овладение компетенци-
ями, универсальными (УК), общепрофессиональными 
(ОПК) и профессиональными (ПК). Согласно анализу 
ФГОС 3++ по направлению магистратуры на портале 
ФГОС ВО, в настоящее время особое внимание уделя-
ется формированию универсальных компетенций, т. к. 
они являются базой для овладения и развития ОПК и ПК 
по различным направлениям подготовки в магистра-
туре и позволяют выпускнику осуществлять научно- 

Рис. 1. Схема «Черный ящик»

иссле до ва тель скую, проектную, орга ни за ци онно- управ-
лен чес кую, про из водст венно- тех но ло ги чес кую, педа-
гогическую, инфор ма ци онно- ком му ни ка тив ную, экс -
пертно- ана ли ти чес кую, консультационную и иные виды 
деятельности согласно выбранной специальности. 
Соответственно, владение предписанными ФГОС 3++ 
универсальными компетенциями определяет портрет 
современного магистра (рис. 3).

Таким образом, владение универсальными компе-
тенциями должно позволять магистру быть не просто 
высококвалифицированным специалистом, имеющим 
глубокие теоретические знания в своей профессиональ-
ной области, а стать творческой личностью, способной 
осуществлять профессиональную деятельность (при-
менять знания и умения) на высоком уровне в различ-

Рис. 2. Модель процесса обучения в магистратуре

УК-1 Системное и критическое мышление

УК-2 Разработка и реализация проектов

УК-3 Командная работа и лидерство

УК-4 Коммуникация

УК-5 Межкультурное взаимодействие

УК-6 Самоорганизация и саморазвитие

Рис. 3. Портрет современного магистра 
согласно анализу ФГОС 3++
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ных областях и ситуациях и стремиться к саморазви-
тию, что соответствует социальному заказу, ожида-
ниям рынка труда и потребностям инновационной эко-
номики.

С учетом всего вышесказанного происходит поиск 
оптимальных путей достижения поставленных цели 
и задач в блоке- преобразователе «процесс обуче-
ния» (рис. 2). Однако, помимо учета запросов внеш-
ней среды, для выстраивания эффективного процесса 
обучения необходимо иметь комплексное и системное 
представление непосредственно об обучающихся — 
о тех, кто находится на входе и из кого должны полу-
читься высококомпетентные профессионалы. В ходе 
анализа литературы были выделены следующие 8 
основных направлений, по которым можно охаракте-
ризовать современного магистранта:

— личные качества;
— профессиональные качества;
— социально- психологические особенности;
— национально  обусловленные особенности;
— адаптационные особенности;
— тестовое мышление;
— клиповое мышление;
— принадлежность к поколению Z.
Выделенные направления дали названия коорди-

натным лучам солярно- радиальной схемы В. Э. Штейн-
берга. Дальнейший анализ и синтез научно- мето ди чес-
кой литературы позволили раскрыть содержание каж-
дой группы, что отражено на каждом из 8 лучей схемы. 

Полученная схема представляет собой портрет совре-
менного магистранта (рис. 4).

Приведем подробное описание каждого из получен-
ных направлений. Первые три луча схемы (личные каче-
ства, профессиональные качества и социально- пси хо ло-
ги чес кие особенности — прочтение по часовой стрелке) 
включают такие характеристики магистранта, которые 
отличают его от студента, только поступившего в вуз. 
К личным качествам мы отнесли цели, возраст, сенси-
тивный период, когнитивные способности. Согласно 
данным научной литературы, а также опросу самих 
магистрантов, к продолжению обучения в основном 
побуждают следующие цели:

— получение более высокой квалификации;
— освоение дополнительной специальности;
— нехватка имеющихся компетенций, знаний, уме-

ний, навыков.
Цели связаны с возрастом магистрантов, кото-

рый тоже варьируется. Как показывает опыт, далеко 
не все поступающие в магистратуру — «вчерашние» 
бакалавры. Каждый год среди магистрантов име-
ются те, кто уже поработал год или два. Как правило, 
один-два среди поступивших заканчивали первую сту-
пень вуза 5 или даже 10 лет назад и чаще по родствен-
ной специальности. Это говорит о том, что, в отличие 
от студентов- бакалавров, где примерно 90 % студентов 
ровесники в возрасте 17–19 лет, возраст магистрантов 
сильно различается и находится в диапазоне от 23–25 
до 30 лет, что, безусловно, отражается на когнитивных 

Рис. 4. Портрет современного магистранта



Contemporary tendencies in professional education development

17Professional Education in Russia and Abroad 2 (50) 2023

способностях, которые будут развиты на самом высо-
ком уровне у тех, кто только что закончил бакалав-
риат, и отличаться у тех, кто закончил какое-то время 
назад и  занимался решением профессиональных 
задач, не требующих запоминания информации и т. п. 
Соответственно, среди магистрантов можно выделить 
тех, у кого на момент поступления более «теоретиче-
ский» (не имеющие большой практики) или «практиче-
ский» (имеющие профессиональный опыт) склад ума, 
что будет сказываться в процессе обучения.

С возрастом связана другая отличительная особен-
ность магистрантов, а именно то, что они находятся 
в так называемом в психологии сенситивном (или сензи-
тивном) периоде — наиболее высоком периоде умствен-
ного развития [16]. Это означает, что у магистрантов, 
в отличие от бакалавров, в достаточной мере сфор-
мированы компетенции, необходимые для успешного 
обучения в вузе.

Большим преимуществом для магистрантов, по срав-
нению со студентами бакалавриата, является то, что им 
присущ ряд профессиональных качеств. Во-первых, они 
владеют профессиональными компетенциями, опытом 
и знаниями, полученными в ходе осуществления реаль-
ной профессиональной деятельности, либо на прак-
тике на предыдущей ступени обучения. Соответственно, 
у магистрантов уже сформирован когнитивный стиль 
мышления, связанный с их профессией, который накла-
дывает определенный отпечаток на восприятие и запо-
минание получаемой информации, а также проявля-
ется при решении поставленных задач. Обычно при-
нято делить на гуманитарный и технический стили мыш-
ления, однако в техническом выделяется, например, 
инженерный стиль мышления, отличающийся анали-
тичностью [17]; в гуманитарном можно выделить худо-
жественный, для которого свой ственны цветовая образ-
ная память, наглядность, практичность [18].

Магистрантов отличает и ряд социально- пси хо ло ги-
чес ких особенностей. По возрасту они относятся либо 
к этапу ранней зрелости (23–26 лет), либо относитель-
ной зрелости (27–30). Данные этапы характеризуются 
наличием сознательности при выполнении деятельно-
сти, а при постановке целей — ориентацией на успех. 
Также данному этапу характерна ценностно- моти ва ци-
он ная готовность — внутренняя осознанная установка 
на принятие внешнего воздействия [16]. С другой сто-
роны, надо учитывать и тот факт, что магистрантам, уже 
обладающим опытом как обучения, так и профессио-
нальным и жизненным, свой ственна большая критич-
ность при восприятии получаемой информации.

Таким образом, в отличие от студентов бакалав-
риата, при обучении магистрантов — взрослых людей 

следует ориентироваться на принципы андрагогики. 
Необходимо учитывать неоднородный состав маги-
странтов, наличие разных целей и возрастные осо-
бенности, что требует определенной коррекции при 
выстраивании взаимодействия и правильного выбора 
стиля педагогического общения со стороны препода-
вателей.

Принимаем во внимание и тот факт, что с каждым 
годом увеличивается количество иностранных сту-
дентов, поступающих обучаться в российские вузы, 
а, соответственно, образование становится полиэтни-
ческим. Необходим учет национально обусловленных 
особенностей студентов, т. к. они отличаются стилем 
поведения и особенностями межкультурного взаимо-
действия. Также необходимо принимать во внимание 
этнопсихологические особенности: когнитивные и дея-
тельностные установки у студентов разных националь-
ностей отличаются [7], что обусловлено национально-
культурной спецификой обучения в  родной стране. 
Соответственно, если студенты на ступени бакалав-
риата обучались не в России, а в своей стране, то можно 
предположить проблемы с включением в учебный про-
цесс и ряд других. Однако, как показывает практика, 
знания о национальных особенностях студентов препо-
даватели по спецдисциплинам чаще черпают из опыта 
работы в результате проб и ошибок, что отражается 
на мотивации студентов.

Ступень магистратуры значительно отличается 
от ступени бакалавриата как в организационном, так 
и в содержательном планах, вследствие чего маги-
странты 1-го курса характеризуются рядом адаптацион-
ных особенностей. Необходимо приспособиться к специ-
фике образовательного процесса, в котором меньше лек-
ций, но преобладает большое количество семинарских 
и практических занятий, требующих от студентов само-
стоятельной подготовки и, соответственно, потребно-
сти самоорганизации. Другой особенностью магистра-
туры является специфика научно- исследовательской 
деятельности, итогом которой становится написание 
и защита ВКР, по требованиям сильно отличающейся 
от бакалаврской ВКР. Для НИР необходим навык иссле-
довательской деятельности, который, как отмечают 
исследователи, сформирован далеко не у всех выпуск-
ников бакалавриата [10], и также необходим высокий 
уровень самоорганизации. О. И. Даниленко и Сюй Идань 
отмечают, что при поступлении в магистратуру сту-
дент попадает в существенно новую учебную ситуацию, 
к которой также надо приспособиться. Проводимое ими 
исследование показало, что иностранные магистранты 
1-го курса оценивают свое субъективное благополучие 
примерно на том же уровне, что и бакалавры 1-го курса 
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[19]. Если же студент до этого обучался не в России, то, 
помимо адаптации к условиям магистратуры, необхо-
димо также приспособиться к реалиям системы ВО 
в России, т. е. будут проявляться социокультурные осо-
бенности.

Последние три луча — тестовое мышление, клипо-
вое мышление и поколение Z — содержат характери-
стики, отличающие именно современных магистрантов. 
В связи с все большим переходом к тестовой форме 
контроля не только в школах, но и в вузах, поступающие 
в магистратуру с каждым годом все больше характери-
зуются наличием тестового мышления, с чем связаны 
слабо развитые творческое мышление, критическое 
мышление, а также умения самостоятельного анализа 
и синтеза, необходимые для научно- исследовательской 
деятельности. Магистранты 1-го курса испытывают 
сложности при чтении научных статей, анализ и син-
тез заменяют реферированием как наиболее для них 
привычным видом деятельности, испытывают слож-
ности с  написанием выводов, аннотаций, тезисов 
и т. п. [10]. Другими словами, испытывают затрудне-
ния, когда необходимо критическое осмысление прочи-
танного. В тех случаях, когда требуется творческих под-
ход, отмечается шаблонность мышления, сложность 
отхода от предложенных образцов.

Вследствие того, что интернет все раньше и раньше 
входит в жизнь людей, устное восприятие и чтение все 
больше заменяется просмотром видео, так называемое 
клиповое (или визуальное) мышление накладывает 
на современных студентов большой отпечаток [20–22]. 
В первую очередь клиповое мышление связано с усво-
ением получаемой информации. У магистрантов в этом 
отношении отмечается поверхностность и фрагментар-
ность. Это означает, что мозг не может самостоятельно 
устанавливать причинно- следственные связи, а также 
связывать воедино информацию, полученную при изу-
чении разных дисциплин. Причины М. А. Купчинская 
и Н. В. Юдалевич видят в том, что логические связи под-
меняются эмоциональными. В результате отмечается 
повсеместное снижение коэффициента усвоения зна-
ний [21]. С этим связана потребность в вербализации 
информации — необходим широкий контекст, наглядно 
демонстрирующий, для чего это нужно знать и уметь, 
а также требуется дополнительная работа по соотне-
сению получаемых знаний с уже полученными, обяза-
тельное обращение к уже имеющемуся опыту, демон-
страция связей будущей профессиональной деятель-
ности с нынешним этапом. Также важно не забывать 
о потребности в новизне, оказывающей воздействие 
на эмоциональный тип памяти, который также присущ 
обучающимся с клиповым мышлением. Помимо этого, 

исследователи отмечают все большее преобладание 
конкретного мышления над абстрактным, что приводит 
к затруднению развития аналитического мышления — 
образы от получаемой информации остаются в мыс-
лях только на короткий промежуток времени, а потом 
заменяются новыми [22], что приводит к неспособно-
сти мыслить линейно, концептуально. Т. Е. Землинская 
и Н. Г. Ферсман говорят о конфликте, который про-
исходит при традиционной (линейной) подаче учеб-
ной информации, требующей анализа и критического 
осмысления для рационального применения в профес-
сиональной и повседневной практике, и стилем усво-
ения у современных студентов вследствие клипового 
мышления [22]. В этой ситуации со стороны преподава-
телей необходима помощь в установлении причинно- 
следственных связей, при отборе содержания обуче-
ния — усиление межпредметных и междисциплинар-
ных связей, при разработке программ имеет смысл раз-
работка блоков программ в тандеме с другими препо-
давателями, что поможет отследить преемственность 
компетенций и знаний.

Согласно существующей теории поколений, совре-
менные магистранты относятся к поколению Z (рож-
денные в конце 90-х — начале 2000-х гг.) — «цифровому 
поколению» [23]. В российской педагогике это поко-
ление называют «поколением ФГОС» [24]. Изучение 
особенностей этого поколения в отечественной науке 
началось сравнительно недавно. Как показывает ана-
лиз литературы, работы исследователей в основном 
ориентируются на анализ собственного опыта и при-
водят отсылки к работам западных исследователей 
(Дж. Коатс, Л. Линн, П. Ситкинс, Дж. Пэлфри, У. Гассер, 
Дж. Тапскотт, Э. Уильямс) [24; 25]. Характерно и то, что 
на данный момент наибольшее количество исследова-
ний посвящено школьникам поколения Z, у которых эти 
черты с каждым годом все более и более выражены. 
Исследования, посвященные студентам, начали прояв-
ляться в 2019 г. [25], специального изучения особенно-
стей поколения Z на этапе магистратуры нам встретить 
не удалось. Тем не менее черты «зэтов», описываемые 
в работах исследователей, проявляются и при работе 
с магистрантами, поэтому при составлении портрета 
мы выбрали те характеристики описываемого поко-
ления, которые, во-первых, влияют непосредственно 
на качество обучения в магистратуре, во-вторых, кото-
рые можно наблюдать у большинства магистрантов.

Начнем с того, что, как отмечает А. В. Сапа, поко-
ления Z в разных странах в гораздо большей степени 
соотносятся друг с другом, чем другие поколения [24]. 
Это означает, что в дальнейшем, несмотря на при-
надлежность к разным национальностям, и русские, 
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и иностранные студенты в отношении обучения будут 
все больше схожи друг с другом, чем различны. Среди 
основных черт — потребность в самовыражении, кото-
рая, однако, выражается не в желании быть первым, 
отлично учиться или быть все время на виду, а в про-
явлении индивидуальности при создании «личного 
бренда», связанной с активным созданием медий-
ного контента в соцсетях и пр. Также, благодаря соц-
сетям, поколению Z свой ственно не пассивное вос-
приятие информации, а активное массовое сотрудни-
чество (обсуждение в блогах, поиск информации, про-
хождение опросов, участие в петициях и т. п.). В реаль-
ной жизни «зетам» свой ственен «языковой минима-
лизм», или «речевая бедность» [21], вызванная потреб-
ностью в аффилиации. А. В. Сапа отмечает, что пред-
ставители данного поколения с детства погружены 
в себя, реальное общение для них представляет труд-
ность, особенно в ситуациях с более старшим поколе-
нием (так называемая десоциализация [24]), поэтому 
раскрыться и активно взаимодействовать они могут 
только в условиях атмосферы доверия, когда между 
людьми сложились теплые, дружественные отношения. 
Так как «цифровое поколение» хорошо владеет различ-
ными источниками получения информации, то необхо-
димо предоставлять свободу действий, но не пускать 
на самотек, поэтому особую важность приобретает 
обратная связь, которая должна быть качественной, 
а не формальной. Поколение Z зависимо от необходимо-
сти достижения целей, т. к. это способ получения поощ-
рения или награды, без которой они не мыслят свое 
существование. В связи с этим вся учебная деятель-
ность по изучаемым дисциплинам должна делиться 
на этапы с промежуточными целями, контролем и чет-
кими, понятными задачами. Необходимо объяснять, 
с какой целью выполняется каждое задание (помогать 
устанавливать причинно- следственные связи, склады-
вать отдельные кусочки мозаики или пазла в единую 
картину), давать подробные инструкции для решения 
этих задач и достижения поставленных целей, обяза-
тельно отмечать успехи и обсуждать неудачи на про-
межуточных и итоговых этапах.

Таким образом, характеристики, обусловленные 
наличием тестового и клипового мышления, а также 
принадлежностью к поколению Z, становятся универ-
сальными для студентов разных национальностей 
и влияют как на когнитивные (восприятие и усвоение 
получаемой информации), так и на поведенческие осо-
бенности (выстраивание взаимодействия с преподава-
телями и другим окружением) и имеют прямую взаи-
мосвязь с другими характеристиками согласно схеме 
портрета (рис. 4).

Сравнение полученного портрета магистранта 
(рис. 4) с портретом магистра (рис. 3) приводит к выводу 
о  том, что для достижения требований ФГОС 3++ 
и повышения качества обучения в магистратуре, в т. ч. 
при обучении иностранных студентов, необходимо сде-
лать акцент на формировании и развитии так называ-
емых надпрофессиональных качеств личности — мяг-
ких, или гибких навыков и умений (soft skills), которые 
«обеспечивают успешность любой деятельности» [261] 
и противопоставляются жестким, профессиональным. 
К основным soft skills Л. В. Московкин и Г. Н. Шамонина 
относят способности самоорганизации, коммуника-
бельности, креативности и умения работать с инфор-
мацией [26], т. е. способности, обеспечивающие как раз 
владение универсальными компетенциями (рис. 3). 
Учитывая тот факт, что soft skills формируются в ходе 
применения непрямых методов обучения, то, возвраща-
ясь к модели обучения в магистратуре (рис. 2), зададим 
вопрос о характере обратной связи, регулирующей вели-
чину входа. Полагаем, что для повышения качества 
выхода по сравнению с обычным процессом обучения 
необходимо системное взаимодействие в ходе осу-
ществления всего образовательного процесса в маги-
стратуре, а не просто использование отдельных инте-
рактивных методов и приемов при обучении отдель-
ным дисциплинам. Интерактивное обучение, основан-
ное на активном взаимодействии всех участников обра-
зовательного процесса и организованное соответству-
ющим образом, сможет осуществлять положительную 
обратную связи, нивелировать недостатки на входе 
и регулировать величину на выходе.

Заключение
Применение методов «Черный ящик» и солярно- 

радиальной схемы В. Э. Штейнберга в совокупности 
с анализом и синтезом научно- методической литера-
туры позволило составить портрет современного маги-
странта, отражающего комплексный анализ личности 
студента.

В ходе исследования получены следующие резуль-
таты:

1) процесс обучения в магистратуре представлен 
в виде модели, в которой показана взаимосвязь выхода 
(магистр) от входа (магистрант) без внимания к осо-
бенностям протекания собственно учебного процесса;

2) сделан анализ ФГОС 3++ по направлениям маги-
стратуры, на основе которого сформировано представ-
ление о сущности магистра;

3) составлен всесторонний портрет современного 
магистранта; дано подробное описание каждого из 8 
отобранных качеств магистранта; выявлены основные 
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закономерности качественного обучения нового типа 
студента в магистратуре;

4) проведено сравнение портретов магистранта 
и магистра, сделан вывод о необходимости формиро-
вания и развития у магистрантов soft skills; высказано 
предположение о необходимости внедрения системы 
интерактивного обучения для решения этой проблемы.

Научная ценность полученных научных результатов 
заключается в следующем.

— Составленный портрет вносит вклад в развитие 
предметной области высшего образования РФ и может 
выступать фундаментом для разработки методологии 
инновационных технологий на ступени магистратуры.

— Привлечение инструментария категориаль-
ной методологии (схема «Черный ящик») и логико- 
смыслового моделирования (солярно- радиальная 
схема В. Э. Штейнберга) расширяет методологические 
подходы в педагогических исследованиях.

Практическая ценность полученных научных резуль-
татов заключается в том, что деятельность по реали-
зации инновационных технологий, в том числе техно-
логий интерактивного обучения, теперь может учиты-
вать данные составленного портрета, что будет способ-
ствовать более эффективным организации и осущест-
влению обучения в магистратуре. Сферы применения 
полученных научных результатов определены возмож-
ностью коррекции содержания образовательных про-
грамм и процесса обучения в магистратуре с учетом 
данных составленного портрета.

Перспективы дальнейших исследований видятся 
в разработке конкретных мер по организации и вне-
дрению интерактивного обучения на ступени магистра-
туры.
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Введение. Актуальность и целесообразность иссле-
дования обусловлена усложняющейся образовательной 
практикой в части дидактики современного урока, ори-
ентации его на комплекс образовательных результатов 
(предметных, метапредметных, личностных, элементы 
функциональной грамотности). Применение на уроках, 
внеурочных занятиях различных инструментов, практик, 
задействование потенциала различных пространств 
и сред обусловливает необходимость разработки и реа-
лизации концепции управления кросс- многомерным 
образовательным процессом в школе. Цель исследо-
вания — определение концептуальных установок, опре-
деление, поиск и обоснование условий, эффективных 
инструментов, методов, моделей, механизмов управ-
ления кросс- многомерным образовательным процес-
сом в школе в условиях введения обновленных феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тов начального общего и основного общего образова-
ния. Научная новизна и теоретическая значимость иссле-
дования заключаются в выдвижении концепции кросс- 
многомерной организации образовательного процесса 
в школе и управления им. Научная новизна и теорети-

ческая значимость проведенного исследования и полу-
ченных результатов состоят в рассмотрении современ-
ного урока как мультисредового феномена.

Методология. Методологической основой выступил 
ряд идей, положений, требований многоуровневой науч-
ной методологии, включая: требования системного, сре-
дового подходов; идеи и положения ряда научных дис-
циплин, теорий (нормология и стандартология, квали-
тология, дидактика, теория управления, синергетика, 
теория экосистем). В исследовании применялись сле-
дующие научные методы: теоретический анализ и син-
тез; обобщение; формализация; метод анкетирования.

Результат. В статье представлены результаты ана-
лиза феномена взаимодействия и пересечения образо-
вательной среды с многочисленными пространствами 
и средами, особенностей кросс- многомерного обра-
зовательного процесса как сложного объекта управ-
ления. Предложен ряд идей и положений, связанных 
с концептуальным обоснованием управления кросс- 
многомерным образовательным процессом в совре-
менной школе. Представлены возможности приме-
нения в управлении кросс- многомерным образова-

УПРАВЛЕНИЕ КРОСС- МНОГОМЕРНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

THE CROSS- MULTIDIMENSIONAL EDUCATIONAL PROCESS 
MANAGEMENT AT SCHOOL: CHALLENGES AND SOLUTIONS
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тельным процессом цифровых инструментов, мате-
матических методов, оптимизационных, робастных 
моделей. Сформулированы риски управления кросс- 
многомерным образовательным процессом. В статье 
представлены результаты исследования, посвящен-
ного вопросам практического применения учителями- 
предметниками различных пространств и сред, их 
сочетаний. Изложены положения по обоснованности 
и логике выбора для использования в ходе мультисре-
дового урока тех или иных пространств и сред.

Заключение. Предлагаемые подходы к управле-
нию кросс- многомерным образовательным процес-
сом позволяют использовать потенциал и возмож-
ности различных пространств и сред, обеспечивать 
в ходе мультисредового урока, занятия достижение 
целого комплекса образовательных результатов, пред-
усмотренных обновленными федеральными госу дарст-
вен ными образовательными стандартами начального 
общего и основного общего образования. Перспективой 
исследования является дальнейшая разработка кон-
цепции кросс- многомерного образовательного про-
цесса, управления и оценки его качества.

Introduction. The relevance and expediency of the 
research is due to the increasing educational practice in 
terms of the didactics of the modern lesson, the orientation 
to the educational results (subject, meta-subject, personal, 
elements of functional literacy). The use of various tools, 
practices in lessons, extracurricular activities, and the use 
of the potential of various spaces and environments neces-
sitates the development and implementation of the concept 
of managing a cross- multidimensional educational process 
at school. The purpose of the study is to define conceptual 
attitudes, identify, search and substantiate conditions, effec-
tive tools, methods, models, mechanisms for managing the 
cross-multidimensional educational process at school in 
the context of the introduction of updated Federal State 
Educational Standards of primary general and basic general 
education. The scientific novelty and theoretical significance 
of the study are to promote the cross- multidimensional organ-
ization concept of the educational process management in 
school. The scientific novelty and theoretical significance of 
the research and the results are in considering the modern 
lesson as a multi- media phenomenon.

Methodology. The methodological basis was a num-
ber of ideas, provisions, requirements of multilevel scien-
tific methodology: requirements of systemic, environmental 
approaches; ideas and provisions of a number of scientific 
disciplines, theories (normology and standardology, quali-
tology, didactics, management theory, synergetics, ecosys-
tem theory). The following scientific methods were used in 

the study: theoretical analysis and synthesis; generalization; 
formalization; questionnaire method.

Results. The article presents the results of the analy-
sis of the phenomenon of interaction and intersection of 
the educational environment, the features of the cross- 
multidimensional educational process as a complex man-
agement object A number of ideas and provisions related to 
the conceptual justification of the management of a cross- 
multidimensional educational process in a modern school 
are proposed. The possibilities of using digital tools, mathe-
matical methods, optimization, robust models in the manage-
ment of a cross- multidimensional educational process are 
presented. The risks of managing a cross- multidimensional 
educational process are formulated. The article presents the 
results of a study devoted to the practical application of envi-
ronments, their combinations by teachers. The provisions on 
the validity and logic of the choice for use in the course of 
a multi- media lesson of certain environments are outlined.

Conclusion. The management approaches of a cross- 
multidimensional educational process make it possible 
to use the potential and capabilities of various environ-
ments, to ensure the achievement of a whole range of edu-
cational results provided for by the updated federal state 
educational standards of primary general and basic gen-
eral education during a multi- medium lesson. The perspec-
tive of the research is the further development of the cross- 
multidimensional educational process concept, management 
and quality evaluation.

Ключевые слова: образовательное пространство, 
образовательная среда, мультисредовость, кросс- 
многомерный образовательный процесс, управление 
кросс- многомерным образовательным процессом.

Keywords: educational environment, multimedium-
ship, cross- multidimensional educational process, cross- 
multidimensional educational process management.

Введение
Перед российской школой стоит комплекс важных 

и чрезвычайно сложных задач, которые продиктованы 
изменениями в обществе, сферах производства и услуг, 
социокультурной сфере. Требования к современной 
школе в настоящее время диктуются обществом, госу-
дарством, бизнесом и, конечно же, гражданами. Этот 
социальный заказ весьма подвижен, изменчив, его 
сложно фиксировать в нормативных документах, опе-
рационализировать и представлять в виде, пригодном 
для оценки и измерения.

В связи с реализацией в школе с сентября 2022 г. 
обновленных федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального общего и основ-
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ного общего образования стоит задача «развития куль-
туры образовательной среды школы», обеспечиваю-
щей достижение комплекса образовательных резуль-
татов [10; 11]. Иными словами, наряду с формирова-
нием у обучающихся системы знаний, у них должны 
формироваться личностные качества, современные 
компетенции, соответствующие потребностям разви-
тия личности, технологическим вызовам, культурному 
разнообразию и наследию многонационального народа 
Российской Федерации.

Анализируя образовательный процесс в совре-
менной школе, представляя его с позиций управле-
ния, необходимо остановиться на такой его существен-
ной характеристике, как кросс- многомерность. Кросс-
мно го мер ный образовательный процесс понимается 
нами как процесс, для которого характерно одновре-
менное, параллельное присутствие, действие, прояв-
ление нескольких сред и пространств (инновацион-
ная, технологическая, архи тек турно- про странст вен ная, 
цифровая, куль турно- исто ри чес кая среда; библиоме-
дийное, аксиологическое, семантическое, семиотиче-
ское, событийное, другие пространства). В нашей трак-
товке это обусловливает взаимопересечение и взаи-
модействие таких пространств и сред, дает эффект 
в виде расширения проблемно-содержательного поля, 
роста разнообразия источников учебной информации, 
введения и использования в учебном процессе новых 
видов практик и деятельности. А. Н. Пинчук (2016) отме-
чает, что одно из важнейших свой ств социальных прак-
тик — их про стран ст венно- вре мен ная локализация. Это 
делает необходимым изучение особенностей образова-
тельного пространства, условий, в которых происходит 
воспроизводство образовательных практик [9, с. 324].

Особо сложными представляются социальная 
и педа гогическая практики современного урока, сис-
темно- дея тель ност ного, поликультурного по своей сущ-
ности, несущего черты событийности, интеграции, меж-
дисциплинарности [6, с. 223].

Кросс-многомерность образовательного про-
цесса априори обусловливает его усложнение с пози-
ций управления развитием и текущим функционирова-
нием. Такое усложнение имеет не только аспект поиска 
и применения более адекватных моделей и инструмен-
тов операционализации и объективизации оценки его 
как объекта управления, но и аспект задействования 
процедур поиска оптимального соотношения тех или 
иных составляющих процесса в ходе проектирования 
образовательного процесса, конструирования, выбора 
альтернативных инновационных вариантов.

Сложность, многовекторность и многозадачность 
обусловливают ситуацию, когда совершенствование 

организационных структур управления образователь-
ным процессом, модернизация педагогической, соци-
альной, хозяйственно-экономической систем школы 
не поспевают за темпами увеличения и наращивания 
социально- образовательного потенциала кросс- мно го-
мер ного образовательного процесса. В теории управ-
ления данное явление принято называть нарушением 
закона необходимого разнообразия У. Р. Эшби, тракто-
вать как несоответствие по сложности управляемой 
и управляющей систем [14]. В отношении образователь-
ного процесса можно утверждать, что сформированные 
на уровне школы управленческие структуры отстают 
от требований управления кросс- многомерными явле-
ниями в рамках такого образовательного процесса. 
Это делает невозможным или проблематичным про-
ектирование и применение целого ряда социально- 
педагогических, образовательно- воспитательных сис-
тем, затрудняет решение комплекса интеллектоемких, 
инновационных, коррелированных задач.

Понятно, что в такой ситуации не работают тради-
ционные подходы к управлению образовательным про-
цессом, включая и те из них, которые предполагают 
использование цифровых сервисов, основываются 
на современных ИКТ-технологиях.

Все это определяет необходимость постановки 
и решения такой важной научной проблемы, как управ-
ление кросс- многомерным образовательным процес-
сом в современной школе.

Концепция кросс- многомерной организации образо-
вательного процесса в современной школе выступает 
как новое направление в педагогической науке. Такая 
постановка вопроса в отношении школьного обра-
зовательного процесса может рассматриваться как 
новая его методология, позволяющая сформировать 
не только общее видение его устройства, но и позво-
лить дать трактовку возникающим явлениям, уточнить 
позиции в вопросах содержания образования, управле-
ния и оценки качества педагогических и социальных 
результатов, применяемых методов, форм и техноло-
гий обучения, развития, воспитания [4; 8].

Методология
Концепция кросс- многомерной организации обра-

зовательного процесса в современной школе базиру-
ется на целом ряде идей, положений, требований мно-
гоуровневой научной методологии, включая:

— требование соответствия законодательным 
и принятым в профессиональном педагогическом сооб-
ществе, академической среде нормам, стандартам. 
Стандарты и нормы, включая неформальные, неофици-
альные (в том числе профессионально- общественные), 
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с одной стороны, снижают инновационный потенциал, 
сужают возможности проявления субъектной пози-
ции, пространство выбора участников образователь-
ного процесса, с другой стороны, облегчают управле-
ние образовательным процессом;

— идея многовариантности, полифункционально-
сти, сложных композиционных, организационно- педа-
го ги чес ких решений в отношении образовательного 
процесса в аспектах его пространственно- вре мен ных 
характеристик, задействуемых каналов учебных ком-
муникаций, видов и способов деятельности и практик;

— положение об оптимальности и обоснованности 
выбора той или иной среды, пространства, которые 
необходимо и достаточно применять в ходе образова-
тельной деятельности, на том или ином уроке, воспи-
тательном мероприятии, в процессе конкретного обра-
зовательного события [2, с. 34–35];

— положение о многодоминантности пространств 
и сред, на которые ориентируется образовательный 
процесс на той или иной его стадии (приоритет в тот или 
иной временной промежуток; последовательность, при-
оритетность и логика применения; степень погружения; 
объемы использования, применения) [5]. Вследствие 
многодоминантности, образовательный процесс кар-
динально меняет свою конфигурацию;

— идея полимодальности, основывающаяся на трех 
ведущих положениях, суть которых в том, что комму-
никация сопровождается различными модусами (речь, 
изображения, письменный текст, жесты и др.); смыслы 
формируются благодаря выбору и комбинации взаи-
модействующих модусов; применяемые коммуникан-
тами модусы несут культурно- социальную нагрузку, 
становясь, вследствие этого, зависимыми от контек-
ста [12, с. 44]. С полимодальностью связано и допол-
няет ее явление интермодальности, означающее соот-
несение различных видов модусов внутри того или 
иного дискурса. Это можно проиллюстрировать соче-
таемостью того или иного архитектурного стиля с кон-
кретным музыкальным произведением, относящимся 
к конкретной исторической эпохе;

— идея синергии ресурсов, усилий членов про фес-
сио нально- педагогического сообщества, когда важно 
согласовывать различные виды деятельности, делать 
упор на ту или иную позицию, базироваться на тех или 
иных инструментах педагогического взаимодействия 
и сотворчества (историческая эпоха, направление 
в искусстве, цифровизация, креативность, развитие, 
субъектность, топос, виртуализация, др.);

— идея вариативности, многообразия подходов, 
сложного композиционного построения и организа-
ции образовательного процесса в плане его про стран-

ст венно- временных характеристик, применяемых спо-
собов и каналов учебных коммуникаций, деятельност-
ных форм и технологий, видов практик [13];

— положение об обоснованности и оптимальности 
выбора той или иной среды, пространства, которые 
могут быть использованы в ходе осуществления обра-
зовательного процесса, того или иного урока, внеуроч-
ного занятия, воспитательного мероприятия, образова-
тельного события [2, с. 34–35];

— идея подхода к конструированию мультисредо-
вых объектов (урок, занятие, событие, акция) по типу 
экосистем. Экосистемность в этом случае предпола-
гает органичную взаимосвязанность применяемых эле-
ментов, интеграцию при использовании ресурсов, обя-
зательное управление потоками информации.

Результаты
При формировании теоретической основы для 

решения вопросов управления кросс- многомерным 
образовательным процессом нельзя не проанализиро-
вать тео ре тико- мето до ло ги чес кие позиции, сложивши-
еся в рамках различных наук и научных направлений. 
В частности, применительно к управлению сложными 
системами (соци ально- эко но ми чес кие, политические) 
говорится о множественности тех параметров, по кото-
рым необходимо отслеживать состояние данных сис-
тем и воздействовать на их состояния. С точки зре-
ния прогнозирования таких сложных систем предла-
гается использовать методы математического моде-
лирования [7].

Отметим, что при всех достижениях в области мате-
матического моделирования с применением цифро-
вых инструментов, потенциальной возможности рабо-
тать на содержательном уровне и делать качественные 
выводы, математическое моделирование все же имеет 
ряд ограничений, когда в социально- педагогической 
системе необходимо не просто контролировать, прогно-
зировать изменение фиксируемых параметров, а также 
работать с параметрами — функциями.

Например, достаточно просто математически про-
моделировать ситуации бинарных зависимостей ско-
рости чтения и понимания прочитанного текста, теку-
щей успеваемости и  результатов промежуточной 
аттестации обучающегося класса, параллели клас-
сов. Сложность наступает там и тогда, когда необхо-
димо методами имитационного моделирования пред-
положить, просчитать педагогические и социальные 
эффекты, риски от одновременного погружения обуча-
ющихся на уроке (серии уроков) в культурно- исто ри чес-
кие, предметно- пространственные, библиомедийные, 
аксиологические, семантические, семиотические, дру-
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гие пространства и среды. По мнению И. В. Коннова, 
в таких сложных системах взаимодействий для каж-
дой пары состояний — управлений будет характерна 
ситуация, когда существует не один, а множество, набор 
параметров — реакций системы (в нашем случае сфера 
куль турно- интел лек ту аль ного развития обучающегося, 
группы обучающихся). Этот вывод применим и к ситу-
ации применения упрощенных моделей аппроксима-
ции, и к использованию более сложных оптимизаци-
онных моделей [7].

Учебные ситуации, сконструированные на мультис-
редовой основе, во многом являются гибридными ком-
муникативными актами — полимодальными микросо-
бытиями, в ходе которых все знаки призваны осуще-
ствить коммуникативное намерение [15]. Таким обра-
зом, в мультисредовой учебной ситуации применяются 
различные коммуникативные средства для смысло-
образования, включая сочетание текста, изображе-
ния, а также графических средств выделения значи-
мой информации.

М. А. Алексеев, Е. В. Фрейдина, С. Е. Хрущев, говоря 
о системах высокой сложности (кросс- многомерный 
образовательный процесс в школе является таковым 
по определению), пишут, что это стимулирует к поиску 
моделей управления, способных развивать адаптаци-
онные свой ства управляемого объекта для обеспече-
ния гибкой его адаптации к изменениям окружающей 
среды, для которой присущи разного рода флуктуации 
и неопределенность.

Авторы заявляют необходимость перехода от мо -
дели управления с обратной связью на основе суще-
ственных отклонений к модели робастного управления 
с прогнозируемыми вариантами траектории маневри-
рования системы в окружающей среде [1].

Методологически для управления кросс- мно го мер-
ным образовательным процессом в школе это означает 
двухканальный характер такого управления, необходи-
мость применения методов управления, основанных 
на анализе операций, сценарных моделях.

Добавим к этому, что для кросс- многомерного обра-
зовательного процесса в школе как сложной системы 
присущ набор таких значимых свой ств, как: уникаль-
ность, недетерминируемость, неопределенность сце-
нариев поведения и изменения, саморепликация (тира-
жирование, воспроизведение с той или иной степенью 
точности, идентичности с исходным состоянием).

Говоря об управлении кросс- многомерным обра-
зовательным процессом в школе, формируя его кон-
цептуальные основы, можем заявить и о тех вызовах, 
которые могут иметь место, проявляться в различных 
ситуациях [3, с. 76].

Первым из таких вызовов представляется вызов 
деформации и недетерминированности развития лич-
ности, индивидуальности. С одной стороны, мульти-
среда, взаимодействие и пересечение различных про-
странств и сред предоставляют неограниченные воз-
можности для индивидуального выбора и развития, 
с другой стороны, неизбежно возникающие явления 
гиперперсонификации, дискретности, полимодаль-
ности могут ставить вопросы усложнения ценност-
ного выбора, дополнительных стимулов и мотивации, 
самоопределения. В мультисреде проблемно говорить 
об управляемом развитии личности, ее свой ств, про-
ектировании траекторий личностного, образователь-
ного развития.

Вторым вызовом является вопрос работы с мето-
дологиями. Под этим вопросом понимается все то, что 
связано с выбором неких общих оснований, принципов, 
подходов в условиях применения интенсивных иннова-
ционных практик, перманентных изменений, действия 
латентных факторов. Реальный мультисредовый след, 
оставляемый в образовательном пространстве, про-
являемый в снятом виде на индивидуальном уровне 
в виде новообразований обучающихся и на организа-
ционном уровне в виде удачных, эффективных прак-
тик, сложно повторить, воспроизвести на новых этапах.

Это демонстрирует то, что на уровне методологии 
возникают ситуации множественного выбора отдель-
ных принципов, подходов с тем, чтобы обеспечить пре-
емственность, избежать ошибок, остаться в правовом 
поле, гарантировать определенный уровень эффектив-
ности. Возможны ситуации работы с бинарными оппо-
зициями, перехода на более высокие уровни методо-
логии, применения различных моделей качественного 
анализа и рефлексии. Проблема методологии неиз-
бежна в ситуации проектирования и проведения муль-
тисредового урока, когда необходимо определяться 
в вопросах оценки полученных результатов и эффек-
тов, допустимых пределов выхода за границы управ-
ляемости образовательного процесса и т. п.

С целью уточнения данных позиций в отношении 
мультисредового урока нами проведен онлайн-опрос 
42  учителей- предметников. Данное исследование 
имело целью уяснение таких вопросов, как:

— частотность одновременного использования 
учителями- предметниками на уроках двух и более про-
странств и сред;

— обоснованность и логика выбора для использо-
вания в ходе мультисредового урока тех или иных про-
странств и сред;

— цель(и), решаемые учителями- предметниками 
на мультисредовом уроке.
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По результатам исследования установлено, что для 
более двух третей учителей- предметников (61,1 %) при 
конструировании современного урока характерна ситу-
ация интуитивного выбора и комбинирования тех или 
иных пространств и сред. Чаще всего применяются 
такие пространства и среды, как:

— цифровая среда (92,9 %) — обращение к цифро-
вым образовательным ресурсам, цифровым сервисам 
и инструментам с целью использования дополнитель-
ной информации, ее визуализации, повышения скоро-
сти и эффективности подачи в ходе урока;

— библиомедийное пространство (76,2 %) — опора 
на потенциал классической литературы; обращение 
к спра вочно- информационным и информационно- биб-
лио теч ным системам, базам данных, специализирован-
ным ресурсам; использование интернет- данных и т. п. 
По мнению участников опроса, эффект использования 
потенциала и ресурсов библиомедийного простран-
ства, прежде всего, состоит в расширении инфор ма-
ци онно- знаниевого поля, выхода за рамки школьного 
учебника, наполнении картины мира новыми сведе-
ниями и т. п.;

— аксиологическое пространство (66,7 %). Его задей-
ствование обусловлено, как правило, решением воспи-
тательных задач в ходе урока. Оно предполагает обра-
щение как к отдельным видам моральных, художе-
ственных, утилитарных, научных ценностей, так и к сис-
темам ценностей, принятых в различные эпохи, в раз-
личных цивилизациях, в различных профессиональных 
сообществах и сословиях.

В целом, как показало исследование, учителя- пред-
мет ники с той или иной частотностью используют прак-
тически все названные выше пространства и среды.

Что же касается частотности одновременного ис -
поль зования учителями- предметниками на уроках двух 
и более пространств и сред, то, как показало исследо-
вание, чаще всего используются такие парные соче-
тания пространств и сред (диады), как: инновацион-
ная среда — цифровое пространство (12 выборов из 42; 
28,6 %); архи тек турно- про странст вен ная среда — куль-
турно- исто ри чес кая среда (10 выборов из 42; 23,8 %); 
куль турно- исто ри чес кая среда — аксиологическое про-
странство (10 выборов из 42; 23,8 %); культурно- исто ри-
чес кая среда — семиотическое пространство (9 выбо-
ров из 42; 21,4 %).

Следует признать, что преднамеренное сочета-
ние в практической деятельности учителей на уроке 
трех и более пространств и сред встречается крайне 
редко. Всего лишь 5 участников опроса (11,9 %) отме-
тили использование на своих уроках триад, спроекти-
рованных благодаря одновременному использованию 

нескольких пространств и сред в интересах достиже-
ния метапредметных и личностных образовательных 
результатов.

В ходе исследования также стояла задача опреде-
ления обоснованности и логики выбора учителями- 
предметниками тех или иных пространств и сред для 
использования в ходе мультисредового урока. Контент- 
анализ ответов респондентов в  свободной форме 
на данный вопрос показал, что в ситуации осознан-
ного выбора учителем той или иной среды, простран-
ства для использования на уроке преобладают такие 
установки и мотивы, как:

— мотивация, связанная с инновационным поиском 
в направлении конструирования инновационного урока, 
отвечающего требованиям ФГОС (88,1 %);

— желание выйти за рамки школьного учебника, 
расширить содержание учебного занятия (78,6 %);

— стремление максимально полно использовать 
потенциал межпредметных связей, выйти на метапред-
метный уровень познания (69,1 %);

— намерение применять проектную технологию 
проведения урока (57,1 %).

Что же касается целей, решаемых учителями- пред-
мет никами на мультисредовом уроке с опорой на раз-
личные пространства и среды, то, как показало иссле-
дование, они весьма и весьма разнообразны: от вос-
питания патриотизма, приобщения к ценностям гума-
низма до формирования функциональной грамотно-
сти и креативного развития. Реже по частотности упо-
минания встречаются такие цели, как: формирование 
сквозных компетенций, фундаментального ядра зна-
ний, ноосферного мышления и т. п.

Как показали результаты исследования, исполь-
зование кросс- многомерной концепции организации 
образовательного процесса, мультисредового урока 
открывает для учителя широкие перспективы не только 
для совершенствования и инновационного обновления 
собственной педагогической системы, но и для обеспе-
чения более высокого уровня образовательных резуль-
татов обучающихся и выпускников.

В этом отношении требуются определенные уси-
лия по имплементации идей, принципов, подходов, 
составляющих ядро данной концепции, в систему 
непрерывного профессионального развития педаго-
гических кадров.

Заключение
Представленные в настоящей статье теоретико- 

концептуальные положения и результаты практико- 
ориентированного исследования вопросов управле-
ния кросс- многомерным образовательным процес-
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сом в современной школе в общем виде очерчивают 
названное проблемное поле. Ориентируясь на данные 
положения, можем сделать ряд обобщающих выводов.

1. Усложнение образовательного процесса в совре-
менной школе, наличие в структуре его свой ств муль-
тисредовости обусловливает применение адекватных 
по уровню сложности управленческих средств и меха-
низмов, основанных на системных, полинаучных нача-
лах, предполагающих использование цифровых техно-
логий, информационно- коммуникационных технологий, 
методов оптимизации, имитационного моделирования, 
робастных методов.

2. Управление кросс- многомерным образователь-
ным процессом призвано способствовать максимально 
полному использованию потенциала и возможностей 
кросс- многомерного пространства образователь-
ной деятельности в интересах основных ее участни-
ков — учителей и обучающихся. Проектируемое кросс- 
многомерное пространство должно обеспечивать уча-
стие обучающихся в принципиально новых видах учеб-
ной, социальной, проектной, исследовательской, ком-
муникативной деятельности как гарантии продвиже-
ния по индивидуальному образовательному маршруту, 
удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей, достижения комплекса образователь-
ных результатов.

3. Практическое использование учителями- пред мет-
ни ками потенциала мультисредового урока в настоящее 
время в большинстве своем осуществляется без опоры 
на принципы и положения теории кросс- многомерной 
организации образовательного процесса. На прак-
тике преобладает подход интуитивного использова-
ния отдельных пространств и сред, их бинарных сочета-
ний для решения прикладных, отдельных инновацион-
ных задач, внедрения элементов проектного обучения.

4. Обучение учителей в логике кросс- многомерной 
организации образовательного процесса означает 
выход за рамки традиционных представлений о дидак-
тике современного урока, развитие универсальных ком-
петенций, связанных с проектированием такого урока, 
применением надпредметного знания, управлением 
индивидуальными образовательными маршрутами обу-
чающихся как субъектами познания.
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Введение. Статья посвящена вопросам реализации 
социальной политики по поддержке учащейся моло-
дежи на региональном уровне. Обосновывается важ-
ность социальной политики в условиях цифровизации 
общества, представлен региональный опыт поддержки 
учащейся молодежи.

Методология. В статье дается теоретико- мето до-
ло ги чес кое обоснование важности государственной 
социальной политики, необходимость реализации под-
держки учащейся молодежи на региональном уровне 
с учетом современных условий цифровизации обще-

ства. В фокусе исследовательского интереса авторов 
находится анализ современных форматов применения 
цифровых технологий в сфере образования, практик 
поддержки учащейся молодежи в регионе.

Результаты. На основе комплексного изучения источ-
ников по проблеме исследования представлен анализ 
реализации социальной политики в контексте под-
держки учащейся молодежи на федеральном и регио-
нальном уровнях. Рассмотрены предпосылки цифрови-
зации сферы образования и применения цифровых тех-
нологий, представлены опыт и современные форматы 
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поддержки учащейся молодежи в регионе. Отмечается, 
что реализация современной социальной политики 
на региональном уровне, несмотря на очевидные успехи 
в обеспечении мер поддержки учащейся молодежи, нуж-
дается в дальнейшем совершенствовании.

Заключение. В России использование цифровых 
инноваций становится элементом модернизации соци-
альной политики на федеральном и региональном уров-
нях, расширяет перспективы цифровизации поддержки 
учащейся молодежи как представителей молодого 
поколения. Цифровые инновации в сфере социальной 
политики становятся источником расширения прав, 
социальных и профессиональных возможностей уча-
щейся молодежи.

Introduction. The article is devoted to the implementa-
tion of social policy to support student youth at the regional 
level. The importance of social policy in the context of the 
digitalization of society is substantiated, and regional expe-
rience in supporting student youth is presented.

Methods. The article provides a theoretical and method-
ological justification for the importance of state social pol-
icy, the need to support student youth at the regional level, 
taking into account the current conditions of digitalization of 
the society. The focus of the research interest of the authors 
is the analysis of modern formats for the use of digital tech-
nologies in the field of education, practices of supporting stu-
dent youth in the region.

Results. Based on a comprehensive study of sources on 
the research problem, an analysis of the implementation of 
social policy in the context of supporting student youth at the 
federal and regional levels is presented. The prerequisites for 
the digitalization of the education sector and the use of digi-
tal technologies are considered, the experience and modern 
formats of supporting young students in the region are pre-
sented. It is noted that the implementation of modern social 
policy at the regional level, despite the obvious success in 
providing measures to support student youth, needs to be 
improved in future.

Conclusions. In Russia, the use of digital innovations is 
becoming an element of the modernization of social policy 
at the federal and regional levels, expanding the prospects 
for digitalization of support for students as representatives 
of the younger generation. Digital innovations in the field of 
social policy are becoming a source of empowerment, social 
and professional opportunities for young students.

Ключевые слова: социальная политика, учащаяся 
молодежь, поддержка, цифровизация образования.

Keywords: social policy, student youth, support, digital-
ization of education.

Введение
Современную российскую действительность пер-

вой четверти XXI века можно охарактеризовать как 
сложный период социально- политических и соци ально- 
эко но ми чес ких преобразований. Происходящие в рос-
сийском обществе социальные перемены, нестабиль-
ность политической и экономической ситуации услож-
нили социальное положение многих групп населения, 
в том числе учащейся молодежи. В связи с этим воз-
рос научный интерес к изучению роли государствен-
ной социальной политики и ее реализации в контексте 
решения социальных проблем всего населения и оказа-
ния поддержки со стороны государства наиболее соци-
ально незащищенным группам населения.

Социальная политика, как составная часть деятель-
ности государства, воплощается в социальных про-
граммах и практике регулирования отношений в инте-
ресах основных социальных групп населения. Ее реали-
зация дает возможность решения социальных проблем 
всего населения страны с акцентом на наименее соци-
ально защищенные категории. Российская молодежь, 
численность которой составляет в настоящее время 
около 40 миллионов молодых людей в возрасте от 14 
до 35 лет, признается одной из наименее социально 
защищенных категорий населения [3].

Одной из форм реализации социальной политики 
государства является поддержка молодежи (напри-
мер, учащейся молодежи, молодых семей, детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей и т. д.) наряду 
с социальной помощью и социальной защитой всего 
населения.

Учащаяся молодежь является одним из важных 
объектов государственной социальной политики 
Российской Федерации и относится к особой группе 
населения, выделяемой на  основе совокупности 
социально- демографических характеристик. Эта группа 
молодежи занимает особое положение в социальной 
структуре российского общества.

В силу своего социального статуса и наличия ряда 
специфических проблем представители этой группы 
нуждаются в особой поддержке со стороны государ-
ства. Поддержка заключается в оказании содействия 
в обеспечении нормальной жизнедеятельности, сохра-
нении и усилении жизнеспособности человека на опре-
деленном этапе жизни. Поддержка учащейся молодежи 
является неотъемлемой частью и одним из элементов 
социальной политики российского государства.

Реализация социальной политики в  условиях 
цифровизации общества характеризуется возраста-
нием значимости цифрового пространства, стрем-
лением молодого поколения увеличить свое присут-
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ствие в нем. Представители учащейся молодежи все 
больше идентифицируют себя с цифровыми комму-
никациями, демонстрируя свою политическую, нрав-
ственную и профессиональную культуру в Интернете. 
Учащаяся молодежь, по сравнению с другими возраст-
ными и социальными группами населения, более всего 
готова к потреблению контента в цифровом простран-
стве. Социальная политика по поддержке учащейся 
молодежи находит свою реализацию в различных фор-
мах и форматах (например, цифровизация образова-
ния и развитие цифровой инфраструктуры образова-
ния), с использованием различных цифровых техноло-
гий и практик, которые оказывают и будут оказывать 
значительное влияние на все уровни образования — 
общего, профессионального, дополнительного, про-
фессионального обучения.

Особую актуальность имеет анализ социального 
положения учащейся молодежи в конкретных регионах, 
что необходимо для разработки основных направле-
ний социальной политики в регионе, уточнения общих 
тенденций и форм поддержки этой группы молодежи 
в современных условиях цифровизации общества.

Методология
Общая методология настоящего исследования 

основывается на сложившемся в социальных науках 
понимании политики не только как politics, т. е. деятель-
ности, связанной с управлением государством или его 
регионами, но и как policy, т. е. как стратегии целена-
правленных действий, направленных на решение кон-
кретных социальных задач.

В настоящее время большинство исследований 
социальной политики имеет, как правило, не только 
теоретический, но и эмпирический характер, и связано 
с изучением механизмов выработки и реализации соци-
альной политики на различных уровнях (федеральном, 
региональном, муниципальном), а также воздействия 
социальной политики на определенную сферу обще-
ства, институты, социальные группы населения, их уро-
вень и условия жизни.

Отечественные исследователи подчеркивают, что 
современная модель социальной политики должна 
отвечать требованиям устойчивого развития россий-
ского общества, что предполагает комплексное, инте-
гративное видение социальной политики и проблем ее 
реализации на региональном уровне.

С позиций социологического и психологического 
подходов выделены характеристики и наиболее острые 
проблемы учащейся молодежи, от учета и решения 
которых зависит реализация социальной политики 
в регионе (Кемеровской области — Кузбассе).

В современный период особую актуальность и соци-
альную значимость приобретают анализ вопросов 
и проблем реализации социальной политики в контек-
сте оказания различных форм поддержки учащейся 
молодежи, обобщение регионального опыта использо-
вания разнообразных форматов и практик поддержки 
в условиях цифровизации образовательной среды.

Результаты
Обзор отечественных и зарубежных научных иссле-

дований, связанных с тематикой нашей работы, позво-
лил выделить несколько направлений изучения соци-
альной политики, ее реализации, состояния и перспек-
тив цифровизации таких социальных сфер российского 
общества, как образование, социальная защита и под-
держка населения.

Понятие социальной политики относится к числу 
тех категорий, которые широко используются в прак-
тике государственного строительства, употребляются 
в официальных документах современного государства. 
Определение сущности понятия «социальная политика» 
служит предметом достаточно широких научных дис-
куссий, причем объем понятия и его содержание у раз-
личных исследователей значительно отличаются.

Процессы формирования и реализации государ-
ственной социальной политики в России и ее реги-
онах детально характеризуются М.  А.  Вла со вым, 
В. В. Воло ши ным, С. И. Гри горь е вым, Л. Г. Гус ля ко вой, 
И. М. Лав ри ненко, Е. А. Морозовой, С. Н. Смирновым 
и др. Взаимосвязь социальной политики с молодежной 
и семейной политикой российского государства рас-
крывается, в частности, О. В. Животовской, А. А. Зеле-
ни ным, Г. И. Климантовой, М. М. Федяниным.

Политический анализ российского и зарубежного 
опыта показывает, что социальная политика является 
составляющей государственной политики [1]. Соци аль-
ная политика непосредственно связана с политиче-
ской сферой общества, так как она зависит не только 
от состояния экономики, но и от политики госу дар ства 
как субъекта ее проведения. Одной из главных целей 
социальной политики является поддержание опреде-
ленных социальных слоев населения или групп.

Результативность социальной политики государ-
ства во многом зависит от государственной поддержки 
тех категорий граждан, которые временно оказались 
в трудной жизненной ситуации, тяжелом экономиче-
ском положении (учащаяся молодежь; частично или 
полностью безработные; семьи, воспитывающие детей 
и др.). Под государственной социальной поддержкой 
понимают систему мер и мероприятий, проводимых 
органами социальной защиты в рамках социальной 
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политики, направленных на предоставление наиболее 
социально незащищенным гражданам помощи путем 
предоставления им необходимой информации, финан-
совых средств, кредитов, обучения, правозащиты и вве-
дения иных льгот. Система социальной поддержки при-
звана обеспечить равный доступ к выплатам и льго-
там, тем самым исключив дискриминацию и социаль-
ное неравенство граждан.

В  прикладном контексте социальная политика 
в отношении молодежи представляет собой систему 
конкретных мер и мероприятий, направленных на жиз-
необеспечение населения в возрасте 14–30 лет.

Характеристика российской молодежи, включая 
школьников и студентов, анализ молодежной пробле-
матики (социально- психологической, социально- куль-
тур ной, социально- профессиональной) даются в трудах 
В. Р. Виш нев ского, С. И. Голода, А. А. Зеле нина, А. Измай-
ло вой, С. Н. Икон ни ко вой, В. А. Лукова и др. Вопросы 
и проблемы, связанные с жизненным и профессио-
нальным самоопределением, их жизненными ориен-
тациями, конструированием идентичности, формиро-
ванием ценностных ориентаций и их динамика рассма-
триваются в работах Т. Н. Мар ты но вой, В. А. Пере де рий, 
Л. Я. Рубиной, А. В. Серого, И. С. Якуниной, М. С. Яниц-
кого и др.

Объединение учащейся молодежи в отдельную 
соци ально- демографическую группу определяется 
возрастом, учебной средой, организацией и содержа-
нием учебы, для студентов — характером предстоящей 
профессиональной деятельности, схожестью социаль-
ных проблем и т. д.

Различными отечественными и зарубежными авто-
рами нижняя возрастная граница учащейся моло-
дежи устанавливается между 14 и 16 годами, верх-
няя — между 25 и 30 годами и даже выше. Это поколе-
ние молодых людей, проходящих тот период социали-
зации, на котором усваиваются, а затем воспроизво-
дятся образовательные, профессиональные, культур-
ные и социальные функции (В. Т. Лисовский); формиру-
ется система ценностей, проходит становление само-
сознания (М. С. Яницкий).

Учащаяся молодежь объединяет старших школь-
ников и студенческую молодежь, т. е. тех, кто обуча-
ется в образовательных организациях различного типа 
(общеобразовательные организации, профессиональ-
ные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования и т. д.). В этот воз-
растной период молодые люди обретают такие значи-
мые для становления и развития личности статусы, как 
школьник, студент, аспирант и т. д. [6; 14]. Эта многочис-
ленная группа характеризуется стремлением к полу-

чению образования, где главенствующую роль играют 
знания и информация. Новейшие цифровые техноло-
гии и социальные сети стали одним из самых востре-
бованных аспектов повседневной жизни современных 
молодых людей.

Исследователи, характеризуя учащуюся молодежь, 
подчеркивают, что представители этой группы моло-
дежи выступают источником и носителем инноваци-
онных идей, активными участниками преобразований 
в общественной жизни [12; 16].

Теоретические и  практические вопросы реше-
ния проблем молодежи (учебные, социальные, пси-
хологические и др.), в том числе студенческой моло-
дежи, активно обсуждаются на протяжении послед-
них десятилетий отечественными исследователями 
(С. Н. Иконникова, И. С. Кон, В. Т. Лисовский, Д. П. Пав-
ле нок, Е. И. Холостова и др.) и зарубежными авто-
рами (Д. Белл, Э. Гидденс, Т. Парсонс, Р. Уайт, Дж. Уин, 
Э. Эрик сон и др.).

Многочисленные исследования, проводимые в раз-
ных регионах России, в том числе в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе, позволили выявить комплекс проблем 
учащейся молодежи и необходимость их учета в фор-
мировании и реализации социальной политики как 
на федеральном, так и региональном уровнях, обеспе-
чения поддержки этой группы молодежи.

Отечественные авторы в  своих исследованиях 
отмечают такие проблемы студенческой молодежи, 
как вопросы образовательной (не)успешности; социаль-
ная незащищенность молодежи в сфере труда, в первую 
очередь студенческой молодежи; невостребованность 
молодежи с высшим образованием на рынке труда, 
трудности с вторичной занятостью, низкие стипендии. 
Зачастую студенты вуза не имеют самостоятельных 
материальных источников своего жизне обеспечения, 
поскольку не являются производительной частью насе-
ления, и не могут в полной мере удовлетворить свои 
жизненные потребности в качественном питании, меди-
цинском обслуживании, проведении культурного досуга 
и т. д. [5; 8; 12; 14].

Исследователями анализируются вопросы фор-
мирования региональной системы обеспечения под-
держки учащейся молодежи, государственной поли-
тики содействия занятости молодежи, социальной 
защиты материнства и детства, государственной поли-
тики в отношении несовершеннолетних [2; 7; 8].

Необходимость оказания всесторонней поддержки 
молодежи всех возрастов и создание системы под-
держки по всей стране обсуждалась в 2022 году на госу-
дарственном уровне — заседании Государственного 
Совета по вопросу «О реализации молодежной поли-
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тики в современных условиях». В частности, на засе-
дании Госсовета глава российского государства отме-
тил, что молодые россияне должны иметь возможность 
получать качественное разностороннее образование, 
чтобы впоследствии устроиться на интересную работу; 
они должны чувствовать заботу государства при рож-
дении детей и при приобретении жилья [3].

На решение этой стратегической задачи направлен 
Федеральный проект «Развитие системы поддержки 
молодежи («Молодежь России»)», в рамках которого 
с 2022 по 2024 год предусмотрено создание условий 
для эффективной самореализации молодежи, повы-
шение охвата молодежными проектами и програм-
мами [9].

Современная система поддержки молодежи, в т. ч. 
учащейся молодежи, представляет собой комплекс 
организационных мер, реализуемых в образовательной, 
воспитательной, социальной деятельности любой обра-
зовательной организации. Этот комплекс мер направ-
лен на предупреждение проблем обучающихся, миними-
зацию и компенсацию социальных рисков в их жизни.

Одним из важных трендов современной социаль-
ной политики на федеральном и региональном уровнях 
стала цифровизация образования, социальных услуг 
и сервисов, внедрение современных цифровых техно-
логий. Цифровизация охватила все сферы жизни совре-
менного общества (экономика, промышленность, обра-
зование, наука, здравоохранение, сфера социального 
обслуживания и т. д.), существенным образом отрази-
лась на стиле жизни и социальных отношениях между 
людьми, способе мышления и поведении, прежде всего 
представителей молодого поколения. Внедрение совре-
менных цифровых технологий делают общение и пере-
дачу информации быстрой и относительно безопасной, 
помогают эффективно и результативно решать повсед-
невные задачи обучения, справляться с решением соци-
альных вопросов [4; 8; 13]. По мнению экспертов Фонда 
развития интернет- инициатив (ФРИИ), в перспективе 
у молодого поколения россиян будет увеличиваться 
потребность в комфорте при получении услуг и рас-
ширении возможностей цифровой инфраструктуры.

В правительственных документах РФ цифровиза-
ция общества признана одной из национальных целей 
развития РФ, что позволит обеспечить ускоренное вне-
дрение цифровых технологий в экономику и социаль-
ную сферу, в том числе в образование, социальную 
защиту населения (Указ президента от 7.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»).

В  отечественной науке проблематику, связан-
ную с перспективами развития цифровых техноло-

гий в социальной сфере (образование, социальная 
защита и т. д.), системе социальной поддержки моло-
дежи, развивают М. М. Ива нова [4], В. А. Кала ба нов [5], 
В. А. Овчин ни ков [12], И. П. Удовенко [13] и др., в зару-
бежной науке — С. С. Берзин, Дж., Сингер, С. Чан [17], 
Дж. Джой нер [18; 19] и др.

Исследователи отмечают, что, несмотря на циф-
ровизацию социальной сферы и растущее использо-
вание цифровых технологий при реализации соци-
альной политики, в отечественной научно- иссле до ва-
тельской литературе недостаточно данных о возмож-
ностях и эффективности применения этих технологий 
в под дер жке в работе с молодежью, включая учащу-
юся молодежь.

Начиная с 2019 года в России стали функциониро-
вать центры по разработке моделей цифрового уни-
верситета в рамках реализации федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной про-
граммы «Циф ро вая экономика Рос сий ской Феде ра ции». 
Внедрение этой модели во всех вузах страны обеспе-
чит доступ учащейся молодежи к образовательному 
контенту, эффективным технологиям обучения, а также 
цифровым сервисам поддержки [10].

Утвержденная в 2021 году стратегия в области циф-
ровой трансформации отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления Кемеровской 
области — Кузбасса призвана решить проблемы теку-
щего состояния социальной сферы и обеспечить за ее 
счет переход к предоставлению социально значимых 
региональных государственных и муниципальных услуг 
и сервисов в цифровом виде.

В кузбасском регионе, как и на территории всей 
России, высокие показатели реализации социальной 
политики по поддержке учащейся молодежи дости-
гаются за счет реформирования системы поддержки 
в образовании. Благодаря цифровизации и введению 
25 приоритетных суперсервисов, предоставляются 
комп лексные госуслуги, сгруппированные по типичным 
жизненным ситуациям. Прототипами суперсервисов 
являются следующие сервисы на портале «Госуслуги»: 
«Поступление в ВУЗ онлайн», «Переезд в другой регион», 
«Рождение ребенка» и др.

Новая система поддержки и предоставления госус-
луг всему населению, а также учащейся молодежи, бази-
руется на принципах проактивности, реестровости и экс-
территориальности. Принцип экстерриториальности 
подразумевает оказание государственных услуг для 
человека независимо от места проживания. Реализация 
принципа экстерриториальности облегчает учащейся 
молодежи решение многие жизненных задач, таких 
как получение услуг по месту нахождения (например, 
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для студентов из других регионов России); получение 
справки об инвалидности и выписки из ЕГИССО и т. д.

Кузбасс выступает инициатором разработки и вне-
дрения ряда инновационных проектов. Среди проектов, 
которые успешно реализуются на территории Кеме ров-
ской области, следует отметить проекты «Цифровая 
образовательная среда»; «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование»; «Транс фор ма ция 
общего и дополнительного образования» и др. Портал 
«Соци аль ный навигатор Кузбасса» является приме-
ром реализации мер информационной социальной под-
держки семей с детьми до 17 лет.

Проект «Цифровая образовательная среда» вклю-
чает создание и интеграцию электронных образова-
тельных ресурсов, цифровых сервисов для того, чтобы 
более эффективно организовать образовательный 
процесс, снизить нагрузку учителей и преподавате-
лей. Разработанную в рамках его реализации регио-
нальную платформу «Электронная школа 2.0» исполь-
зуют не только педагоги, но и сами школьники, их роди-
тели. Реализация проекта «Цифровая образовательная 
среда» в Кемеровской области — Кузбассе позволила 
обеспечить доступность современных цифровых тех-
нологий в отдаленных территориях регионах, что рас-
ширяет образовательные возможности студенческой 
молодежи образовательных организаций среднего 
профессионального образования, или ПОО. За период 
2019–2020 гг. ПОО Кемеровской области были осна-
щены современными комплектами цифрового оборудо-
вания (16 техникумов и колледжей), ноутбуками, прин-
терами и интерактивными досками (24 техникума). Это 
позволило тысячам школьников и студентов региона 
занимаются на современной технике [15].

Среди основных задач, решаемых в рамках проекта 
«Трансформация общего и дополнительного образова-
ния», — это обновление системы дополнительного обра-
зования, создание и внедрение:

— уникальных образовательных продуктов (дет-
ские технопарки «Кванториум»; региональный центр 
выявления, поддержки и  развития способностей 
и талантов у детей и молодежи «Сириус.Кузбасс»); цен-
тров дополнительного образования при организациях 
высшего и среднего профессионального, общего обра-
зования, центры цифрового и гуманитарного профилей 
«Точки роста» и др.;

— цифровизация общего и дополнительного обра-
зования (центры цифрового и гуманитарного профилей 
«Точки роста», кванториумы, «Сириус.Кузбасс», феде-
ральный проект «Цифровая образовательная среда», 
цифровизация образовательного процесса «Цифровая 
педагогика», движение WorldSkills Russia) и др. [11; 12].

Лучшими практиками общего и дополнительного 
образования в  Кемеровской области признаются 
центры дополнительного образования «Точка роста» 
и «Дом научной коллаборации» как способы развития 
исследовательских навыков и привлечения к внеуроч-
ным занятиям учащейся молодежи.

Примером успешной реализации федерального 
проекта «Современная школа» в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе является создание и развитие дет-
ских технопарков «Кванториум», которые являются 
современной моделью дополнительного образования 
школьников и студенческой молодежи [11]. В настоя-
щее время на территории области действуют техно-
парки «Кванториум-42» (стационарные и мобильные) 
в г. Кемерове и г. Новокузнецке, а также открываются 
технопарки «Кванториум» в малых городах и сельской 
местности. Функционирующие технопарки «Кван то-
риум-42» обеспечивают интеграцию общего и допол-
нительного образования, являются инновационными 
площадками для обучения и развития детей и моло-
дежи по различным направлениям. В кванториумах 
созданы максимально комфортные условия для ока-
зания поддержки в выборе перспективной востребо-
ванной специальности и развития личностного потен-
циала несовершеннолетних с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что значительно повышает 
шансы этих школьников в последующем успешном обу-
чении в вузах и ПОО.

На базе вузов создаются центры дополнительного 
образования для школьников «Дома научной коллабо-
рации» (ДНК), центры цифрового образования детей 
«IT-куб» и т. д. Центры цифрового образования являются 
инновационной образовательной площадкой, где школь-
ники могут освоить, в частности, востребованные языки 
программирования, работать с большим массивом дан-
ных, создавать виртуальную реальность. Целью реали-
зации проекта «IT-куб» в регионе является достижение 
лидирующих позиций на рынке информационных техно-
логий. Такой центр развития IT-компетенций для школь-
ников открылся в 2020 году в Новокузнецке.

В настоящее время в Кузбассе разрабатывается 
еще целый ряд мер поддержки учащейся молодежи, 
которые планируется внедрить в ближайшем будущем.

Заключение
В современный период развития российского обще-

ства для молодых людей, в том числе учащейся моло-
дежи, возрастает социальная значимость поддержки 
в контексте реализации социальной политики госу-
дарства.
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Эффективность реализации социальной политики 
по поддержке учащейся молодежи на региональном 
уровне обеспечивается как благодаря цифровизации 
российского общества в целом, так и использования 
цифровых технологий в сфере образования и других 
социальных сферах. Цифровизация социальной поли-
тики на региональном уровне обеспечила появление 
новых форматов поддержки учащейся молодежи, что 
позволяет повысить конкурентоспособность кузбас-
ского региона в современных условиях. Учащаяся моло-
дежь, как основной актор коммуникации в цифровом 
обществе, формирует тенденции применения цифровых 
технологий в образовании, а также в других областях 
социальной практики. Формирование у учащейся моло-
дежи цифровых навыков способствует образователь-
ной успешности обучающихся, более результативной 
социальной и профессиональной адаптации в социуме.
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Введение. Актуальность исследования обуслов-
лена принятием профессионального стандарта «Спе-
ци а лист по биб лио течно- инфор ма ци он ной деятель-
ности», который, уточняя функциональную структуру 
профессиональной деятельности, предъявляет новые 
требования к знаниям, умениям и образовательному 
статусу библиотечных специалистов. Вузовские биб-
лиотеки не имеют организационно оформленной сис-
темы дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО), учитывающей специфические особенности 
их функционирования в условиях цифровой трансфор-
мации науки, высшего образования и информацион-
ной сферы. Обоснование необходимости и выявление 

предпосылок формирования такой системы состав-
ляют цель данной статьи.

Методология. Методологической основой оценки 
сложившейся проблемной ситуации, выявления необхо-
димых организационных и содержательных трансфор-
маций непрерывного библиотечно- информационного 
образования служит системный подход. В исследо-
вании применен комплекс научных методов: анализ 
документов и открытых данных — для выявления пер-
спективных направлений развития вузовских библио-
тек, статистический анализ — для оценки кадровой 
ситуации в отрасли, анкетирование и сравнительный 
анализ — для осмысления потребностей специалис-

ПОТРЕБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

THE NEED OF UNIVERSITY LIBRARY SPECIALISTS 
IN ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
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тов вузовских библиотек в дополнительном профес-
сиональном образовании и возможностей их удовлет-
ворения.

Результат. Анализ кадровой ситуации и сложив-
шейся практики развития профессиональной компе-
тентности сотрудников вузовских библиотек Ураль ского 
и Сибир ского регионов Российской Феде ра ции позво-
лил определить масштабы потребностей в ДПО для дан-
ной целевой аудитории. Опрос вузовских библиотекарей 
дал возможность определить отношение респондентов 
к широко дискутируемому вопросу о необходимости 
вузовским библиотекарям иметь профильное библио-
течное образование; выявить мнение о предпочтитель-
ных формах получения ДПО, привлекательных для полу-
чения такого образования организациях и статусности 
выдаваемых ими документов, о доступных и востре-
бованных каналах информирования о программах про-
фессионального образования и ДПО. Установлено, что 
в реальной практике ДПО неформальное (внутрифир-
менное, корпоративное) образование абсолютно преоб-
ладает над формальным (профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации, стажировка с выда-
чей документов установленного образца), хотя послед-
нее оценивается респондентами как значимое. Важным 
результатом исследования представляется уточнение 
актуальной для вузовских библиотекарей тематики 
ДПО. Появилась возможность соотнести ее с органи-
зациями, представленными в этом секторе ДПО, и наме-
тить пути их возможного взаимодействия в удовлетво-
рении потребностей в развитии профессиональных ком-
петенций целевой аудитории.

Заключение. В сложившейся практике дополни-
тельного профессионального образования для спе-
циалистов вузовских библиотек выявлены следую-
щие признаки системности: наличие множества эле-
ментов/организаций (вузы, учебные центры, библио-
теки, образовательные и поисковые платформы, агрега-
торы информационных ресурсов и др.), общей для всех 
цели (формирование и развитие профессиональной 
компетентности кадров вузовских библиотек), само-
стоятельность каждой организации в выборе содер-
жания, форм, образовательных технологий и катего-
рий обучающихся. Важным направлением развития 
этой практики видится установление устойчивых свя-
зей между организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность. Это обеспечит системе струк-
турированность и управляемость. Роль координирую-
щих центров могут взять на себя профессиональные 
ассоциации и зональные методические объединения 
вузовских библиотек. С поиском путей формирования 
таких связей следует связывать перспективы даль-

нейшего исследования. Заслуживает внимания поиск 
возможностей признания результатов неформального 
и информального образования для оценки уровня ком-
петентности сотрудников вузовских библиотек, разви-
тия их профессиональной карьеры.

Introduction. The relevance of the study is due to the 
adoption of the professional standard “Specialist in library 
and information activities”, which, clarifying the functional 
structure of professional activity, imposes new requirements 
on the knowledge, skills and educational status of library spe-
cialists. University libraries do not have an institutionalized 
system of additional professional education (APE), which 
takes into account the specific features of their functioning 
in the context of the digital transformation of science, higher 
education and the information sphere. The justification of the 
need and identification of the prerequisites for the formation 
of such a system is the purpose of this article.

Methodology. The systematic approach is considered as 
a methodological basis for assessing the current problem-
atic situation, identifying the necessary organizational and 
content transformations of the library and information edu-
cation. The scientific methods are used in the study: analy-
sis of documents and open data — to identify promising areas 
for the development of university libraries, statistical analy-
sis — to assess the personnel situation in the industry, ques-
tioning and comparative analysis — to understand the needs 
of university library specialists in getting additional profes-
sional education.

Results. The analysis of the personnel situation and the 
current practice of developing the professional competence 
of employees of university libraries in the Ural and Siberian 
regions of the Russian Federation made it possible to deter-
mine the needs for APE for this target audience. The sur-
vey of university librarians made it possible to determine the 
attitude of respondents to the widely discussed issue of the 
need for university librarians to have a profile library educa-
tion; to reveal the opinion about the preferred forms of obtain-
ing APE, organizations that are attractive for obtaining such 
education and the status of the documents issued by them, 
about the available and popular channels for informing about 
professional education programs and APE. It has been estab-
lished that in real practice of APE, non-formal (intracompany, 
corporate) education absolutely prevails over formal educa-
tion (professional retraining, advanced training, internship 
with the issuance of documents of the established form), 
although the latter is assessed by the respondents as signif-
icant. An important result of the study is the clarification of 
the topic of APE that is relevant for university librarians. It 
became possible to correlate it with the organizations rep-
resented in this sector of the APE, and outline the ways of 
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their possible interaction in meeting the needs for the devel-
opment of professional competencies of the target audience.

Conclusion. In the current practice of additional profes-
sional education for specialists of university libraries the fol-
lowing signs of consistency have been identified: the pres-
ence of many elements/organizations (universities, educa-
tional centers, libraries, educational and search platforms, 
aggregators of information resources, etc.), a common goal 
for all of them (formation and development of professional 
competence of university library staff), the independence of 
each organization in the choice of content, forms, educational 
technologies and categories of students. An important direc-
tion in the development of this practice is the establishment 
of stable relations between organizations engaged in edu-
cational activities. It will provide the system with a structure 
and manageability. The role of coordinating centers can be 
assumed by professional associations and zonal methodolog-
ical associations of university libraries. The search for ways 
to form such links should be associated with the prospects 
for further research. The search for opportunities to recog-
nize the results of non-formal and informal education for 
assessing the level of competence of university library staff 
and developing their professional career deserves attention.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное обра-
зование, специалисты вузовских библиотек, кадровый 
состав, развитие компетенций.

Keywords: non-stop professional education, additional 
professional education, university library specialists, person-
nel, competency development.

Введение
Утверждение профессионального стандарта «Спе-

циа лист по библиотечно- информационной деятельно-
сти» и ввод в действие с 01.03.2023 — важное событие 
в жизни библиотечного сообщества. Номенклатура тру-
довых функций, определяемых стандартом, вызвала 
оживленные дискуссии в профессиональной среде. 
В этом, как показал опыт разработки и обсуждения раз-
ных вариантов проекта документа, трудно добиться 
согласия всех заинтересованных сторон. Сняты дей-
ствовавшие ранее требования к профильному образова-
нию сотрудников библиотек. Появилась рекомендация 
для лиц, имеющих непрофильное среднее профессио-
нальное или высшее образование, проходить обучение 
по профессиональным (библиотечным) образователь-
ным программам бакалавриата или дополнительного 
профессионального образования (профессиональная 
переподготовка или повышение квалификации). Для 
сотрудников библиотек, независимо от базового обра-

зования, занимаемой должности и стажа работы, реко-
мендовано «дополнительное профессиональное образо-
вание — программы повышения квалификации по про-
филю деятельности (не реже одного раза в три года)» [1].

Этот документ, межведомственный по  своему 
характеру, проблематизирует кадровую ситуацию 
в биб лио течной отрасли и влияет на развитие допол-
нительного профессионального образования, ориен-
тированного на потребности библиотечных специа-
листов. Сложившаяся к настоящему времени практика 
непрерывного биб лио течно- инфор ма ци он ного обра-
зования организационно и содержательно ориенти-
рована преимущественно на потребности подведом-
ственных Мини стер ству культуры публичных библио-
тек. Это самый многочисленный сегмент библиотеч-
ной сферы Рос сий ской Феде ра ции. Кадровая ситуа-
ция здесь прозрачна, полно отражается в статистиче-
ских отчетах, отслеживается федеральными библиоте-
ками — методическими центрами и центральными биб-
лиотеками субъектов Рос сий ской Феде ра ции. По дан-
ным государственной статистики (2021), в публичных 
библиотеках трудятся более 101 тыс. специалистов, 
47 % из них имеют профильное специальное образова-
ние. Это позволяет реально оценить потребности в про-
фессиональной переподготовке и повышении квалифи-
кации с учетом требований профессионального стан-
дарта. Дополнительное профессиональное образова-
ние (формальное, неформальное, информальное) орга-
низационно представлено на 3 уровнях (федеральном, 
региональном и муниципальном). Реализуемый с 2019 г. 
в рамках национального проекта «Куль тура» федераль-
ный проект «Твор чес кие люди» стимулировал согла-
сование контента реализуемых программ повышения 
квалификации, создание единого Реестра программ 
ДПО для библиотекарей и размещение его на портале 
Нацио нальной электронной библиотеки.

Иная ситуация складывается с вузовскими биб-
лиотеками, подведомственными Министерству науки 
и  высшего образования. Достоверная статистика 
по ним отсутствует. Оценить численность вузовских 
библиотек можно исходя из количества вузов в стране. 
Известная норма Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» предписывает в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, формировать «библиотеки, в том числе циф-
ровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным базам данных, информа-
ционным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам [2, ст. 18]. Число рос-
сийских вузов в 2022 г. составило 717, в т. ч. 501 — госу-
дарственные и муниципальные образовательные орга-
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низации [3, с. 53]. По разным оценкам в них трудятся 
до 20 тыс. сотрудников [4; 5].

Вузовские (университетские) библиотеки во всем 
мире обладают весьма выраженной спецификой и пере-
живают обусловленные цифровизацией науки, образова-
ния и информационной сферы трансформации: «…Новые 
функции, связанные с поддержкой научных исследо-
ваний, управлением данными, библиометрией, цифро-
вой грамотностью, научными коммуникациями и рас-
ширением опыта пользователей, все чаще становятся 
зоной ответственности библиотек университетов» [6]. 
Осмысление этого процесса ведется в двух основных 
направлениях: 1) изменение роли и задач вузовских биб-
лиотек, выявление перспективных направлений их раз-
вития; 2) формирование нового профиля компетенций 
специалиста вузовской библиотеки.

Первое направление достаточно полно представ-
лено в отечественной и зарубежной профессиональ-
ной печати, в  неформальных научных коммуника-
циях. Уровень погружения в проблему разный: кон-
цептуальный (максимальная интеграция ресурсов 
и услуг в исследовательскую и образовательную дея-
тельность вуза, реализация собственных исследова-
тельских, образовательных и культурных программ, 
предоставление расширенного ассортимента библио-
течных сервисов по поддержке научных исследова-
ний) [5–7], прагматический (экспертиза и организация 
доступа к внешним электронным ресурсам и наукоме-
трическим сервисам, мониторинг публикационной актив-
ности сотрудников университета, формирование циф-
ровой культуры пользователей, хранение и обеспече-
ние доступа к электронному образовательного и науч-
ному контенту университета) [8], тактический (информа-
ционное сопровождение научно- технического развития 
России в условиях внешних ограничений, обеспечение 
эффективного использования научных информационных 
ресурсов, сохранение библиотекой информационного 
кредита доверия в эпоху тотальной дезинформации) [9].

Убедительными представляются публикации зару-
бежных коллег, где новым или трансформируемым про-
фессиональным задачам (поддержка научных иссле-
дований, преподавание и обучение, цифровая грамот-
ность, развитие опыта пользователей, научные ком-
муникации) ставятся в соответствие конкретные биб-
лиотечные услуги [6], излагается опыт преодоления 
препятствий на пути интеграции библиотечных ресур-
сов в среду дистанционного обучения, обсуждается 
проблема качества открытых образовательных ресур-
сов  [10–12], оценивается эффективность обучения 
информационной грамотности пользователей универ-
ситетских библиотек [13].

Вопрос моделирования цифровых компетенций 
и их профилирования к потребностям различных обла-
стей применения является дискуссионным [7; 14; 15]. 
В  биб лио течно- информационной сфере цифровые 
компетенции встроены в структуру профессиональ-
ных. Посвященные этой теме работы содержат срав-
нительный анализ компетентностных моделей спе-
циалистов универсальных и  специальных библио-
тек [16–19]. Отмечается, что для библиотек всех типов 
и видов сохраняется значимость профессионального 
владения навыками сбора, обработки, организации, 
поиска и предоставления информации. При этом уни-
верситетские библиотеки, становясь важным компо-
нентом научно- исследовательской и информационно- 
образовательной инфраструктуры, проходят слож-
ный процесс переопределения своей роли и задач. 
Обсуждается потребность специализации библиотеч-
ных специалистов по профилям: «встроенный» биб-
лиотекарь (embedded librarian), информационный кон-
сультант, менеджер по управлению знаниями, цифро-
вой куратор, библиотекарь- исследователь, «предмет-
ный» библиотекарь (subject librarian), куратор контента 
(content curator) и пр. [7; 16; 17]. Наблюдается расширение 
ассортимента библиотечных сервисов по поддержке 
исследований и образовательной деятельности, вклю-
чая: создание и сопровождение репозиториев откры-
того доступа; управление научными данными (research 
data management, RDM); курирование научных данных 
(data curation); информетрия (библиометрия, наукоме-
трия, вебометрия, альтметрия); поддержка публика-
ционной активности, информационное сопровожде-
ние электронного обучения и дистанционного обра-
зования, формирование цифровой культуры и цифро-
вых компетенций пользователей библиотек [17; 20; 21].

Методология
Методологической основой анализа дополнитель-

ного профессионального образования, ориентирован-
ного на потребности конкретной целевой аудитории, 
служит системный подход. Это позволяет оценивать 
сложившуюся практику ДПО на проявление в ней при-
сущих системам свой ств: наличие множества элемен-
тов системы и общей для всех цели; наличие связей 
между элементами при относительной самостоятель-
ности каждого; эмерджентность — наличие у системы 
свой ств, не присущих ее компонентам по отдельно-
сти; структурированность и управляемость. Данное 
исследование продолжает, развивает и конкретизи-
рует основные положения, характеризующие организа-
ционные и содержательные трансформации непрерыв-
ного библиотечно- информационного образования [22].
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Для осмысления проблемной ситуации использо-
ваны методы анализа официальных и концептуальных 
документов, определяющих стратегию развития вузов-
ских библиотек в условиях цифровой трансформации 
науки, образования и информационной сферы, публи-
каций в профессиональной печати, открытых данных 
о функционировании вузовских библиотек и их мето-
дических объединений, а также методы статистиче-
ского анализа.

Для выявления потребностей целевой аудитории 
в различных формах дополнительного профессиональ-
ного образования (формального, неформального, инфор-
мального) использованы методы анкетирования сотруд-
ников вузовских библиотек, сопоставления получен-
ных результатов с опубликованными ранее данными 
аналогичных исследований, формируемыми в Рос сии 
и за рубежом компетентностными моделями библио-
течных специалистов, обеспечивающих информацион-
ные потребности науки и высшего образования.

Результаты
Отсутствие официальной статистической инфор-

мации, характеризующей кадровую ситуацию в вузов-
ских библиотеках, потребовало обращения к откры-
тым данным, размещенным в сети региональными 
методическими объединениями вузовских библиотек. 
Оказалось, только 2 зональных методических объеди-
нения имеют в открытом доступе своды статистиче-

ских данных: это Методическое объединение библио-
тек вузов Западной Сибири, возглавляемое Научной 
библиотекой Томского государственного универси-
тета (ТГУ и Зональное методическое объединение биб-
лиотек вузов и ссузов Уральского региона, методиче-
ским центром которого является Зональная научная 
библиотека Уральского федерального университета 
(УрФУ). Таким образом удалось получить представле-
ние об образовательном статусе библиотекарей вузов 
в крупных городах — студенческих центрах Уральского 
и Сибирского федеральных округов (табл. 1).

При высоком удельном весе сотрудников с выс-
шим образованием, доля библиотекарей с профиль-
ным библиотечным образованием в разных городах 
колеблется в пределах от 24,5 до 69,9 %. Известно, 
что некоторые руководители библиотек крупных рос-
сийских университетов сознательно ограничивают 
прием в штат сотрудников с библиотечным образова-
нием, отдавая предпочтение «предметным» библиоте-
карям (статистика Томска и Екатеринбурга является 
тому примером). Города Челябинск и Пермь имеют 
на своей территории вуз культуры, отсюда высокий 
удельный вес сотрудников с профильным библиотеч-
ным образованием. Наиболее типичная ситуация для 
Российской Федерации складывается в Новосибирске 
и Красноярске. 

Принятое в библиотечной статистике распределе-
ние персонала по возрасту и стажу работы оказалось 

Таблица 1
Образовательный статус сотрудников вузовских библиотек Урала и Сибири (2021)

Методическое
объединение 

вузовских 
библиотек

Количество 
библиотек 

в объединении

Общая 
численность 

библиотечных 
работников

(абс.)

Из них имеют образование (%)
Итого 

профильное 
библиотечное 
образование 

(%)

Высшее образование
Среднее 

профессиональное 
образование

всего из них 
библиотечное всего из них 

библиотечное
Екатеринбург 16 392 83,2 28,8 15,1 8,4 37,2
Челябинск 8 164 86,0 61,6 13,4 8,3 69,9
Пермь 7 166 83,1 47,0 15,0 10,8 58,8
Томск 6 281 77,9 18,1 10,3 6,4 24,5
Новосибирск 15 280 80,1 37,9 15,3 7,7 45,6
Красноярск 9 245 80,0 30,6 19,1 12,7 43,3

Таблица 2
Количественное распределение персонала вузовских библиотек 

по стажу работы и возрасту (Красноярск, 2021)

Всего
(абс.)

Численность сотрудников
по стажу работы (%) по возрасту (%)

от 0 до 3 лет от 3от до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 лет
245 5,7 11,0 83,3 5,3 52,7 42,0
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доступным только для вузовских библиотек Крас но-
яр ска.

Проблема старения библиотечных кадров, дефицита 
молодых специалистов в штате библиотек является 
общей для российской библиотечной отрасли в целом, 
но в вузовских библиотеках она стоит особенно остро, 
становится предметом обсуждения на ежегодных засе-
даниях Секции библиотек высших учебных заведений 
Рос сий ской библиотечной ассоциации и других биб-
лиотечных форумах.

Объектом дальнейшего исследования были выб-
раны библиотеки, входящие в  состав Мето ди чес-
кого объединения вузовских библиотек Крас но яр ска. 
Основаниями для такого решения послужили типич-
ность кадровой ситуации, доступность характеризую-
щих ее данных, широкое отражение в профессиональ-
ной печати опыта цифровой трансформации вузовских 
библиотек на примере Науч ной библиотеки Сибир ского 
феде раль ного университета (СФУ) [15; 21; 23].

Для опроса сотрудников вузовских библиотек Крас-
но яр ска методом анкетирования была сформирована 
выборка объемом 82 респондента, точно отражаю-
щая структуру генеральной совокупности по призна-
кам возраста, стажа работы и образовательного ста-
туса (табл. 1–2). Анкетирование проводилось в июне — 
августе 2022 г. и решало задачи выявить: 1) отноше-
ние респондентов к профессиональному образованию 
в целом и дополнительному профессиональному обра-
зованию, в частности; 2) актуальную тематику ДПО, 
предпочтительные каналы обучения и информирования 
об образовательных программах и обучающих меропри-
ятиях; 3) отношение вузовских библиотекарей к дис-
танционным формам непрерывного профессиональ-
ного образования.

Интересный результат дали ответы на вопрос о про-
фильности специального образования, необходимого 
для работы в вузовской библиотеке (рис. 1).

Менее половины опрошенных признали необходи-
мость профильного библиотечного образования для 
работы в вузовской библиотеке или лояльно отнеслись 
к его наличию. Высказали сомнение в необходимости 
такового или категорически отрицали его обязатель-
ность 52 % респондентов. Надо признать, что аналогич-
ное мнение весьма распространено в среде вузовских 
библиотекарей, включая руководителей библиотек.

В то же время здоровый консерватизм побеждает 
и в этой среде. В рейтинге документов, которые опро-
шенные предпочли бы иметь по результатам профес-
сиональной подготовки, переподготовки или повыше-
ния квалификации, преобладают документы государ-
ственного или установленного образца — итог получе-
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Скорее «да», чем «нет» 

Скорее «нет», чем «да» 

Рис. 1. Обязательность профильного профессионального 
образования для работы в вузовской библиотеке (%)

ния формального (профессионального или дополни-
тельного профессионального) образования:

— диплом о высшем/среднем профессиональном 
образовании (38 %),

— удостоверение о повышении квалификации уста-
новленного образца (17 %),

— диплом о профессиональной переподготовке (8 %).
Для 30 % опрошенных вопрос об итоговом документе 

обучения не имеет значения. И только 7 % специалис-
тов библиотек вполне удовлетворит выдача свидетель-
ства или сертификата участника обучающего мероприя-
тия (онлайн- лекции, вебинара, мастер- класса, круглого 
стола и т. п.). К сожалению, в сложившейся практике ДПО 
для вузовских библиотек, как мы увидим в дальнейшем 
(рис. 2), именно неформальное (внутрифирменное, кор-
поративное) образование — самая распространенная 
форма развития профессиональных компетенций.

Рейтинг предпочтительных видов ДПО со всей оче-
видностью свидетельствует о значимости для вузов-
ских библиотекарей информального (самообразова-
ние, индивидуальная познавательная деятельность) 
и неформального образования (рис. 2). В этой связи 
особую актуальность для данной профессиональной 
группы приобретает положение Концепции развития 
непрерывного образования взрослых в Российской 
Федерации на период до 2025 года: «Развитие меха-
низмов и практики формального признания резуль-
татов обучения, полученных, в том числе, неформаль-
ным путем» [24].

В структуре формального ДПО на фоне острого 
дефицита реализуемых образовательных программ, 
ориентированных на потребности вузовских библио-
тек, более половины участников опроса выделили 
в качестве приоритета курсы повышения квалифика-
ции. Высокий интерес вызывает профессиональная 
переподготовка (24 % против 8 % желающих получить 
подобный диплом). В то же время это самая трудоем-
кая форма ДПО для всех субъектов образовательной 
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деятельности, требующая высокой квалификации пре-
подавателей и значительных организационных усилий. 
В современной ситуации она реализуется либо в заоч-
ной форме либо с применением дистанционных обра-
зовательных технологий. Практика подготовки спе-
циализированных программ профессиональной под-
готовки, ориентированных на потребности вузовских 
библиотек, нам неизвестна.

Стажировка как форма ДПО привлекает 21 % респон-
дентов. Это очень высокий показатель интереса, сви-
детельствующий об актуальности разработки типо-
вых и специализированных программ групповых или 
индивидуальных стажировок. Привлекательность этой 
формы — в ее интерактивности, возможности реализа-
ции на базе библиотек с привлечением квалифициро-
ванных практикующих специалистов. Методическим 
центрам зональных объединений вузовских библиотек 
имеет смысл учитывать интерес вузовских библиоте-
карей к подобным программам.

Полученные ответы на вопрос об организациях, при-
влекательных для получения дополнительного про-
фессионального образования, свидетельствуют о рас-
хождении высказанных предпочтений и реальности 

(рис. 3). Несмотря на то, что профильные вузы и органи-
зации среднего профессионального образования (кол-
леджи культуры) доминируют в качестве признанных 
центров повышения квалификации, в практике вузов 
культуры, реализующих программы ДПО для библио-
течных специалистов, сотрудники вузовских библио-
тек представлены незначительным количеством слу-
шателей. В то же время образовательные и поисковые 
интернет- платформы, электронные библиотеки, элек-
тронно- библиотечные системы (ЭБС), научно- изда тель-
ские центры, профессиональные ассоциации сегодня 
проявляют большую активность в образовательной 
и просветительской работе с сотрудниками вузовских 
библиотек. Подтверждением тому служит статистика 
мероприятий повышения квалификации сотрудников 
Научной библиотеки Сибирского Федерального уни-
верситета (табл. 3).

Следует в дальнейшем уточнить, какие именно орга-
низации ДПО (коммерческие фирмы, учреждения ДПО, 
структурные подразделения ДПО вузов) востребованы 
вузовскими библиотекарями (информация об этом отсу-
ствует). Важно оценить также возможности непрофиль-
ных вузов и организаций среднего профессионального 
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образования как субъектов системы ДПО для библио-
течной сферы.

Весьма информативны результаты ответов на воп-
рос об актульной тематике обучения в рамках допол-
нительного профессионального образования (рис. 4).

Результаты опроса позволяют соотнести интересу-
ющий сотрудников вузовских библиотек учебный кон-
тент с организационной структурой складывающейся 
системы ДПО для данной целевой аудитории (рис. 3, 
табл. 3). В порядке обсуждения перечень востребо-

ванных респондентами тем можно условно разделить 
на 3 категории (на рисунке 4 различаются визуально):

I. Темы, включаемые в программы высшего биб-
лиотечного образования и программы профессиональ-
ной переподготовки, реализуемые вузами культуры. 
Прежде всего это «Теоретические основы библиотечно- 
информационной деятельности» и  «Традиционные 
методики и технологии библиотечно- информационной 
деятельности». Несмотря на скептическое отношение 
значительной части респондентов к профильному 

Таблица 3
Повышение квалификации сотрудников НБ СФУ (2021)

Обучающая организация Количество тем Количество обученных
Образовательная платформа «Юрайт» 98 204
Издательство IPR MEDIA 55 166
Система «Антиплагиат» 29 127
Группа компаний ИНФРА-М 21 57
Электронная библиотека EBSCO 16 50
Поисковая интернет- платформа Web of Science 11 20
Издательство учебной литературы «КНОРУС» 5 5
Агрегатор базы данных Dimensions, Digital Science 4 7
Научно- аналитическая компания Clarivate 3 3
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 3 3
Образовательная платформа «INTERRA» 1 1
Онлайн- библиотека Wiley 1 1
ИТОГО 247 644
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библиотечному образованию, эти темы оцениваются 
как востребованные. Учебные дисциплины, связан-
ные с информационной аналитикой, формированием 
информационной культуры различных категорий поль-
зователей, работой библиотеки в социальных сетях 
и проектной деятельностью библиотеки, также нахо-
дят отражение в программах бакалавриата и магистра-
туры по направлению подготовки «Библиотечно- инфор-
ма ци онная деятельность». Логично использовать ква-
лификацию, научный и педагогический потенциал пре-
подавателей вузов для освещения данной проблема-
тики в программах ДПО.

II. Темы, которые освещаются в основных профес-
сиональных программах высшего и среднего профес-
сионального образования, но имеют ярко выраженную 
специфику для вузовских (университетских) библиотек. 
Это «Инструменты продвижения ресурсов и услуг», 
«Использование цифровых сервисов», «Цифровые 
услуги», «Организация доступа к информационным 
ресурсам». Здесь видятся уместными любые формы 
взаимодействия (включая сетевую) при реализации 
образовательных программ с приглашением для соз-
дания учебного конетнта и проведения занятий препо-
давателей, менеджеров, практикующих специалистов, 
исследователей, представляющих образовательные 
организации, структурные подразделения ДПО выс-
ших учебных заведений, библиотеки и другие учреж-
дения информационной сферы.

III. Темы, содержательное наполнение которых опре-
деляет вузовская библиотека (заказчик или разработ-
чик образовательной программы), при необходимости 
обращаясь к специалистам других организаций ДПО. 
К этой категории, на наш взгляд, можно отнести сле-
дующие темы: «Вузовская библиотека и дистанцион-
ное обучение», «Библиометрические и наукометриче-
ские исследования», «Регламентация деятельности 
вузовской библиотеки», «Сопровождение публикаци-
онной активности».

Полученный тематический рубрикатор потребно-
стей в дополнительном профессиональном образова-
нии отражает основные тренды развития вузовских 
(университетских) библиотек, получивших освеще-
ние в публикациях отечественных и зарубежных авто-
ров [5–13].

Анализ ответов на вопрос о каналах получения 
информации о  программах непрерывного профес-
сионального образования позволил сделать вывод 
о распределенном характере такого информирования 
(рис. 5). Информацию размещают на своих сайтах или 
рассылают по библиотекам организаторы обучения. 
Отсутствие единого реестра программ или навигатора 
по сайтам организаций, реализующих программы ДПО 
для вузовских библиотек, вынуждает отдельные биб-
лиотеки или методические центры их объединений 
самостоятельно выявлять возможности пройти обу-
чение по программам профессиональной переподго-
товки или повышения квалификации с выдачей доку-
мента установленного образца.

Так, Научная библиотека СФУ на веб-странице Мето-
ди чес кого объединения вузовских библиотек Крас но-
яр ска в рубрике «Профессиональное развитие в обла-
сти библиотечного дела»» разместила ссылки на сайты 
профильных вузов, центров повышения квалифика-
ции, библиотечных ассоциаций и организаций. Но эта 
информация, к сожалению, не является полной и точ-
ной, поскольку не каждая из указанных организаций 
в каждый конкретный момент времени реализует такие 
программы. Научная библиотека ТГУ на своем сайте 
и портале «Биб лио ме диа» размещает исчерпывающую 
информацию о реализуемых библиотечных програм-
мах ДПО и онлайн- курсах с возможностью регистра-
ции и подписки на новости. Зональная научная биб-
лиотека УрФУ также публикует на своем сайте тексты 
реализуемых образовательных программ, учебный гра-
фик проводимых занятий в очной и очно-заоч ной фор-
мах. Но эти примеры являются, скорее, исключением 
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из общей практики информировать об обучающих меро-
приятиях, главным образом в формате пост-рели зов.

В комплексе ответов об использовании дистан-
ционных образовательных технологий (ДОТ) в прак-
тике вузов и в личной практике респондентов привле-
кают наше внимание ответы на два вопроса. Первый 
из них связан с ощущением изменений в практике 
работы вузовской библиотеки в связи с использова-
нием в вузе дистанционных образовательных техно-
логий. 33 % опрошенных таких изменений не ощутили. 
Второй вопрос был связан с готовностью использовать 
ДОТ в личной образовательной практике. Показательно, 
что только 50 % библиотекарей высказали такую готов-
ность. 26 % указали, что подобной практики не имеют, 
24 % такой готовности не выразили.

Показателен в этом отношении опыт многолетней 
работы автора по программам повышения квалифика-
ции сотрудников публичных библиотек. Поначалу обу-
чающиеся осторожно относились к дистанционному 
формату реализации программ ДПО, предпочитая ему 
личный контакт с преподавателями и коллегами. За два 
последние года большинство участников образователь-
ных программ формулирует свое отношение к дистан-
ционному обучению как «единственную в современ-
ной ситуации возможность повысить свою квалифи-
кацию, проживая в отрыве от крупных образователь-
ных центров и квалифицированных преподавателей».

Заключение
Объективная необходимость развития дополнитель-

ного профессионального образования для сотрудников 
вузовских библиотек обусловлена рядом факторов: 
принятием профессионального стандарта «Специалист 
по библиотечно- информационной деятельности»; изме-
нением роли вузовских библиотек в условиях цифро-
вого развития науки, высшего образования и инфор-
мационной сферы; сложившейся кадровой структурой 
вузовских библиотек.

Очевидна диверсификация центров, обеспечива-
ющих дополнительное профессиональное образова-
ние, обладающих относительной (а иногда и абсолют-
ной) самостоятельностью, при этом связанных единой 
целью — формирование и развитие профессиональной 
компетентности кадров вузовских библиотек. Чтобы 
сложившаяся практика обладала бóльшей системно-
стью, необходимо наладить устойчивые связи между 
задействованными в ДПО вузами, учебными центрами, 
библиотеками, образовательными и поисковыми плат-
формами, агрегаторами информационных ресурсов, 
другими центрами ДПО. Это обеспечит системе свой-
ства интегрированности и управляемости.

Требует решения противоречивая ситуация: с одной 
стороны, неформальное и информальное дополнитель-
ное профессиональное образование получило широ-
кое распространение в среде вузовских библиотека-
рей, с другой, масштабы доступа к формальному ДПО 
ограничены, несмотря на реальные возможности реа-
лизации дополнительных профессиональных программ 
с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий.

Важно обеспечить большую открытость образо-
вательных программ ДПО путем размещения на сай-
тах образовательных структур детальной информа-
ции об их содержании и условиях реализации, создания 
и поддержания в актуальном состоянии сводного рее-
стра образовательных программ, календаря проводи-
мых образовательных мероприятий в рамках зональ-
ных методических объединений вузовских библиотек.

Представляется, что роль координирующих цен-
тров для выстраивания подлинной системы ДПО для 
данной категории библиотечных специалистов могут 
играть профессиональные библиотечные ассоциации 
и объединения вузовских библиотек.
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Введение. В статье поднимаются вопросы необхо-
димости повышения финансовой грамотности россий-
ского общества через механизмы интеграции соответ-

ствующих образовательных курсов для обучающихся 
по неэкономическим специальностям и направлениям 
подготовки, а также исследуется влияние увеличения 
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общего уровня финансовой грамотности на повышение 
общественного благосостояния и стабилизацию эконо-
мического роста в стране. Целью исследования явля-
ется выявление положительных результатов внедрения 
специальных курсов по основам финансовой грамотно-
сти для обучающихся по неэкономическому профилю 
в вузах с точки зрения повышения общественного бла-
гополучия и увеличения темпов экономического роста.

Методология. Исследование было выполнено 
с исполь зованием таких общенаучных методов, как 
анализ, синтез, группировка, а также эмпирических — 
сравнения и наблюдения. Методология исследования 
сформирована на основе трудов ученых, рассматрива-
ющих проблемы повышения финансовой грамотности 
среди различных групп населения в современных усло-
виях и влияния его уровня на увеличение обществен-
ного благосостояния, стабилизацию экономического 
роста. Инфор ма ци онно- эмпи ри чес кую базу исследо-
вания составляют нор ма тивно- пра во вые акты Пра ви-
тель ства, Мини стер ства образования и науки Рос сий-
ской Феде ра ции, данные Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Результаты. В статье рассмотрены возможности 
повышения финансовой грамотности населения через 
механизмы интеграции спецкурсов в основные образо-
вательные программы неэкономического бакалавриата 
и специалитета с целью реализации единого подхода 
к содержанию универсальной компетенции в сфере эко-
номической культуры. Также представлены фрагменты 
планируемых результатов обучения в области финансо-
вой грамотности и выявлены положительные аспекты 
внедрения спецкурсов как для отдельного домохозяй-
ства, так и для экономики страны в целом.

Заключение. Результатом проведенного исследо-
вания является выявление положительных резуль-
татов интеграции спецкурсов по основам финансо-
вой грамотности в основные образовательные про-
граммы неэко номического бакалавриата и специали-
тета с точки зрения повышения финансовой культуры 
населения и возможностей стабилизации экономиче-
ской ситуации в стране.

Introduction. The article raises questions about the 
need to improve the financial literacy of the Russian soci-
ety through the mechanisms for integrating relevant edu-
cational courses for students of non-economic specialties 
and training areas. It also examines the impact of increas-
ing the overall level of financial literacy on improving pub-
lic welfare and stabilizing economic growth in the country. 
The purpose of the study is to identify the positive results of 
the introduction of special courses on the basics of finan-

cial literacy for the students of non-economic specialties in 
universities to improve public well-being and increase eco-
nomic growth rates.

Methodology. The study was carried out using such 
general scientific methods as analysis, synthesis, grouping, 
as well as empirical methods — comparisons and observa-
tions. The research methodology was formed on the basis 
of the works of scientists who had considered the problems 
of improving financial literacy among various groups of the 
population in modern conditions and the impact of its level 
on increasing public welfare and stabilizing economic growth. 
The information and empirical base of the study is the regula-
tory legal acts of the Government, the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation, the data of the Federal 
State Statistics Service.

Results. The article considers the possibilities of increas-
ing the financial literacy of the population through the mech-
anisms of integrating special courses into the main educa-
tional programs of non-economic bachelor’s and specialist’s 
curricula in order to implement a unified approach to the con-
tent of universal competence in the field of economic culture. 
The fragments of the planned learning results in the field of 
financial literacy are also presented. The positive aspects of 
the special courses introduction are identified for the individ-
ual household and for the country’s economy.

Conclusion. The result of the study is to identify the 
positive impact of integrating special courses on the basics 
of financial literacy into the main educational programs of 
Bachelor’s and Specialist’s Degrees training in terms of 
improving the financial culture of the population and the pos-
sibility of stabilizing the economic situation in the country.

Ключевые слова: финансовая грамотность, высшая 
школа, спецкурс, универсальная компетенция.

Keywords: financial literacy, higher school, special 
course, universal competence.

Введение
Масштабная цифровизация экономики и, в част-

ности, ее финансовой сферы, многообразие финансо-
вых институтов и продуктов на рынке, усиливающи-
еся процессы интеграции науки, бизнеса и власти, 
а также становление сетевой формы инвестиционно- 
производственных связей диктуют необходимость 
повсеместного повышения уровня финансовой грамот-
ности населения. В современных российских условиях 
проблема актуализируется и в силу существующего сни-
жения уровня общественного благосостояния на фоне 
роста закредитованности населения. Российское обще-
ство в разрезе так называемого среднего класса зача-
стую не обладает достаточными знаниями в области 
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планирования семейного бюджета, форм и инструмен-
тов инвестирования, минимизации финансовых рисков. 
Некоторые прочно вошедшие в обиход термины (блок-
чейн, краудинвестинг и т. д.) для все еще широкого круга 
являются непонятными и сложнодоступными, на что 
справедливо указывает ряд исследований [1; 2].

Таким образом, повышение финансовой грамотно-
сти выступает стратегической задачей развития совре-
менного российского общества. Общий уровень финан-
совой грамотности населения следует считать одним 
из основополагающих факторов экономического роста 
в стране, повышения макроэкономических показателей 
(занятости, ВВП, денежных доходов) и, как следствие, 
улучшения общественного благосостояния. Отсутствие 
достаточных знаний в финансовой сфере для каждого 
конкретного человека может обернуться вовлечением 
в сомнительные сделки вплоть до полной потери вло-
женных или кредитных средств, получением креди-
тов под заведомо невыгодные проценты, невыгодным 
использованием сбережений и т. д.

Методология
Теоретико- методологическую основу проведенного 

исследования составляют труды ученых, посвященные 
различным аспектам повышения уровня финансовой 
культуры и образования среди различных социальных 
групп. В частности, авторы разделяют позицию относи-
тельно необходимости расширения и организации про-
цесса перманентного образования среди всего населе-
ния как основы формирования финансовой культуры 
[3–6]. Уровень финансовой культуры в обществе явля-
ется одним из важнейших условий повышения обще-
ственного благосостояния и обеспечения долгосроч-
ного экономического роста наряду с уровнем накопле-
ния и госинвестициями. Таким образом, авторы иссле-
дования выступают за непрерывный процесс обучения 
основам финансовой грамотности, начиная от дошколь-
ных учебных заведений и заканчивая высшей школой.

Важность интеграции спецкурсов по  основам 
финансовой грамотности в  образовательные про-
граммы обучающихся в  высшей школе (особенно 
по неэкономическому профилю) многократно подчер-
кивается в исследованиях ученых [7–11]. Из-за отсут-
ствия в образовательных программах спецкурсов рабо-
тодатели отмечают низкий уровень финансовой куль-
туры выпускников неэкономических направлений под-
готовки, что сказывается на их конкурентоспособности 
и востребованности.

Исследование было выполнено с использованием 
таких общенаучных методов, как анализ — получение 
и обработка первичных данных по выбранной тема-

тике на основе трудов отечественных ученых и зару-
бежного опыта; синтез — изучение процесса повыше-
ния финансовой грамотности с точки зрения важней-
шей составляющей связки «повышение обществен-
ного благосостояния — экономический рост»; группи-
ровка — оценка первичной информации по исследуе-
мой проблематике, выявление взаимосвязей между 
изучаемыми совокупностями (финансовая культура — 
общественное благосостояние — долгосрочный эконо-
мический рост). Эмпирические методы: сравнение — 
сопоставление результатов исследований различных 
ученых по выбранной проблематике, выделение в них 
общего с целью выявления связей и закономерностей 
исследуемых категорий и процессов (например, финан-
совая грамотность населения — уровень закредитован-
ности населения); наблюдение — изучение исследуе-
мого предмета на различных уровнях (микро-, мезо-, 
макроуровень; уровни образовательных учреждений: 
высшая школа, звено среднего профессионального 
образования, средняя общеобразовательная школа 
и т. д.), и в различных условиях (условия макроэкономи-
ческой нестабильности, условия перманентных внеш-
них шоков и др.).

Информационно- эмпирическую базу исследования 
составляют нормативно- правовые акты правитель-
ства, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, данные Федеральной службы государ-
ственной статистики. В частности, Стратегия повы-
шения финансовой грамотности населения на 2017–
2023 гг. [5], которая в настоящее время является осно-
вополагающим документом в этой области, закрепляет 
набор инструментов и механизмов формирования про-
цесса повышения уровня образованности и осведом-
ленности в финансовой сфере. Уровень образования 
в финансовой сфере характеризуется комплексом необ-
ходимых знаний, умений, моделей поведения и приня-
тия самостоятельных решений, направленных на повы-
шение материального благополучия.

Учитывая, что в качестве основных направлений 
реализации стратегии выделены повышение охвата 
и доступности населения различных социальных и воз-
растных групп финансового образования, а  также 
непрерывность процесса такого образования (начи-
ная от дошкольного и заканчивая вузовским), считаем 
необходимым формирование финансовых компетенций 
у обучающихся в высшей школе. Особенно обозначен-
ная проблема (в связи с отсутствием в учебных пла-
нах спецкурсов) характерна для студентов неэконо-
мических специальностей и направлений подготовки, 
на что указывает в том числе и ряд исследований [6–12]. 
Даже специалистам с высшим образованием, но не вла-
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деющим базовыми финансовыми категориями, доста-
точно сложно ориентироваться в финансовых продук-
тах и, тем более, в действующем законодательстве, 
с тем, чтобы не только стать полноправным потребите-
лем, но и иметь возможность использовать полученные 
знания с целью повышения личного благосостояния.

Таким образом, учитывая важность перманентного 
повышения финансовой грамотности в современных 
условиях особенно динамично меняющейся финансо-
вой среды, считаем необходимым на уровне высшей 
школы введение в учебный процесс для обучающихся 
по неэкономическому профилю спецкурсов по финан-
сам. Основную цель повышения финансовой грамот-
ности на уровне вузов видим в получении необходи-
мых и достаточных знаний в финансовой области для 
реализации своих финансовых целей и возможностей 
на рынке услуг при минимизации финансовых рисков.

Результаты
Проблема низкой нормы накопления в российской 

экономике, наряду с ростом неорганизованных сбере-
жений на фоне увеличивающейся закредитованности 
населения, остается одной из актуальных на протяже-
нии всего постсоветского периода. Между тем осно-
вой экономического роста в стране и общественного 
благосостояния во все времена по праву считается 
повышение нормы накопления, т. е. эффективно орга-
низованный процесс превращения пассивных сбереже-
ний в инвестиции, вовлечение в инвестиционный про-
цесс как можно большего числа агентов, укрепление 
связей между наукой, образовательной средой, биз-
несом и финансовыми посредниками. Обеспечение 
роста нормы накопления, а значит и экономического 
роста в стране, на наш взгляд, считаем невозможным 
без планомерного образовательного процесса населе-
ния РФ в финансовой сфере на всех уровнях. Для уве-
личения охвата и повышения качества подготовки обу-
чающихся по неэкономическим направлениям в рам-

ках высшей школы считаем необходимым включение 
в Федеральный образовательный стандарт третьего 
поколения реализацию универсальной компетенции 
в области экономической культуры [13, с. 145].

В качестве результатов освоения и этапов форми-
рования универсальной компетенции с целью обеспе-
чения единого подхода к содержанию универсальной 
компетенции в области экономической культуры при 
разработке соответствующих основных образователь-
ных программ взят опыт повышения финансовой гра-
мотности, организованный на базе экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке 
Минфина РФ и ЦБ РФ.

На этой основе для решения поставленных в иссле-
довании задач с целью формирования и реализации 
универсальной компетенции (УК-9/10 «Экономическая 
культура, в том числе финансовая грамотность») — спо-
собности специалиста к принятию обоснованных эко-
номических решений в разнообразных сферах жизне-
деятельности — авторами разработана рабочая про-
грамма спецкурса «Основы финансовой грамотности», 
а также представлены основные результаты внедре-
ния. Для реализации универсальной компетенции 
в рабочей программе курса использован индикатор 2, 
предусматривающий возможности применения спо-
собов финансового планирования с целью реализа-
ции финансовых целей, а также поиск и использова-
ние финансовых инструментов для управления лич-
ными финансами в условиях перманентных экономи-
ческих и финансовых угроз [14].

Программа курса представлена в таблице 1, пла-
нируемые результаты обучения по спецкурсу «Основы 
финансовой грамотности» — в таблице 2. В таблице 3 
отражены основные результаты интеграции спецкурса 
по основам финансовой грамотности в основные обра-
зовательные программы неэкономического бакалаври-
ата и специалитета в вузах с точки зрения конкретного 
домохозяйства и экономики страны в целом.

Таблица 1
Программа курса «Основы финансовой грамотности»

Темы Краткое содержание тем
Тема 1. Финансовая система РФ Основы построения финансовой системы РФ. Характеристика основных звеньев финансовой 

системы: бюджетная, налоговая, кредитная системы. Потребление, накопление, инвестиции
Тема 2. Доходы и расходы, бюджет: 
от государства до домохозяйства

Понятие доходов и расходов государственного бюджета, хозяйствующего субъекта, домашнего 
хозяйства. Основы планирования и составления бюджета государства, организации, семьи

Тема 3. Финансовый рынок: 
институты, инструменты, риски

Понятие и составляющие финансового рынка. Понятие и виды институтов финансового рынка. 
Финансовые инструменты: понятие, виды, особенности. Понятие, классификация финансовых 
рисков, способы их снижения

Тема 4. Основы финансового 
планирования

Понятие, типы, основные характеристики, составление финансового плана. Финансовое 
планирование семейного бюджета. Рациональный выбор финансовых посредников. 
Инвестиционные возможности домашних хозяйств, личные финансовые риски
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Таблица 2
Планируемые результаты обучения дисциплины «Основы финансовой грамотности»

Планируемые результаты обучения [15] Финансовая 
система РФ

Доходы и расходы, 
бюджет: от государства 

до домохозяйства

Финансовый 
рынок: институты, 

инструменты, риски

Основы 
финансового 

планирования
Знает основы построения финансовой 
системы РФ (УК-10. И-2, З-1) х

Знает основы финансового планирования 
на разных уровнях х

Знает основные виды доходов, расходов 
на разных уровнях, понятие дефицита, 
профицита бюджетов (УК-10. И-2, З-2)

х

Знает понятие и составляющие финансового 
рынка, основные его институты и инструменты, 
а также возможности их использования 
для реализации собственных финансовых 
и инвестиционных целей; классификацию 
основных финансовых рисков (УК-10. И-2, З-3)

х

Умеет планировать личный бюджет, в том 
числе используя существующие программные 
продукты; «читать» основные бюджетные 
показатели (УК-10. И-2, У-1)

х

Умеет выбирать финансовые инструменты 
с целью более рационального вложения 
собственных сбережений и достижения иных 
финансовых целей (УК-10. И-2, У-2)

х

Умеет оценивать индивидуальные риски, 
в том числе риск мошенничества, и применять 
способы управления ими (УК-10.И-2, У-3)

х

Умеет пользоваться источниками информации 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг, анализировать основные 
положения договора с финансовой 
организацией (УК-10. И-2. У-4)

х х

Таблица 3
Основные результаты внедрения спецкурсов по основам финансовой грамотности в вузах

Для конкретного домохозяйства Для экономики в целом
Получение навыков планирования доходов и расходов, ведения 
бюджета домохозяйства

Формирование массовой финансовой и культуры 
предпринимательства

Умение формировать долгосрочные сбережения с целью их 
приумножения

Рост организованных сбережений, ускорение превращения 
сбережений в инвестиции, повышение инвестиционной 
активности населения и субъектов бизнеса, увеличение валовых 
инвестиций как основы экономического роста

Понимание и реализация возможностей повышения личного 
благосостояния за счет рационального выбора финансовых 
услуг и способа инвестирования сбережений

Развитие финансового рынка, появление новых 
субъектов бизнеса, усиление конкуренции, формирование 
высокотехнологичных услуг на финансовом рынке

Умение эффективно управлять кредитными ресурсами, 
оценивать возможные финансовые риски и их последствия

Снижение закредитованности населения, рост общественного 
благосостояния

Заключение
По результатам проведенного исследования авто-

рами был выделен ряд положительных аспектов инте-
грации спецкурса по основам финансовой грамотно-
сти в образовательные программы неэкономического 
бакалавриата и специалитета с точки зрения микро- 
и макроуровней национальной экономики (табл. 3).

Среди наиболее значимых результатов на микро-
уровне авторами признается формирование массо-
вой финансовой культуры, а также культуры предпри-
нимательства, что, в свою очередь, будет создавать 
почву для снижения закредитованности населения 
и одновременно с этим способствовать повышению 
общественного благосостояния. Финансово образо-
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ванных граждан отличает иное мировоззрение отно-
сительно использования финансовых средств, плани-
рования семейного бюджета, получения финансовых 
обязательств, к подобным процессам финансово под-
кованные люди подходят более рационально и вдум-
чиво, имея необходимые для этого знания.

С другой стороны, появление новых схем финансо-
вого мошенничества в общественной среде с высоким 
уровнем финансовой грамотности практически не дает 
шанса к массовому распространению данного явления.

С точки зрения макроуровня экономики повыше-
ние финансовой грамотности среди обучающихся, кото-
рые, по сути, только вступают в экономически актив-
ное населения в роли вкладчиков, инвесторов, заемщи-
ков, страхователей и других участников финансового 
рынка, сформирует перспективные возможности раз-
вития финансового рынка, появления новых субъек-
тов предпринимательства, роста конкуренции, и будет 
способствовать расширению инвестиционного потен-
циала экономики.

Таким образом, авторы признают, что обучение 
основам финансовой грамотности молодежи должно 
выступать сферой ответственности не только конкрет-
ной семьи, но и государства [15], а, значит, это требует 
интеграции курсов по основам финансовой грамотно-
сти на каждом этапе обучения: от дошкольных учебных 
заведений до высшей школы.

Авторами отмечен положительный опыт внедре-
ния элементов финансовой грамотности в дисциплину 
«Финансы» при обучении студентов специальности 
«Экономическая безопасность» и направления подго-
товки «Экономика» профиля «Цифровая экономика» 
Кузбасского государственного технического универ-
ситета им. Т. Ф. Горбачева, а также в модуль «Финансы 
и учет» дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки. В связи с этим 
считаем целесообразным транслировать этот опыт 
и в процесс обучения студентов направлений подго-
товки и специальностей неэкономического профиля.
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Введение. Одним из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере образования явля-
ется воспитание и развитие личности. На сегодняш-

ний день внесен ряд изменений в законодательную 
базу по вопросам воспитания подрастающего поколе-
ния. Также нужно отметить, что Челябинская область 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 
РОЛЬ СОВЕТНИКА ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM: THE ROLE OF THE ADVISOR 
FOR EDUCATION AND INTERACTION WITH CHILDREN’S PUBLIC ASSOCIATIONS 

IN A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION
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вошла в пилотный проект в рамках федерального про-
екта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацио-
нального проекта «Образование» и с сентября 2022 года 
в профессиональных образовательных организациях 
региона была введена должность советника директора 
по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями (далее — Советник). Цель 
статьи — научно- методическое обоснование формиро-
вания динамической системы профессионального раз-
вития Советника профессиональной образовательной 
организации (ПОО).

Методология. Методологической основой высту-
пили: изучение законодательной базы по вопросам вос-
питания; проведение опросов руководящих и педагоги-
ческих работников системы среднего профессиональ-
ного образования; анализ воспитательной среды ПОО 
региона; синтез системы профессионального разви-
тия советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями.

Результат. В статье представлен опыт Челябинской 
области по научно- методическому сопровождению 
внедрения в регионе должности Советника и форми-
рованию системы его профессионального развития 
на основе дефицитов, выявляемых в практической дея-
тельности (выстраивание взаимодействия с замести-
телем директора по воспитательной работе; координа-
ция и организация работы медиацентра ПОО и сопро-
вождение воспитательной работы ПОО в социальных 
сетях; включение обучающихся в реализацию различ-
ных социальных проектов).

Заключение. В результате проведенного иссле-
дования в рамках эксперимента по внедрению долж-
ности советника директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями 
в ПОО в Челябинской области формируется динамиче-
ская система профессионального развития советни-
ков в единстве трех форм: формальной, неформаль-
ной и информальной.

Introduction. One of the priority areas of state pol-
icy in the field of education is the upbringing and develop-
ment of the individual. To date, a number of changes have 
been made to the legislative framework on the upbring-
ing of the younger generation. It should also be noted that 
the Chelyabinsk region entered the pilot project as part of 
the federal project “Patriotic education of citizens of the 
Russian Federation” of the national project “Education” and 
since September 2022, the position of adviser to the direc-
tor for education and interaction with children’s public asso-
ciations has been introduced in professional educational 
organizations in the region (hereinafter referred to as the 

Advisor). The purpose of the article is the scientific and meth-
odological substantiation of the formation of a dynamic 
system of professional development of the Counselor of 
a vocational educational organization (hereinafter referred 
to as VEO).

Methodology. The methodological basis was: the study 
of the legislative framework on education; conducting sur-
veys of managers and teachers of the system of secondary 
vocational education; analysis of the educational environment 
of VEO in the region; synthesis of the system of professional 
development of advisers to the director for education and 
interaction with children’s public associations.

Results. The article presents the experience of the 
Chelyabinsk region on scientific and methodological support 
for the introduction of the position of the Advisor in the region 
and the formation of a system of his professional develop-
ment based on the deficits identified in practical activities 
(building interaction with the deputy director for educational 
work; coordination and organization of the work of the VEO 
media center and support of educational work VEO in social 
networks; the inclusion of students in the implementation of 
various social projects).

Conclusion. As a result of the study, within the frame-
work of the experiment on the introduction of the position of 
adviser to the director for education and interaction with chil-
dren’s public associations in VET in the Chelyabinsk region, 
a dynamic system of professional development of advisers 
is being formed in the unity of three forms: formal, informal 
and informational.

Ключевые слова: профессиональная образователь-
ная организация, советник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объе-
динениями, система профессионального развития, вос-
питательная работа.

Keywords: professional educational organization, adviser 
to the director on education and interaction with children’s 
public associations, professional development system, edu-
cational work.

Введение
За последние несколько лет отечественная система 

образования претерпела ряд изменений и нововведе-
ний в области воспитания.

Так, в 2015 году утверждена Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 
года [1].

С  2019  года реализуется национальный проект 
«Образование», где одним из целевых показателей 
национальной цели по обеспечению возможностей 
для самореализации и развития талантов выделено 
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«создание условий для воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на основе 
духовно- нравственных ценностей народов Рос сий ской 
Феде ра ции, исторических и национально- культурных 
традиций» [2].

В 2020 году внесены поправки в закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации». В нормативном 
акте дано определение понятию «воспитание», кото-
рое включает в себя формирование чувства патрио-
тизма и гражданственности, уважения к памяти защит-
ников Оте чества и подвигам героев Отечества, к закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, бережное отношение к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской 
Феде ра ции [3].

С января 2021 года в рамках Национального проекта 
«Образование» реализуется федеральный проект «Пат-
рио ти чес кое воспитание граждан Российской Феде ра-
ции», который направлен на обеспечение функциони-
рования системы патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации. В рамках проекта ведется 
работа по совершенствованию воспитательного про-
цесса в образовательных организациях общего и про-
фессионального образования в части вовлечения обу-
чающихся в мероприятия патриотической направлен-
ности [1].

Особое внимание в рамках проекта уделено разви-
тию кадрового потенциала сферы воспитания. В этой 
связи в сентябре 2021 года в школах десяти пилот-
ных регионов страны появилась новая должность — 
советник директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями (далее — 
Советник) [4]. С сентября 2022 года в трех пилотных 
регионах, в число которых вошла Челябинская область, 
должность Советника введена в профессиональных 
образовательных организациях (ПОО).

Приказом утвержден профессиональный стандарт 
«Специалист в области воспитания» (вступит в силу 
с сентября 2023 года), где основной целью вида про-
фессиональной деятельности Советника выделена 
«организация и осуществление воспитательного про-
цесса с целью духовно- нравственного, интеллектуаль-
ного, физического развития и позитивной социализа-
ции обучающихся на основе формирования у них опыта 
общественно и личностно значимой деятельности, под-
держки их социальных инициатив и учета индивидуаль-
ных потребностей [5]». Этот же документ определяет 
трудовые функции Советника.

Современные вызовы требуют разработать систему 
непрерывного повышения педагогического мастер-
ства — профессионального развития с  тем, чтобы 

Советники были готовы выполнять трудовые функции 
с учетом новых государственных задач.

Методология и результаты
В статье анализируется и обобщается опыт Челя бин-

ской области по развитию профессионального мастер-
ства Советников с целью совершенствования воспи-
тательной среды ПОО. Цель статьи — научно- мето ди-
ческое обоснование формирования динамической сис-
темы профессионального развития Советника ПОО.

Основными методами достижения поставленной 
цели нами были определены: изучение законодатель-
ной базы по вопросам воспитания; проведение опро-
сов руководящих и педагогических работников сис-
темы среднего профессионального образования; ана-
лиз воспитательной среды ПОО региона; синтез сис-
темы профессионального развития Советников в един-
стве трех форм — формальной, неформальной и инфор-
мальной [6].

В соответствии с трудовыми функциями Советника 
и на основе проведенных исследований ГБУ ДПО «Челя-
бин ский институт развития профессионального обра-
зования» (ЧИРПО) совместно с Сове том региональ-
ного отделения общероссийского общест  венно- госу-
дар ст вен ного движения детей и молодежи «Дви же-
ние первых» Челябинской области в 2022/23 учебном 
году выстроили систему областных научно- прак ти чес-
ких семи наров- практикумов (далее — ОНПСП), в работу 
которых были вовлечены 100 % назначенных в системе 
СПО региона Советников (неформальное повышение 
квалификации).

1. Функционал и формы взаимодействия заместите-
лей директора по воспитательной работе и Советников 
изучались ОНПСП по теме «Программирование воспита-
ния в ПОО» [7]. В рамках ОНПСП прошел образователь-
ный интенсив «Советники директора по воспитанию 
в ПОО: работа в команде, их роль и задачи», продуктом 
которого стала модель организации воспитательного 
процесса в ПОО, представляющая собой единый про-
цесс взаимодействия заместителя директора по вос-
питательной работе и Советника, направленный на раз-
работку и реализацию рабочей программы и календар-
ного плана воспитательной работы с учетом федераль-
ных мероприятий, конкурсов, проектов при непосред-
ственном участии всех педагогов, представителей орга-
нов студенческого самоуправления, социальных парт-
неров, наставников и родителей (рис. 1).

2. В соответствии с должностными обязанностями 
Советник (самостоятельно, а также с привлечением 
педагогических и иных работников образовательной 
организации) должен составлять медиаплан меропри-
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ятий, организовывать и координировать работу медиа-
центра (при наличии), а также профильное обучение 
его участников [8], то есть владеть соответствующими 
компетенциями.

Однако изучение состояния организации воспи-
тательной деятельности в социальных сетях в ПОО 
Челябинской области, проведенное ЧИРПО в январе 
2023 года, показывает, что лишь в 30 % ПОО ответствен-
ными за медиасопровождение являются Советники; 
в 11 % ПОО — заместители директора по воспитатель-
ной работе; в 3 % ПОО — студенты совместно с педаго-
гом; в 56 % ПОО — другие сотрудники (рис. 2).

Для формирования соответствующих компетен-
ций Советников проведен ОНПСП на тему «Медиа-
сопровождение воспитательной деятельности в соци-
альных сетях». В рамках мероприятия ведущими экс-
пертами в  области медиа была проведена серия 
мастер- классов по таким актуальным темам, как: визу-
альное оформление, копирайтинг, SMM и др. [9].

3. Еще одна из задач Советников — интеграция феде-
ральной проектной повестки в воспитательную работу 

образовательной организации — была рассмотрена 
ОНПСП по теме «Интеграция федеральных меропри-
ятий, конкурсов, проектов в рабочую программу вос-
питания». В соответствии с программой ОНПСП были 
представлены наиболее актуальные на данном этапе 
системные проекты («Классные встречи», всероссий-
ский конкурс «Большая перемена», турнир «Лига зна-
ний: школы и колледжи», акция #МЫВМЕСТЕ), прове-
дена панельная дискуссия «О формах и методах взаи-
модействия ПОО с общественными организациями 
Челябинской области», прошла презентация лучших 
практик воспитательной работы ПОО региона [10].

Одной из основных функций Советника является 
организация взаимодействия с социальными партне-
рами (молодежные общественные организации, неком-
мерческие общественные организации, сфера бизнеса, 
организации образования, культуры и спорта и др.) [11] 
по реализации воспитательных проектов [12].

Проведенное ЧИРПО исследование «Социальные 
партнеры ПОО» по реализации направлений воспита-
тельной работы, предусмотренных рабочей програм-

Календарный план
воспитательной

работы ПОО
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Рабочая программа
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Советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

Федеральные мероприятия,
конкурсы, проекты

Рис. 1. Модель организации воспитательного процесса в ПОО
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мой воспитания [13; 14] позволило констатировать, 
что в 84 % ПОО региона выстроено взаимодействие 
с социальными партнерами в профессионально ори-
ентирующем направлении воспитательной работы, 
в 39 % ПОО — в спортивном и здоровьесберегающем 
направлении, в 25 % ПОО — в культурно- творческом 
направлении, в 27 % ПОО — в бизнес- ориентирующем 
направлении, в 39 % ПОО — в экологическом направ-
лении и в 59 % ПОО — в гражданско- патриотическом 
направлении воспитательной работы (рис. 3).

При этом необходимо отметить, что лишь в 4 % ПОО 
взаимодействие с социальными партнерами выстроено 
во всех шести выделенных направлениях воспитатель-
ной работы, предусмотренных рабочей программой 
воспитания, а 11 % ПОО по вопросам воспитания с соци-
альными партнерами не взаимодействуют (рис. 4).

Проведенное исследование позволяет предполо-
жить, что педагогические и руководящие работники 
недостаточно осведомлены о социальных партне-
рах, позволяющих совершенствовать воспитатель-
ную среду ПОО. В качестве инструмента информаци-
онной поддержки в ЧИРПО разработан каталог «Соци-
аль ные партнеры ПОО», в котором были консолидиро-
ваны более ста потенциальных социальных партне-
ров в шести выделенных направлениях воспитатель-
ной работы. Каталог обсуждался на ОНПСП и размещен 
на официальном сайте ЧИРПО [15].

Каждое из мероприятий системы неформального 
повышения квалификации Советников завершалось 
анкетированием участников на основе Яндекс-форм 
с целью установления проблемного поля следующего 
ОНПСП системы.
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Рис. 3. Взаимодействие ПОО Челябинской области с социальными партнерами по вопросам воспитания
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С сентября 2023 года ЧИРПО будет реализована кур-
совая подготовка Советников по программам профес-
сиональной переподготовки «Современные тренды 
воспитательной работы» и повышения квалифика-
ции «Содержание и технологии организации работы 
советника руководителя образовательной организа-
ции (табл. 1).

Среда для информального повышения квалифика-
ции насыщается информацией по освещению ОНПСП 
на официальном сайте ЧИРПО.

Заключение
В результате проведенного исследования в рам-

ках эксперимента по внедрению должности Советника 
в ПОО в Челябинской области формируется динамиче-
ская система профессионального развития Советников 
в единстве трех форм: формальной, неформальной 
и информальной. Проведенные мероприятия в рам-
ках научно- методического сопровождения внедрения 
должности Советника в ПОО позволили администра-
тивным и педагогическим работникам качественно 
осуществлять воспитательную работу в соответствии 
с современными установками.

Таблица 1
Формальное повышение квалификации 

по вопросам развития воспитательной среды ПОО

Наименование Курс профессиональной переподготовки 
«Современные тренды воспитательной работы»

Программа повышения квалификации 
«Содержание и технологии организации работы 

советника руководителя образовательной организации»
Цель Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников системы 
среднего профессионального образования 
в вопросах организации воспитания в ПОО (ОО) 
и взаимодействия с детскими общественными 
объединениями

Совершенствование компетенций, связанных 
с организацией воспитательной работы в образовательной 
организации

Категория 
слушателей

Педагогические работники ПОО, советники 
директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями

Советники директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями

Срок обучения 260 часов 72 часа
Содержание Общепрофессиональные дисциплины:

1. Основы государственной политики в сфере 
образования.
2. Основы психологии в образовании.
3. Педагогический менеджмент.
4. Современные вызовы воспитания.
5. Медиасопровождение воспитательной 
деятельности в социальных сетях.
6. Проектный подход в воспитательной работе.
Профессиональные модули:
1. Теория и методика воспитательной работы.
2. Организация взаимодействия с детскими 3. 
и молодежными общественными объединениями.
4. Программирование воспитания в ПОО

Базовый блок:
1. Основы государственной политики в сфере образования.
2. Формирование условий доступной среды для инвалидов, 
объектов и услуг в сфере образования.
Профильный блок:
1. Организация взаимодействия с детскими 
и молодежными общественными объединениями.
2. Профилактика асоциальных проявлений в молодежной 
среде.
3. Разработка и проектирование рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы.
4. Психология одаренности. Психодиагностика 
одаренности.
5. Технологии коммуникации и продуктивного 
взаимодействия в коллективе.
6. Медиасопровождение воспитательной деятельности 
в социальных сетях
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

MOTIVATION FEATURES OF DISTANCE LEARNING 
REPRESENTATIVES OF DIFFERENT AGE GROUPS

Введение. Статья посвящена исследованию осо-
бенностей мотивации дистанционного обучения пред-
ставителей разных возрастных групп. В статье рассма-
триваются преобладающие мотивы обучения в разных 
возрастных группах и их содержательное наполнение. 
Анализируются преимущества и недостатки дистан-
ционного образования с точки зрения обучающихся, 
отношение к дистанционным формам обучения, раз-
личия в мотивах.

Методология. Научный анализ проблемы прово-
дится в соответствии с принципами деятельностного 
подхода к обучению и дифференциального под хода 
к индивидуальным свой ствам личности. Исполь зо ва-
лись теоретические методы (анализ источников по про-
блеме исследования, систематизация, обобщение дан-
ных). Конкретными методами изучения личностных 

детерминант выбора дистанционного обучения явля-
ются метод глубокого интервью, психодиаг но сти чес-
кие методы (Методика для диагностики учебной моти-
вации студентов А. А. Реан и В. А. Якунин, модифика-
ция Н. Ц. Бадмаевой.

Результаты. Проведенное исследование свиде-
тельствует, что мотивация дистанционного обучения 
в разных возрастных группах имеет свои особенности. 
Прослеживается снижение значимости мотивов твор-
ческой самореализации в континууме увеличения воз-
раста обучающихся и некоторое повышение значимо-
сти учебно- познавательных мотивов. С возрастом обу-
чение воспринимается все в большой мере как средство 
для достижения конкретных профессиональных целей.

Заключение. Полученные результаты подтверж-
дают важность гибкого индивидуального подхода 
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к формированию программ дистанционного обучения, 
при котором будут учитываться личностные особенно-
сти, в частности связанные с возрастом. Цифровизация 
образования, изменение концепции образования 
на непрерывное, в целом положительное отношение 
к дистанционному образованию у обучающихся всех 
исследованных групп служат факторами дальнейшего 
развития этой формы обучения. В то же время угроза 
уплощения и «оглупления» образования заостряют 
актуальность исследования возможностей и ловушек 
дистанционного образования и разработки мер по пси-
хологическому сопровождению его реализации.

Introduction. The article is devoted to the study of the 
motivation features of distance learning for representatives 
of different age groups. The article discusses the prevailing 
motives for learning in different age groups and their con-
tent. The advantages and disadvantages of distance educa-
tion from the point of view of students, attitudes towards dis-
tance learning, differences in motives are analyzed.

Methodology. The scientific analysis of the problem is 
carried out in accordance with the principles of the activity 
approach to learning and the differential approach to indi-
vidual personality traits. The theoretical methods were used 
(analysis of sources on the research problem, systematiza-
tion, generalization of data). The specific methods for study-
ing the personal determinants of the choice of distance learn-
ing are the method of in-depth interviews and psychodiagnos-
tic methods (the methods for diagnosing educational moti-
vation of students by A. A. Rean and V. A. Yakunin, modified 
by N. Ts. Badmaeva).

Results. The research shows that the motivation of dis-
tance learning in different age groups has own characteris-
tics. There is a decrease in the importance of motives for cre-
ative self-realization in the continuum of increasing the age 
of students and a slight increase in the importance of edu-
cational and cognitive motives. According to the age, learn-
ing is increasingly perceived as a means to achieve specific 
professional goals.

Conclusion. The results confirm the importance of a flex-
ible individual approach to the formation of distance learn-
ing programs, taking into account personal characteristics, 
according to a particular age. The digitalization of education, 
the change in the concept of education to a continuous, gen-
erally positive attitude towards distance education among 
students of all groups serve as factors for the further devel-
opment of this education form. At the same time, the threat 
of flattening and stupidity of education sharpen the relevance 
of studying the possibilities and pitfalls of distance educa-
tion and developing measures for the psychological support 
of the implementation.

Ключевые слова: цифровизация, дистанционное 
обучение, молодежь, предпенсионный возраст, учеб-
ная мотивация.

Keywords: digitalization, distance learning, youth, retire-
ment age, educational motivation.

Введение
Вопрос дистанционного обучения находится в при-

целе многих современных исследований. С одной сто-
роны, наблюдается интенсивное развитие телеком-
муникационных возможностей посредством сети 
Интернет. Благодаря техническим характеристикам 
гаджетов, которые меняются быстрее, чем появля-
ются эти строки, и сейчас уже у многих в кармане есть 
смартфон, который позволяет из любого места, где есть 
доступ к интернету, связываться с другим человеком 
хоть с другой стороны планеты практически в реальном 
времени (с задержкой в доли секунды) по видеосвязи, 
по аудио или посредством коротких сообщений (чат). 
Общение и взаимодействие посредством тех или иных 
терминалов доступа к сети Интернет стало настолько 
доступным и распостраненным, что сегодня говорят 
о формировани цифровой культуры [7], и хотя это назва-
ние, на наш взгляд, дает скорее описание средства, чем 
сущностной характеристики культуры, тем не менее оно 
набирает популярность. Цифровизация общения при-
водит, по мнению Соколовой Н. Л. [13] к упрощению, 
уплощению общения. О том, к каким последствиям для 
человечества приведет цифровизация, пока говорить 
сложно, это может быть темой другого исследования.

С другой стороны, вызовы современности — панде-
мия коронавируса, социально- политические измене-
ния, затрудняют или делают рискованной очную, живую 
встречу. Дистанционные формы обучения позволяют 
преодолевать расстояния, избегать риска заражения 
и становятся отличным выходом. Практически, в ситуа-
ции локдауна, дистанционное обучение скачкообразно 
стало массовой формой.

Обучение, по определению БСЭ [4], — это педагоги-
ческий процесс, в результате которого учащиеся под 
руководством учителя овладевают знаниями, умени-
ями и навыками, общими и специальными. Этот про-
цесс по сути есть единство двух процессов: препода-
ватель учит, ученик учится. В данном исследовании 
мы рассматриваем мотивационный аспект обучения 
учащихся.

Дистанционное обучение не является противопо-
ложностью обучения, термин отражает особенность 
способа осуществления обучения. Современные иссле-
дователи описывают, например, как образовательный 
процесс с применением совокупности телекоммуни-
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кационных технологий, имеющих целью предоставле-
ние возможности обучаемым освоить основной объем 
требуемой им информации без непосредственного кон-
такта обучаемых и преподавателей в ходе процесса 
обучения (который может проходить как в синхрон-
ной, так и в асинхронной форме), могущий являться как 
самостоятельной формой обучения, так и дополнением 
к другой, более традиционной форме обучения (очной, 
очно-заочной, заочной или экстернату), при необходи-
мости давая возможность человеку изучить курс под-
готовки, переподготовки или повышения квалифика-
ции по требующимся ему дисциплинам, не слишком 
меняя привычный для него образ жизни [1].

Резюмируя современные исследования, коллеги [8] 
описывают дистанционное обучение как:

— форму обучения (синтетическую, интеграль-
ную, гуманистическую), основанную на использова-
нии традиционных и новых информационных техноло-
гий, применяющихся для доставки учебного материала, 
его самостоятельного изучения, диалогового обмена 
между преподавателем и обучающимся, при которой 
обучение не связано с расположением в пространстве 
и во времени, может быть не привязано к образователь-
ной организации;

— форму обучения, которая отражает присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения), 
реализуемые средствами интернет-технологий, при 
которой взаимодействие обучающихся и преподава-
теля происходит на расстоянии;

— обучение в условиях пространственной или вре-
менной удаленности с использованием средств теле-
коммуникаций, при котором осуществляется общий 
учебный процесс субъектами обучения, который 
направлен на создание образовательных продуктов 
и внутренних изменений;

— комплекс образовательных услуг, предоставля-
емый широким слоям населения, основанный на спе-
циализированной образовательной среде, использую-
щей новейшие информационные технологии (спутнико-
вое телевидение, компьютерную связь и т. п.), обеспе-
чивающей обмен учебной информацией на расстоянии.

Внезапный массовый переход на дистанционную 
форму в период локдауна оголил и обострил ряд про-
блем: проблемы технического характера (подключение, 
помехи, качество связи), проблемы мотивации (само-
дисциплины и контроля), проблему подготовки обуча-
ющих и обучающихся к такой форме взаимодействия.

Одновременно в современном обществе модель 
постоянного, на протяжении всей жизни, обучения 
из области фантастики и прогнозов футурологов пере-

ходит в повседневную возможность и даже необходи-
мость (Н. А. Канина и М. В. Колосова).

Сегодня цифровизация в образовании является 
мировым трендом. Практически все ведущие универси-
теты мира имеют свои платформы дистанционного обу-
чения. В то же время на запрос в дистанционных кур-
сах быстро реагируют более мелкие операторы, пред-
лагая обучающие программы, к сожалению, не гаран-
тированного качества.

Скорость развития информационных технологий, 
автоматизации производства, внедрения искусстве-
ного интеллекта предъявляет к человеку требования 
постоянного обучения. Вместе с тем растет продолжи-
тельность жизни, поднимается пенсионный возраст 
и все шире формируется запрос на обучение взрослых, 
в том числе предпенсионного возраста.

Дистанционное обучение сегодня является реально-
стью в связи с необходимостью использования такой 
формы совершенствования процесса, интерфейсов 
и платформ.

Методология
Исследование с целью выявления мотивации дис-

танционного обучения проводилось под нашим руко-
водством в 2020 и 2022 годах.

Данное исследование включает данные, полу-
ченные при тестировании 80 человек в  возрасте 
от 18 до 65 лет и глубоких интервью 9 человек в воз-
расте от 17 до 47 лет, всего 89 человек. Выборка была 
разделена на  группы: 1)  численность 20 человек 
(50–65 лет, клиенты ГКУ Центр занятости); 2) числен-
ность 20 человек (20–30 лет, клиенты ГКУ Центр заня-
тости и случайная выборка); 3) численность 40 чело-
век (18–22 года, студенты КемГУ разных направлений 
обучения); 4) численность 9 человек, разделенных 
на 3 подгруппы (возраст 46–40, 37–31, 22–17 лет, глу-
бокое интервью). В исследовании мы опираемся, в том 
числе, на данные, полученные в выпускных работах, 
выполненых под нашим руководством [6; 11].

Для определения мотивации обучения нами исполь-
зовалась «Методика для диагностики учебной мотива-
ции студентов» А. А. Реана и В. А. Якунина в модифика-
ции Н. Ц. Бадмаевой [3].

Для исследования содержательной стороны нами 
использовалось глубокое интервью. Эти интервью про-
водились на тему сравнения недостатков и преиму-
ществ традиционной очной и дистанционной формы 
обучения.

В исследовании проверялось предположение о том, 
что существуют различия в мотивации обучения в раз-
ных возрастных группах, и эти различия в мотивации 
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дистанционного обучения могут быть описаны содер-
жательно.

Результаты
В проведенном исследовании были выявлены раз-

личия в мотивах обучения разных возрастных групп: 
обучающихся предпенсионного возраста (1), обучаю-
щихся постстуденческого возраста (2) и студенческой 
молодежи (3). Затем с полученными данными были 
соотнесены результаты интервью о недостатках и преи-
муществах традиционной очной и дистанционной форм 
обучения.

Полученные в исследовании данные о мотивации 
обучающихся разных возрастных групп представлены 
в таблице 1.

Полученные данные говорят о том, что с возрастом 
уровень выраженности мотива к обучению последова-
тельно растет от 3,20 у студенческой молодежи к 3,45 
у обучающихся предпенсионного возраста. Можно 
предположить, что с возрастом повышается осознан-
ность решения об обучении. Это подтверждается и дан-
ными интервью: респонденты предпенсионного воз-
раста говорят об обучении как о тщательно обдуманном 
шаге, опираются на имеющийся опыт и осознанный про-
фессиональный интерес. Можно сказать, их причины 
к обучению более практичны, может, даже приземлен-
нее. В описании причин присутствуют такие, как: «это 
обучение мне нужно для развития в профессии», «…это 
[кадровое производство] мое дело, и мне реально инте-
ресно про это узнать больше!», «я поняла, что хочу этим 
заниматься профессионально!».

Испытуемые 2-й группы, взрослые обучающиеся, 
занимают некоторое промежуточное положение в этом 
ряду. Они уже осознают приоритет именно профессио-

нальных мотивов, но тенденция к романтизации про-
фесии, хоть и в меньшей степени, чем в 3-й группе, 
но так же еще просматривается в называемых ими при-
чинах обучения: «надо же учиться, чтоб расти в профес-
сиональном плане», «в моей профессии приходится 
постоянно учиться», «обучение позволит мне стать 
более востребованным на рынке», «приобретение зна-
ний, навыков, нужных в профессиональной деятель-
ности», «просто интересно». Испытуемые отмечают, 
что грань между профессиональной деятельностью 
и обучением становится тонкой: «обучение уже стало 
частью моей профессиональной деятельности», «как 
начала в 14 году после перерыва после вуза учиться, 
так и учусь без остановки».

Испытуемые 3-й группы, студенческая молодежь, 
имеют немного меньшую мотивированность и нес-
колько другую структуру составляющих мотива обу-
чения. В описании причин слышится некоторая вынуж-
денность и, скажем так, романтизация профессиональ-
ной деятельности: «обучение нужно мне для будущего», 
«это позволит мне зарабатывать деньги и жить инте-
ресно», «необходимо в современном обществе для 
того, чтоб развиваться, двигать вперед прогресс, чтобы 
общество не стояло на месте».

Пристальное рассмотрение иерархии мотивов дает 
дополнительную информацию об отличиях в структуре 
мотива обучения. Главное отличие структуры мотивов 
в группе молодежи и группе обучающихся предпенсион-
ного возраста в значимости мотивов творческой само-
реализации. В группе молодежи он занимает первое 
место, в то время как группа предпенсионного возраста 
ставит его на последнее место. Вторая группа, взрос-
лые обучающиеся от 20 до 30 лет — на второе место 
по значимости. Восприятие обучения как возможно-

Таблица 1
Сравнение средних показателей выраженности отдельных мотивов 

в структуре мотивации к обучению обучающихся разных возрастных групп

Мотив
Обучающиеся
50–65 лет (1)

Обучающиеся
20–30 лет (2) Обучающиеся 18–22 лет (3)

Сред. балл Ранг Сред. балл Ранг Сред. балл Ранг

Коммуникативные мотивы 3,82 3 3,43 3 3,44 3

Мотивы избегания 2,91 6 2,17 7 2,21 7

Мотивы престижа 3,02 5 3,00 6 2,41 6

Профессиональные мотивы 4,48 1 3,97 1 3,86 2

Мотивы творческой самореализации 2,66 7 3,70 2 3,87 1

Учебно- познавательные мотивы 4,04 2 3,23 4 3,36 4

Социальные мотивы 3,23 4 3,16 5 3,25 5

Сумма 24,16 22,66 22,40

Среднее 3,45 3,24 3,20
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сти создать уникальный творческий продукт, подчер-
кнуть и продемонстрировать собственную неповтори-
мость снижается с возростом.

Похоже, это различие (значимость мотива твор-
ческой самореализации) отражает сущность — в про-
цессе профессионального становления все более реа-
листично воспринимается ценность обучения, возмож-
ности, которые оно дает, отношение к обучению как 
к инструменту, позволяющему самовыражаться уже 
в профессиональной деятельности. Предположительно, 
это связано с приобретенным жизненным опытом, 
с пережитым разочарованием относительно своих фан-
тазий о возможностях, профессиональной деятель-
ности и смыслов профессиональной деятельности, 
и, как следствие, обнаружением реальных возможно-
стей и ресурсов в этой области.

С различием в значимости мотива творческой само-
реализации может быть связана значимость учебно- 
познавательных мотивов. Если мотивы творческой 
самореализации с возрастом теряют свою значимость, 
то учебно- познавательные мотивы, наоборот, стано-
вятся более значимыми. Эта связанность видится нам 
в возросшей способности ориентироваться на реаль-
ность и ценить обучение как процесс сам по себе, 
а не только в свете планируемых результатов обуче-
ния. Тогда более ценным становится процесс взаимо-
действия в процессе обучения, удовольствие от позна-
ния нового, неизвестного. Впрочем, это лишь гипотеза, 
требующая своего подтвеждения в дальнейших иссле-
дованиях.

При этом интересно отметить, что профессиональ-
ные и коммуникативные мотивы стабильны в своей 
значимости во всех исследованных возрастных груп-
пах. Похоже, эти мотивы составляют некое ядро жела-
ния обучаться.

Данные интервью показывают, что к плюсам дис-
танционного обучения молодежь относит возможность 
управления своим процессом обучения: возможность 
регулировать степень включения, быстрые и не тре-
бующие усилий способы фиксации учебного матери-
ала, например: «можно через «принт скрин» копиро-
вать слайды, а не записывать их вручную, можно даже 
записывать лектора…». Возможность «отжимать «воду» 
из предлагаемого материала: я могу ускорить воспроиз-
ведение, если нет там для меня нового, или, наоборот, 
прослушать повторно, если что-то не поняла».

Взрослые испытуемые (группа 2) отмечают доступ-
ность территориально удаленных источников обучения, 
экономическую целесообразность дистанционного обу-
чения, возможность выбора образовательной траекто-
рии по собственному разумению.

Испытуемые предпенсионного возраста выде-
ляют коллегиальность: «я прихожу учиться как взрос-
лый к взрослому», «возможность учиться у лучших 
в отрасли в мире», положительную эмоциональную 
окраску этого процесса «обучение для меня сейчас это 
любопытство и азарт».

Есть факторы дистанционного обучения, которые 
оцениваются как положительные всеми опрошенными, 
например, возможность выбирать учебное заведение 
(«… дает возможность выбирать вуз, и отсутствие такой 
возможности уже воспринимается как ограничение 
и вызывает возмущение»), удобное для себя время 
(«я могу выспаться, а потом уже приступить к зада-
ниям, а мне важно вставать попозже»), большая воз-
можность обеспечить себе комфорт («я могу сидеть 
в удобной для себя позе или даже лежать»).

Отсутствие непосредственного контакта с препо-
давателем практически всеми испытуемыми трак-
туется двояко: с одной стороны, это минус, так как 
«невозможно порой переспросить, задать уточняю-
щий вопрос», «из-за технических помех, там связь чего-
нибудь, может быть плохо слышно или вовсе пропадет 
кусок» а с другой — как плюс: «если мне не нравится, 
я просто могу выключить звук», «в отличие от очной 
лекции, где если я на задней парте, то могу из-за шума 
вокруг плохо слышать преподавателя, в онлайн хорошо 
слышно и видно, с доски не отсвечивает».

Подобным образом описывают и такой фактор, как 
отсутствие непосредственного контакта с другими обу-
чающимися. Даже один и тот же испытуемый говорит 
об этом как о достоинстве и недостатке дистанцион-
ного обучения. Например, испытуемая (17 лет): «к недо-
статкам дистанционного обучения я бы отнесла отсут-
ствие прямого контакта с другими одногрупниками. 
Там, поболтать на перемене, или переспросить, что 
не понятно. Социализация не тренеруется…» и тут же: 
«… но это и хорошо, никто не лезет к тебе, особенно 
если есть какой-то страх общения, можно ни с кем 
не общаться, дистанционка дает чувство защищенно-
сти, я же дома и могу контролировать общение с дру-
гими». Или испытуемая (34 года): «Работа с людьми, 
и мне уже лучше, чтоб в обучении без людей. Люди ж 
каждый со своим, «фонят» отношением и пережи-
ваниями», «когда людей нет — это ж и минус: никто 
не «фонит»! Не обсудить, не спросить». В подгруппе 
предпенсионного возраста наиболее структурированно 
описала это как недостаток дистанционного обуче-
ния испытуемая (46 лет): «во-первых, я не вижу, кто 
на кого или куда смотрит, и я не вижу невербальных 
реакций, и вместо того, чтобы сосредоточиться на изу-
чаемом материале, я думаю об этом, во-вторых, я спра-
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шиваю уточняющий вопрос и могу по реакции одно-
групников как-то оценить свои знания: то ли это вопрос 
по существу, то ли я ерунду какую-то спрашиваю, кото-
рая не важна, или, скажем, всем и так понятна».

В целом обобщая ответы испытуемых относительно 
достоинств дистанционного обучения, мы приходим 
к тем же результатам, что описаны в статье наших кол-
лег, перечисляющих положительные особенности дис-
танционного обучения: гибкость (при выборе места, 
времени обучения, учебного заведения); модульность 
(разделение обучающего процесса на этапы с возмож-
ностью завершения обучения на любом из них); эконо-
мичность (отсутствие транспортных расходов); интер-
национальность, массовизация, доступность (отсут-
ствие пространственных и временных ограничений); 
социальное равноправие (не зависит от имуществен-
ного и социального статусов); параллельность (одно-
временное обучение в нескольких учебных учрежде-
ниях); технологичность; индивидуализированность 
и персонализация обучения (отсутствие привязки экза-
менов и других работ к установленному сроку); доступ-
ность, прозрачность обратной связи о результативно-
сти обучения; возможность быстрого варианта получе-
ния образования [2; 5; 9; 10; 12; 14].

Однако в  нашем исследовании респонденты 
не отмечали социального равноправия как достоин-
ства этой формы обучения. Напротив, было отмечено, 
что «для лиц старшей возрастной группы может быть 
сложно сориентироваться в поиске возможностей для 
дистанционного образования».

К явным недостаткам дистанционного обучения 
молодежь (3-я подгруппа) относит вызов самооргани-
зации: «в универ пришел, и хочешь не хочешь, а что-то 
услышишь, что-то залетит в уши», «дома я могу легко 
отвлечься, там ссылка какая-то или игрушка, и сил 
иногда не хватает себя заставить», «в универе и стены 
помогают настроиться, и пока едешь на занятия». Был 
отмечен и такой недостаток, озвученный симпатичной 
девушкой- респондентом: «На дистанционке труднее 
учиться, я иногда использовала свою привлекатель-
ность, чтобы ко мне отнеслись получше, ну там и оценки 
повыше, а на дистанте это не работает».

Респонденты из 2-й подгруппы отмечают «несо-
вершенство технической базы и интерфейсов исполь-
зуемых платформ», «порой такие сложные пути для 
каких-то простых действий»; «возможность списать, что 
ставит под вопрос качество образования, да и задания 
порой дают не соотносящиеся с уровнем обучающихся 
и лекционным материалом».

Испытуемые 3-й подгруппы выделяют сложность 
в ориентировке на рынке дистанционного образова-

ния, но этот недостаток нивилируется, когда речь идет 
о программе, предложенной кем-то в личном общении; 
все отметили технические помехи, как нечто раздра-
жающее и вносящее тревогу: «то подключился, то нет, 
то завис, то развис, то ли замер, то ли завис, и так пол-
урока уже прошло!»; «нужно осваивать какие-то про-
граммы»; «сложно выделить преимущества дистанци-
онного обучения — я не нашла для себя плюсов».

Итак, можно утверждать, что с возрастом мотив 
творческой самореализации теряет свою значимость 
для обучающихся, а учебно- познавательные мотивы 
становятся более значимыми. Содержательно, с воз-
растом обучение все отчетливее осознается как сред-
ство, а не как основная деятельность, в обучении боль-
шее значение приобретают горизонтальные связи, 
одновременно ценность преобретает и сам процесс 
обучения, а не обучение для достижения отдаленных 
целей. Дистанционное обучение оказывается более 
удобным средством для получения знаний и менее 
удобным для выстраивания связей, по сравнению с тра-
диционной формой обучения.

Особенности мотивации дистанционного обуче-
ния в разных возрастных группах заключаются в сни-
жении значимости мотивов творческой самореали-
зации и некотором повышении значимости учебно- 
познавательных мотивов в континууме увеличения воз-
раста обучающихся. С возрастом обучение восприни-
мается все в бóльшей мере как средство для достиже-
ния конкретных профессиональных целей, на фоне чего 
технические неудобства становятся менее значимыми.

Заключение
Дистанционное обучение сегодня является необ-

ходимой реальностью, и перед научным сообществом 
стоит задача рефлексии имеющихся результатов 
исполь зования данной формы обучения. Дис тан ци-
он ное обучение вышло за рамки обучения студентов 
и школьников, обучающиеся могут быть любого воз-
раста. Это актуализирует проблему поддержки моти-
вации обучения и снижения демотивирующих факто-
ров с учетом возрастных особенностей.

Одна из глобальных угроз — угроза оглупления чело-
вечества. В интервью испытуемые выражали тревогу 
снижением качества образования, в том числе и в связи 
с переходом на дистанционную форму. Это означает, 
что психологические исследования процесса обуче-
ния посредством технических средств телекоммуни-
кации становятся все более актуальными.

Особенности мотивации дистанционного обуче-
ния представителей разных возрастных групп связаны 
со снижением значимости мотива творческой самореа-



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

66 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (50) 2023

лизации в связи с увеличением возраста и повышением 
значимости учебно- познавательных мотивов. Можно 
сказать, что взрослые чаще «учатся, чтобы научиться».

Остается открытым вопрос особенностей мотива-
ции и демотивации преподавателей, реализующих дис-
танционное обучение, и это может стать темой дальней-
ших исследований. Исследование особенностей моти-
вации дистанционного обучения представителей раз-
ных возрастных групп подтверждает важность индиви-
дуального подхода к обучению и позволяет более гибко 
подходить к реализации воспитательного аспекта обра-
зовательной деятельности, в том числе и в формате 
дистанционного обучения.
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КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ: ПОИСК ИНСТРУМЕНТОВ

THE CAREER COUNSELING FOR STUDENTS: THE SEARCH FOR TOOLS

Введение. Исследование посвящено проблемам 
карьерного консультирования студентов вузов. Успеш-
ное профессиональное самоопределение становится 
залогом будущей успешной профессионализации. 
Мар ке ром непригодности на рынке труда, по мнению 
рабо то дателей, является отсутствие осознания сво-
его выбора и профессиональных целей.

Цель исследования — поиск методического инстру-
ментария для проведения карьерного консультирова-
ния студентов.

Методология. Исследование проведено посред-
ством тестирования по методикам «Якоря карьеры» 
(Шейн) и тест Холланда — на двух выборках студен-
тов: первого курса химического факультета (111 чело-
век) и второго курса факультета психологии (103 чело-

века). Связь между шкалами двух методик определя-
лась по коэффициенту Спирмена.

Результаты. Выявлены наиболее выраженные типы 
профессиональной направленности личности по Хол-
ланду у химиков — интеллектуальный и артистический; 
у психологов — социальный и артистический. Студенты 
обеих групп демонстрируют в основном ориентацию 
на горизонтальные типы карьеры (служение, профес-
сиональная компетентность), а также ориентацию 
на условия (стабильность места работы, интеграция 
стилей жизни, автономия).

Выявлены достоверные корреляции между шка-
лами методики «Якоря карьеры» и теста по модели 
Холланда. У химиков выявлена прямая связь ведущего 
интеллектуального типа личности со шкалой «профес-



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

68 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (50) 2023

сиональная компетентность» и обратная связь со шка-
лами менеджмента и стабильности места работы. 
У сту ден тов- психологов связи с ведущим социальным 
типом личности по шкалам «Якоря карьеры» не выяв-
лено. Корреляционные связи между показателями 
двух методов позволяют предположить, что студенты- 
психологи в большей мере нуждаются в более деталь-
ном знакомстве с направлениями своей будущей дея-
тельности. Также определены связи, подтверждаю-
щие конвергентную и дискриминативную валидность 
методик.

Заключение. Результаты исследования позволяют 
рассматривать возможность использования методов 
Холланда и «Якоря карьеры» при карьерном консуль-
тировании. На основании определенных корреляци-
онных закономерностей предложены рекомендации 
для профориентационной работы со студентами раз-
ных направлений подготовки.

Introduction. The study is devoted to the problems of the 
career counseling for university students. The successful pro-
fessional self-determination becomes the key to future suc-
cessful professionalization. According to employers, a marker 
of unsuitability in the labor market is the lack of awareness 
of one’s choice and professional goals.

The purpose of the study is to find methodological tools 
for conducting the career counseling for students.

Methodology. The study was conducted using testing 
methods: Career Anchors (Shane) and Holland’s test on two 
samples of students: the first year students of the Faculty of 
Chemistry (111 students) and the second year students of 
the Faculty of Psychology (103 students). The relationship 
between the scales of the two methods was determined by 
the Spearman coefficient.

Results. The most pronounced types of professional per-
sonality orientation according to Holland’s test among chem-
ists are revealed — intellectual and artistic; psychologists — 
social and artistic. Students in both groups demonstrate 
mainly orientation to horizontal career types (service, profes-
sional competence), as well as orientation to conditions (sta-
bility of the place of work, integration of lifestyles, autonomy)

Significant correlations were found between the scales 
of the Career Anchor methods and the Holland model test. 
Chemists have a direct relationship between the leading intel-
lectual personality type and the professional competence 
scale and feedback with the scales: management and job 
stability. Students of Psychology did not reveal any connec-
tion with the leading social personality type according to the 
Career Anchor scales. Correlations between the indicators 
of the two methods suggest that psychology students need 
more detailed acquaintance with the directions of their future 

activities. Relationships confirming the convergent and dis-
criminatory validity of the methods are also identified.

Conclusion. The results of the study allow us to consider 
the possibility of using the Holland’s and Career Anchor’s 
methods in the career counseling. On the basis of certain 
correlation patterns, recommendations are made for career 
guidance work with students of different areas of training.

Ключевые слова: профориентация, карьерное кон-
сультирование, студенты- химики, студенты- психологи, 
направленность личности, личностные типы по Хол-
ланду, метод «Якоря карьеры» Шейна.

Keywords: career guidance and career counseling, stu-
dents of chemistry and psychology; personality orienta-
tion, personality types by Holland, the method of Anchoring 
Shane’s career.

Введение
Социально- экономические процессы, характерные 

для современной России, актуализируют проблему про-
фессионального самоопределения молодых, резуль-
татом которого должны стать не ориентация лично-
сти на конкретную профессиональную специализацию, 
а готовность к профессиональному и карьерному росту, 
образованию в течение всей жизни, способность само-
стоятельно ставить цели и определять пути их дости-
жения, оптимально используя имеющиеся ресурсы.

Вопросы профессионального самоопределения, 
профессиональной карьеры связаны с функциониро-
ванием в обществе институтов профессии, образова-
ния, рынка труда. С развитием рыночных отношений 
возрастает самостоятельность человека в выборе про-
фессии, сферы приложения труда, построении траек-
тории своего профессионального развития. При этом 
сложившаяся система профориентации не в полной 
мере отражает новые реалии, не всегда способствует 
разрешению противоречий между индивидуальными 
предпочтениями и потребностями рынка труда. По дан-
ным исследований, около 50–70 % работников трудятся 
вне полученной когда-то специальности [1]. В школах 
функции профориентационной работы распределены 
между различными должностными лицами, зачастую 
слабо осведомленными или вовсе не обладающими 
компетенциями в области профориентации, что при-
водит в итоге к низкой эффективности данной работы.

Профессиональное самоопределение становится 
залогом будущей успешной профессионализации. Карь-
ерный рост больше не рассматривается как линей ный 
процесс, интегрирующий закономерности про фессио-
нального развития и динамику рынка труда. Меняется, 
соответственно, и методология профессионального 
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консультирование как вида психологической помощи. 
Теперь больше внимания уделяется нелинейным, слу-
чайным и незапланированным влияниям [2].

Современные исследователи подчеркивают слож-
ность и длительность процесса профессионального 
самоопределения, его сопряженность с процессами 
социализации, профессионального развития и само-
реализации, несводимость только к акту выбора про-
фессии. При этом у студентов отмечают высокий уро-
вень неопределенности картины будущего и отсут-
ствие оснований для ее построения в долгосрочной 
перспективе, объясняется этот факт рискогенностью 
и турбулентностью современного российского обще-
ства [3]. У студентов отмечают отсутствие представ-
лений о прямой связи между получаемым образова-
нием и будущим жизненным успехом. Реалии трудовой 
жизни, с которыми встретятся выпускники вузов, отра-
жаются в мнении работодателей. Работодатели или 
их представители (эйчары) относят к ресурсам успеш-
ности при трудоустройстве такие качества выпускни-
ков, как инициативность, заинтересованность и пони-
мание своих целей в выбираемой работе или должно-
сти, осознанность (сознательный выбор профессии, 
сферы деятельности). Практически для всех работода-
телей отсутствие инициативности, интереса к работе, 
осознания своего выбора и целей служит первым мар-
кером непригодности претендента [4].

Перед студентами в рамках задач профессиональ-
ного самоопределения стоят следующие цели: форми-
рование профессиональных и развитие надпрофесси-
ональных компетенций; выбор форм занятости; выбор 
места дальнейшего трудоустройства. В содержание 
профессионального самоопределения входит освое-
ние учебного плана по выбранному направлению под-
готовки, знакомство с возможными вариантами тру-
доустройства и карьерного развития. В современной 
обстановке самоопределение человека превращается 
из «данности» в «задачу», а наиболее востребованными 
качествами становятся постоянный поиск себя, реф-
лексивность, самостоятельность.

Теоретические основы профессионального раз-
вития личности, профессионального самоопределе-
ния и деятельности разработаны в многочисленных 
исследованиях отечественных и зарубежных ученых, 
это работы А. Г. Асмо лова, Б. Ф. Ломова, Н. Н. Неча-
ева, Г. В. Сухо доль ского, В. Д. Шад ри кова, А. А. Бода-
лева, Ю. М. Забро дина, Е. А. Кли мова, Т. В. Куд ряв-
цева, А. К. Мар ко вой, Л. М. Мити ной, Н. С. Пряж ни-
кова, С. Н. Чис тя ко вой. Особый интерес представляют 
работы зарубежных ученых А. Мас лоу, Дж. Сью пера, 
Дж. Хол ланда.

В ходе профессионального самоопределения у чело-
века должны сформироваться определенные компо-
ненты профессиональной готовности, которые вклю-
чают в себя системную структуру свой ств и характери-
стик личности [5]. К структурным компонентам отно-
сятся:

– операционально- когнитивный (набор знаний, уме-
ний и навыков, требуемых для реализации определен-
ного вида деятельности);

– мотивационный (мотивы, ценностные ориентации, 
интересы, установки, целеустремленность);

– социально- личностный (коммуникативные 
навыки, уровень самооценки);

– эмоционально- регулятивный (уровень саморегу-
ляции и контроля).

В современных публикациях отмечается серьез-
ный интерес к вопросам профессионального само-
определения и карьерного консультирования студен-
тов. Примером могут служить вузы таких городов 
как Мос ква, Казань, Ека те рин бург, Санкт- Петер бург, 
Томск, Челя бинск, Ниж не вар товск, Улья новск, Саранск 
и др. [6–11]. Подчеркивается, что при резких структур-
ных и институциональных изменениях необходимо фор-
мировать новые стратегии профессионального поведе-
ния и умение адаптироваться к данным изменениям. 
Разрабатывается комплексный подход к профориента-
ционной работе и карьерному консультированию [6; 7]. 
Определяется целевая направленность и факторы ана-
лиза карьерных проблем [9–11].

К вопросам, не позволяющим эффективно решать 
профориентационные проблемы, относится научно- 
методическая неготовность. Переход к «экономике 
знаний» потребовал не только разработки новой пара-
дигмы профессиональной ориентации, но  и  реви-
зии консультативной работы, консультанты перешли 
к помощи в разработке карьерных стратегий. Объектом 
профессиональной диагностики клиента становятся 
набор его компетенций и система ценностей, которые 
подвергаются ревизии каждый раз, когда человек выхо-
дит на новый уровень своего профессионального роста. 
По данным исследований, больше половины студентов 
нуждаются в квалифицированной помощи по вопросам 
профессионального самоопределения [9]. В современ-
ном профессиональном и карьерном консультировании 
используются самые различные методы: выставки, экс-
курсии на предприятия, встречи с профессионалами, 
профессиональные пробы, мастер-классы, тренинги, 
индивидуальные консультации, тестирование и т. д. При 
этом тестирование не относят к числу наиболее эффек-
тивных методов [6]. Вместе с тем тесты все-таки позво-
ляют решать ряд задач: при грамотном использовании 
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они могут дать определенную информацию о клиенте, 
с их помощью легко формировать мотивацию клиента 
на самопознание. В нашем исследовании использо-
ваны два теста: Холланда и «Якоря карьеры».

Цель данного исследования — поиск эффектив-
ных методических подходов, проверка инструментов 
в работе со студентами по сопровождению профессио-
нального самоопределения, формированию карьер-
ных планов.

Методология
Одним из методологических оснований исследо-

вания была теория Джона Льюиса Холланда о про-
фессиональных типах личности. В основе этой теории 
конгруэнтность между личностью и средой, в которой 
реализуется профессиональная деятельность [12]. Дж. 
Холланд исходил из признания направленности наибо-
лее значимой подструктуры личности на определен-
ную социальную среду. Успешность деятельности опре-
деляется такими компонентами направленности, как 
ценностные ориентации, интересы, установки, отно-
шения, мотивы.

Другой методологической основой исследования 
была концепция Эдгара Шейна, предназначенная для 
выявления структуры карьерной ориентации личности 
и доминирующей ориентации в выборе карьеры [13]. 
Тест выявляет ценностные ориентации, социальные 
установки, интересы и  социально обусловленные 
побуждения к деятельности, характерные для опре-
деленного человека. Карьерные ориентации возникают 
в начальные годы развития карьеры, они устойчивы 
и могут оставаться стабильными длительное время. 
Чем лучше люди понимают собственные карьерные 
мотивы и ценности в определенной профессиональной 
сфере, тем большее удовлетворение они могут полу-
чить от работы. При определенном сходстве методо-
логических подходов Д. Холланда и Э. Шейна в них 
есть и отличие. Если у Д. Холланда одной из главных 
составляющих является совпадение личностного типа 
с профессиональной средой, то у Э. Шейна в основе — 
направленность мотивов и ценностей на определенные 
социальные установки по отношению к профессиональ-
ной карьере и работе вообще. Поэтому каждый метод 
имеет свою нишу в профессиональном ориентирова-
нии, и в целом они дополняют друг друга.

Исследование проводилось через интернет- опрос 
для этого использовались методики: тест по модели 
Хол ланда и методика «Якоря карьеры», расположен-
ные на специальном ресурсе «Психологические тесты 
онлайн» [14]. Методика «Якоря карьеры» содержит 
восемь шкал: профессиональная компетентность, 

менеджмент, автономия, стабильность, служение, 
вызов, интеграция стилей жизни, предприниматель-
ство, которые определяют карьерную ориентацию или 
направленность. В используемой методике в шкале ста-
бильность отдельно выделяются субшкалы: стабиль-
ность места работы и стабильность места жительства. 
Тест по модели Хол ланда содержит шесть шкал, опреде-
ляющих тип личности и имеющих обозначение: R — реа-
листичный; I — интеллектуальный; A — артистический; 
S — социальный; E — предприимчивый; C — конвенцио-
нальный. Для определения корреляции между шка-
лами методик использовался коэффициент корреля-
ции Спир мена. Тесты позволяют решать ряд задач: при 
грамотном использовании они могут дать определен-
ную информацию о клиенте, с их помощью легко фор-
мировать мотивацию клиента на самопознание.

Выборку составили две группы студентов: первого 
курса химического факультета и второго курса факуль-
тета психологии Уральского федерального универси-
тета. Выборка студентов химиков включала 111 человек 
в возрасте от 17 до 20 лет, из них: 74 девушки и 37 юно-
шей. Выборка студентов психологов — 106 человек, 
возраст от 18 до 21 года из них 99 девушек и 7 юношей.

Результаты
Наиболее выраженные типы личности по средним 

показателям шкал профессиональной направленности 
по Холланду выявленные у химиков — артистический, 
социальный и интеллектуальный; у психологов — соци-
альный и артистический (табл. 1). Встречаемость прио-
ритета также превалирует по данным типам, показа-
тель встречаемости почти 80 % в группе химиков — это 
артистический (31,1 %) социальный (25,2 %) и интеллек-
туальный тип (22,2 %). У психологов в группе приори-
тетов более 75 процентов это социальный тип (47,1 %) 
и артистический (28,6 %) (табл. 1). Для интеллектуаль-
ного типа направленности личности характерна ори-
ентация на идеи, теоретические ценности, умственный 
труд, решение интеллектуальных, творческих задач, 
требующих абстрактного мышления, отсутствие ори-
ентации на общение в деятельности, информационный 
характер общения. Данные ориентации очень значимы 
для профессиональной успешности химика в иссле-
довательской и производственной деятельности. Для 
человека социального типа направленности харак-
терны такие особенности личности и способности как 
умение общаться, гуманность, способность к сопережи-
ванию, активность, решение проблем с опорой на эмо-
ции и чувства, языковые способности. Такой человек 
ориентирован на людей, общение, установление контак-
тов, что очень важно для успешной карьеры психолога. 
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Проявление такого типа в выборке студентов химиков 
связано с ориентацией части студентов на профессии 
учитель и преподаватель вуза. Высокий уровень арти-
стического типа, выявленный в обеих группах свиде-
тельство таких характеристик личности как воображе-
ние, интуиция, эмоционально сложный взгляд на жизнь, 
независимость и оригинальность мышления, ориента-
ция на самовыражение, творческие занятия, избегание 
регламентированности, эти качества характерны для 
современных студентов. По данным наших исследова-
ний, около половины студентов химиков после оконча-
ния вуза планируют работать в НИИ и на предприятиях, 
стать лаборантами, инженерами, научными сотрудни-
ками, вторая половина видят себя в качестве учителя, 
преподавателя в вузе. Такая направленность и объяс-
няет высокий уровень направленности артистического 
типа, выявленный в группе химиков.

Анализ якорей карьеры позволил выявить, что сту-
денты данных групп демонстрируют в основном ори-
ентацию на горизонтальные типы карьеры (служение, 

профессиональная компетентность), а также ориента-
цию на условия (стабильность места работы, интегра-
ция стилей жизни, автономия) (табл. 2).

Человек, проявляющий ориентацию на профессио-
нальную компетентность хочет быть мастером своего 
дела, он бывает особенно счастлив, когда достигает 
успеха в профессиональной сфере, но быстро теряет 
интерес к работе, которая не позволяет развивать 
свои способности. Основными ценностями ориента-
ции «служение» являются «работа с людьми», «служе-
ние человечеству», «помощь людям», «желание сде-
лать мир лучше» и т. д. Важно учитывать при плани-
ровании карьеры и то, что человек ориентированный 
на служение не будет работать в организации, кото-
рая враждебна его целям и ценностям, и откажется 
от продвижения или перевода на другую работу, если 
это не позволит ему реализовать главные ценности 
жизни. Человека, ориентированного на стабильность 
места работы часто называют «человеком организа-
ции» — ответственность за управление карьерой он 

Таблица 1
Показатели по шкалам типов личности по Холланду 
у студентов разных направлений подготовки химики

Показатель, направление подготовки R* I A S E C
Среднее, химики 6,7 8,1 8,1 7,8 6, 2 5,2
Среднее, психологи 6,1 6,5 8,5 9,8 6,2 4,9
Уровень значимости различий 0,04* >0,01** 0,14 >0,01** 0,77 0,10
Встречаемость приоритета в выборке (%), химики 10,4 22,2 31,1 25,2 8,1 3,0
Встречаемость приоритета в выборке (%), психологи 6,7 7,5 30,0 46,7 8,3 0,8

*Здесь и в последующих таблицах: типы личности по Холланду: R — реалистичный; I — интеллектуальный; A — артистический; 
S — социальный; E — предприимчивый; C — конвенциональный.
Здесь и в следующей таблице * — уровень значимости 0,05; ** — уровень значимости 0,01 и менее

Таблица 2
Показатели по шкалам методики «Якоря карьеры» 

у студентов разных направлений подготовки

Шкала Среднее, 
химики

Среднее, 
психологи

Уровень 
значимости 

различий

Встречаемость 
приоритета 

в выборке (%), 
химики

Встречаемость 
приоритета 

в выборке (%), 
психологи

Профессиона льная компетентность 5,9 5,6 0,20 7,7 2,1
Менеджмент 5,9 5,8 0,73 6,0 5,9
Автономия 6,6 7,2 >0,01** 10,9 23,0
Стабильность места работы 7,5 7,0 0,05* 32,2 21,4
Стабильность места жительства 3,8 4,1 0,45 1,1 4,3
Служение 7,0 7,7 >0,01** 18,6 28,9
Вызов 5,5 5,1 0,02* 5,5 1,6
Интеграция стилей жизни 6,5 7,0 0,04* 10,4 9,1
Предпринимательство 5,4 5,9 0,10 7,7 3,7
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перекладывает на нанимателя. Он будет совершать 
какие угодно географические передвижения, если того 
потребует компания.

Похожие ориентиры выявили исследования социо-
логов, проведенные среди студентов Свердловской 
области. В равной степени для всех студентов важно, 
чтобы их будущая работа не  была утомительной 
и не вызывала отрицательных эмоций, давала воз-
можность проявить творческую инициативу и само-
стоятельность, максимально раскрывала способно-
сти, не мешала полноценному и разнообразному досугу, 
общению с друзьями. В целом представления студен-
тов о будущей профессиональной деятельности ока-
зались достаточно рациональными и отражали идею 
lifework balance (баланса между работой и жизнью) [4].

Для определения связи личностных типов по Хол-
ланду и ценностной ориентации по методике «Якоря 
карьеры» был проведен корреляционный анализ между 
шкалами двух методик. В первую очередь интересовал 
вопрос, как ведущие типы личности, соответствующие 
профессиональной направленности подготовки сту-
дентов, соответствуют мотивационной составляющей 
ценностных ориентаций. Так, у студентов- химиков один 
из ведущих типов личности (интеллектуальный) имел 
достоверно положительную связь с профессиональной 
компетентностью и достоверно отрицательные связи 
с такими ценностными ориентациями, как менеджмент 
и стабильность места работы (табл. 3). Характерная для 
интеллектуального типа направленность на аналитиче-
скую работу с информацией, исследовательский подход 
к окружающему миру для большинства студентов-хими-
ков связаны с их основной профессиональной деятель-
ностью, в которой они стремятся получить максималь-
ное удовлетворение от творческого труда. Это означает 
что у студентов-химиков есть достаточное представ-
ление о профессии, ее исследовательской составляю-

щей. Важно отметить, что, определяя для себя исследо-
вательский характер будущей деятельности, студенты-
химики не видят себя в качестве организаторов и управ-
ленцев, предпочитая работе с людьми работу с объ-
ектами природы, в данном случае с химической при-
родой вещества. Якорь «стабильность места работы» 
выступает еще одним фактором, отрицательно связан-
ным с интеллектуальной деятельностью. Поиск в пер-
вую очередь такого трудоустройства, которое гаран-
тировало бы максимальные возможности творчества 
и исследования — вот одна из целей, которая не оста-
навливает будущих химиков в смене и выборе места 
работы. Оценка готовности студентов-химиков в про-
цессе трудовой деятельности к смене места работы 
важно учитывать при карьерном консультировании.

Ведущий тип личности у студентов-психологов — 
социальный оказался связан только с одной ценност-
ной ориентацией — якорем «менеджмент» (табл. 4). Хотя 
парадоксальным кажется такой результат поскольку 
логично было предположить связь социального типа 
личности с  ценностной ориентацией «служение». 
На наш взгляд, можно допустить, что это свидетель-
ство не достаточного представления студентов о про-
фессии психолог. Несмотря на то, что это студенты вто-
рого курса, знаний о профессиональной деятельности 
психолога у них недостаточно, об этом также свиде-
тельствует отсутствие связи социального типа лично-
сти с ценностной ориентацией такого якоря как «про-
фессиональная компетентность». Возможно, это свя-
зано и с тем, что в отличие от химиков у студентов-пси-
хологов нет знакомства с соответствующим учебным 
предметом в рамках школьной программы. Поэтому 
знакомство с содержанием профессии у них происхо-
дит только при обучении в вузе. Поверхностное пред-
ставление о деятельности психолога порождает у ребят 
представление о возможности управления и манипуля-

Таблица 3
Связь между шкалами методики Холланда и методики «Якоря карьеры» 

у студентов-химиков по коэффициенту Спирмена

Шкалы R I A S E C
Профессиональная компетентность -0,03 0,20* -0,21* 0,13 -0,17 0,12
Менеджмент -0,28** -0,21* -0,06 0,10 0,45** -0,04
Автономия -0,07 0,02 0,07 -0,08 0,15 -0,03
Стабильность места работы -0,21* -0,20* -0,01 0,21* 0,07 0,04
Стабильность места жительства -0,02 -0,02 -0,10 0,07 0,04 0,04
Служение -0,01 -0,15 -0,06 0,23* -0,07 -0,02
Вызов -0,04 -0,01 -0,07 0,06 0,06 0,01
Интеграция стилей жизни 0,02 -0,20 -0,03 0,24* -0,01 -0,02
Предпринимательство -0,09 -0,18 0,11 0,08 0,22* -0,14
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ции поведением людей. Вероятно, этим и можно объ-
яснить прямую связь у представителей социального 
типа с ценностной ориентацией якоря «менеджмент». 
В то время как манипуляция людьми категорически 
запрещена, так как это нарушает этический кодекс пси-
холога. Таким образом, значительная доля профориен-
тационной работы со студентами-психологами должна 
быть уделена всестороннему знакомству с направлени-
ями их будущей деятельности психолога.

Артистический тип личности, преобладающий 
в обеих студенческих выборках, обратно связан с цен-
ностной ориентацией якоря «профессиональная ком-
петентность» у химиков и также обратно с ценност-
ной ориентацией якоря «менеджмент» у психологов 
(табл. 3, 4). Несовместимость профессиональной дея-
тельности химика с артистическим типом определя-
ется требованиями профессии: аккуратность, внима-
тельность, усидчивость, терпеливость, которые проти-
воречат эмоциональному, часто импульсивному, пове-
дению, характерному для артистического типа [15]. 
Данные результаты можно объяснить направленно-
стью первокурсников на трудоустройство после окон-
чания вуза. Проведенный нами ранее опрос о намере-
ниях после получения диплома о высшем образовании 
показал, что 51 % студентов нашей выборки хотели бы 
работать в НИИ и на предприятиях (химической, фар-
мацевтической, парфюмерной, пищевой, металлурги-
ческой, нефтяной и других отраслей промышленности) 
стать лаборантами, инженерами или научными сотруд-
никами, 31 % — стать учителями химии в школе, а 16,7 % 
преподавателями в вузе [16]. Артистический тип явля-
ется дополнительным к основному социальному, харак-
терному для профессии «учитель, преподаватель».

Достоверная обратная связь артистического типа 
личности с ценностной ориентацией якоря «менедж-
мент» у психологов представляется как неготовность 

и нежелание заниматься организационной деятельно-
стью и предпочтение выстраивать отношения с людьми 
на основе воображений и интуиции, что свидетельствует 
о дискриминативной валидности данных шкал.

Реалистичный тип личности, предполагающий дея-
тельность, связанную с конкретными объектами у сту-
дентов-химиков обратно связан с якорями «менедж-
мент» и «стабильность места работы». Чем в большей 
степени студенты-химики готовы заниматься реальной 
практикой работы в сфере химических производств 
и исследований, тем в меньшей степени они прояв-
ляют интерес к занятиям, связанным с организатор-
ской деятельностью, и менее склонны быть связан-
ными постоянным местом работы (табл. 3). Данные 
ценности для профессии «химик» оцениваются студен-
тами как неважные или даже ненужные.

Нехарактерный для профессии психолога реали-
стичный тип личности у студентов-психологов обратно 
связан с мотивационными ориентациями таких якорей, 
как «менеджмент», «вызов» и «предпринимательство» 
(табл. 4). Чем в большей степени выражены у студентов-
психологов управленческие качества, конкурентность 
и желание «построить собственное дело», тем в мень-
шей степени их привлекает деятельность по решению 
конкретных профессиональных задач. Данная связь 
может свидетельствовать и дискриминативной валид-
ности соответствующих шкал двух методик и мало зна-
чима для профориентации студентов-психологов.

Прямая связь между предприимчивым типом лич-
ности и мотивационной ориентацией якорей «менедж-
мент» и «предпринимательство», проявившихся в обеих 
выборках студентов, доказывает прежде всего кон-
вергентную валидность соответствующих шкал мето-
дики Холланда и «Якоря карьеры» (табл. 3, 4). У студен-
тов-психологов конвергентная валидность проявилась 
между предприимчивым типом личности и мотиваци-

Таблица 4
Связь между шкалами методики Холланда и методики «Якоря карьеры» 

у студентов-психологов по коэффициенту Спирмена

Шкалы R I A S E C
Профессиональная компетентность 0,01 0,17 0,19 0,10 -0,14 -0,29**
Менеджмент -0,35** -0,09 -0,23* 0,21* 0,41** -0,14
Автономия 0,03 0,14 0,11 -0,03 -0,04 -0,24*
Стабильность места работы -0,05 -0,07 -0,01 0,09 0,03 -0,04
Стабильность места жительства 0,36** -0,11 0,02 -0,06 -0,20* 0,07
Служение -0,04 -0,11 0,05 0,16 -0,01 -0,11
Вызов -0,24* 0,06 -0,04 0,05 0,20* -0,17
Интеграция стилей жизни 0,15 -0,18 -0,14 0,16 -0,03 -0,01
Предпринимательство -0,28** -0,02 -0,05 0,09 0,27** -0,01
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онной ориентацией «вызов», что также вполне объяс-
нимо интерпретацией обеих соответствующих шкал. 
Но у студентов-психологов предприимчивый тип лич-
ности обратно связан с мотивационной ориентацией 
якоря «стабильность места жительства» поэтому соот-
ветствующие шкалы можно считать дискриминативно 
валидными.

Достоверные корреляции социального типа лично-
сти у студентов-химиков с мотивационной ориентацией 
на «служение» и «интеграцию стилей жизни» могут быть 
связаны выбором будущей профессии «учитель химии» 
(табл. 3). Для учителя характерны такие личностные 
качества, как интерес и уважение к другому человеку, 
что соответствует направленности личности на служе-
ние. В то же время педагог характеризуется как человек, 
который стремится к самопознанию, саморазвитию, 
разносторонности, а это в свою очередь характерно 
для направленности личности на интеграцию стилей 
жизни. При этом у студентов-химиков проявилась пря-
мая связь социального типа личности с мотивационной 
направленностью на постоянное место работы (табл. 3). 
На наш взгляд, это также может быть подтверждением 
желания стать учителем в школе или преподавателем 
в училище или вузе, поскольку для этой профессиональ-
ной категории не характерна частая смена работы.

У студентов-химиков не обнаружено достоверных 
связей конвенционального типа личности ни с одной 
мотивационной ориентацией (табл. 3). В то время как 
у студентов-психологов конвенциональный тип лич-
ности имеет достоверно обратную связь с мотива-
цией на профессиональную компетентность (табл. 4). 
Вероятно, такая связь имеет для студентов-психологов 
профессиональную направленность. Видимо, по мне-
нию студентов, такие качества, как точность и скрупу-
лезность в действиях, математические способности, 
характерные для конвенционального типа личности, 
не востребованы для профессии психологов. Более того 
предмет деятельности психолога — поведение человека 
— не подлежит формализованному изучению и описа-
нию, что требует от специалиста других качеств: раз-
витой эмпатии, стремления к самопознанию и само-
развитию, решения проблем с опорой на эмоции и чув-
ства, преобладания языковых способностей, терпимо-
сти, уважения к другому человеку. Поэтому в процессе 
профориентационной работы и консультирования буду-
щих психологов необходимо учитывать эту особенность.

Заключение
В современных социально- экономических усло-

виях профессиональное самоопределение стано-
вится залогом будущей успешной профессионали-

зации. Исследователи отмечают у современных сту-
дентов высокий уровень неопределенности картины 
профессионального будущего и  отсутствие осно-
ваний для ее построения в долгосрочной перспек-
тиве. При этом отсутствие осознания своего выбора 
и целей служит первым маркером непригодности пре-
тендента на рынке труда. В вузах России в последние 
годы накоплен значительный опыт по формированию 
стратегий карьеры выпускников. Вместе с тем научно- 
методическая неготовность пока не позволяет эффек-
тивно решать проблемы профессионального и карьер-
ного консультирования.

Использование в  профориентационной работе 
со студентами химиками и психологами методов Хол-
ланда и «Якоря карьеры» Шейна позволило выявить 
выраженные типы личности: у химиков это интеллек-
туальный, социальный и артистический; у психоло-
гов — социальный и артистический. При этом студенты 
обеих групп продемонстрировали в основном ориента-
цию на горизонтальные типы карьеры (служение, про-
фессиональная компетентность), а также ориентацию 
на условия (стабильность места работы, интеграция 
стилей жизни, автономия).

Проведенный корреляционный анализ выявил 
связи между шкалами методик Холланда и «Якоря 
карь еры» Шейна, значимые для профориентационной 
работы со студентами. При этом проявилась специ-
фика профессиональной подготовки студентов. У сту-
дентов-химиков выявлена прямая связь одного из веду-
щих — интел лек ту ального — типа личности со шкалой 
«профессиональная компетентность» и обратная связь 
со шкалами: «менедж мент» и «стабильность места 
работы». Также проявилась прямая связь другого веду-
щего социального типа личности со шкалами «слу-
жение», «интеграция стилей жизни» и «стабильность 
места работы». У студентов-психологов связи с веду-
щим социальным типом личности по шкалам «Якоря 
карьеры» Шейна не выявлено. Выявленные у студен-
тов-психологов обратные связи по шкалам «профес-
сиональная компетентность» и «конвенциональный 
тип личности», «вызов» и «социальный тип личности», 
«предпринимательство» и «социальный тип лично-
сти» свидетельствуют о формировании представлений 
о будущей профессии методом исключения. Поэтому 
студенты-психологи в большей степени, чем студенты-
химики, нуждаются в подробном знакомстве с особен-
ностями и содержанием будущих направлений в про-
фессиональной деятельности.

Прямые корреляционные связи между якорями 
«менеджмент», «предпринимательство» и «предпри-
имчивый тип личности» подтвердили их конвергентную 
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валидность. Обратные связи между шкалами «менедж-
мент» и «социальный тип личности» свидетельствуют 
о дискриминативной валидности этих шкал.

Полученные результаты позволяют рассматри-
вать возможность использования методов Холланда 
и «Якоря карьеры» при карьерном консультировании 
со студентами вузов указанных специальностей.
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СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ ИНТЕРПРЕТАТОРА ТЕКСТА 
В ФОКУСЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ 
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

THE SUBJECTIVE POSITION OF THE TEXT INTERPRETER 
IN FOCUS OF THE PROBLEM OF SENIOR TEENAGERS’ 

SELF-CONSICOUSNESS DEVELOPMENT IN GENERAL EDUCATION

Введение. В статье исследуется проблема субъект-
ности при интерпретации открытого текста в ее соотне-
сенности со степенью развития и включенности само-
сознания ученика основной школы в данный процесс. 
Вводится понятие «субъектная позиция интерпрета-
тора текста», описываются уровни становления субъ-
ектной позиции интерпретатора текста и их сопряже-
ние со зрелостью и включенностью самосознания, опи-
сывается педагогический способ диагностики уровня 
развития субъектной позиции при интерпретации тек-
ста, приводятся результаты ее оценки у старших под-
ростков (13–15 лет).

Методология и результаты теоретического иссле-
дования. Исследование опирается на работы извест-
ных ученых антропологического подхода — филосо-
фов, социологов, психологов, педагогов (О. Ф. Боль нов, 
Х.-Г. Гада мер, С. И. Гес сен, Й. Дер болав, А. П. Огур цов, 
В. В. Пла то нов, Н. И. Пиро гов, В. В. Сери ков, В. И. Сло-

бод чи ков, К. Д. Ушин ский, Г. Рот, А. Флит нер, Г. Цдар-
цил и др.), труды которых определяют специфику пони-
мания субъектной позиции, в том числе в ее обуслов-
ленности зрелостью самосознания индивида, позво-
ляют сформулировать сущность субъектной позиции 
в интерпретации текста; объясняют введение прин-
ципа соразмерности, устанавливающего равные права 
на смыслопорождение между автором — создателем 
текста и интерпретатором; позволяет зафиксировать 
6 уровней субъектной позиции интерпретатора тек-
ста с учетом активности его самосознания в процесс 
интерпретации.

Самосознание, включенное в процесс интерпрета-
ции, выполняет критическую и рефлексивную функции, 
обеспечивает процесс самоопределения интерпрета-
тора по отношению к новым полученным смыслам, что 
позволяет подростку обнаруживать и осмысливать соб-
ственную идентичность в образовательном процессе.
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Результаты констатирующего эксперимента. Про ве-
ден ный эксперимент подтвердил инструментальный 
характер введенных понятий и представлений, дока-
зал применимость разработанной процедуры и крите-
риев диагностики уровня развития субъектной пози-
ции интерпретатора текста с учетом степени разви-
тости и включенности самосознания в образователь-
ную деятельность, связанную с интерпретацией текста. 
По результатам эксперимента обнаружены очевидные 
проявления низкого уровня субъектности обучающихся 
7–9-х классов при интерпретации текста в характери-
стиках, позволяющих усовершенствовать образова-
тельный процесс школьного образования.

Заключение. Проведенный авторами эксперимент 
выявления уровня развития субъектной позиции при 
интерпретации текста на материале 177 старших под-
ростков Перм ского края 13–15 лет подтверждает акту-
альность проблемы низкой степени включенности 
самосознания у данной категории школьников. Наи-
более значимой проблемой школьников в контексте 
проявленных низких степеней субъектной позиции, 
в том числе включенности самосознания при интер-
претации текста, являются несформированный персо-
нальный способ смыслообразования или его формаль-
ный характер, неспособность к лич но стно- кон текст-
ному осмыслению, то есть низкий уровень осознан-
ности и осмысленности собственных убеждений, сла-
бые способности к рефлексии, пониманию, мышлению, 
отсутствие восприятия ценности и значимости Дру гого 
(М. М. Бах тин) как потенциала развития собственных 
представлений и как следствие шаблонность, косность, 
ординарность, типичность, поверхностность, нецелост-
ность толкования открытых произведений.

Introduction. The article examines the problem of sub-
jectivity in the interpretation of plain text in its correlation 
with the degree of development and inclusion of self-con-
sciousness of a primary school student in this process. The 
concept of “subject position of the interpreter of the text” is 
introduced, the levels of formation of the subject position of 
the interpreter of the text and their conjugation with matu-
rity and inclusiveness of self-consciousness are described, 
the pedagogical method of diagnosing the level of develop-
ment of the subject position in the interpretation of the text 
is described, the results of its assessment in older adoles-
cents (13–15 years) are given.

Methodology and results of theoretical research. The 
research is based on the works of well-known scientists 
of the anthropological approach — philosophers, sociol-
ogists, psychologists, teachers (O. F. Bol nov, H.-G. Gada-
mer, S. I. Ges sen, Y. Derbo lav, A. P. Ogur tsov, V. V. Pla to nov, 
N. I. Piro gov, V. V. Seri kov, V. I. Slo bod chi kov, K. D. Ushinsky, 

G. Roth, A. Flitner, G. Tsdartsil, etc.), whose works determine 
the specifics of understanding the subjective position, includ-
ing its conditioning by the maturity of the individual’s self–
consciousness, allow us to formulate the essence of the 
subjective position in the interpretation of the text; explain 
the introduction of the principle of proportionality, which 
establishes equal rights to meaning generation between the 
author — creator of the text and the interpreter; allows us to 
fix 6 levels of the subjective position of the interpreter of the 
text, taking into account the activity of his self-conscious-
ness in the process of interpretation.

Self-awareness, included in the process of interpretation, 
performs critical and reflexive functions, provides the process 
of self-determination of the interpreter in relation to the new 
meanings received, which allows the teenager to discover 
and comprehend his own identity in the educational process.

The results of the ascertaining experiment. The con-
ducted experiment confirmed the instrumental nature of the 
introduced concepts and ideas, proved the applicability of the 
developed procedure and criteria for diagnosing the level of 
development of the subject position of the text interpreter, 
taking into account the degree of development and involve-
ment of self-consciousness in educational activities related 
to the interpretation of the text. Based on the results of the 
experiment, obvious manifestations of a low level of subjec-
tivity of students were found when interpreting the text in 
terms of characteristics that make it possible to improve the 
educational process of school education.

Conclusion. The experiment conducted by the authors to 
identify the level of development of the subjective position 
in the interpretation of the text on the material of 177 older 
adolescents of the Perm Region aged 13–15 years confirms 
the relevance of the problem of low degree of inclusion of 
self-consciousness in this category of schoolchildren. The 
most significant problem of schoolchildren in the context of 
the manifested low degrees of subjective position, includ-
ing the inclusion of self-consciousness in the interpretation 
of the text, is an unformed personal way of meaning forma-
tion or its formal nature, inability to personal — contextual 
comprehension, that is, a low level of awareness and mean-
ingfulness of their own beliefs, weak abilities for reflection, 
understanding, thinking, lack of perception of value and the 
significance of the Other (M. M. Bakhtin) as a potential for 
the development of one’s own ideas and, as a consequence, 
stereotyping, inertia, ordinariness, typicality, superficiality, 
incompleteness of interpretation of open works.

Ключевые слова: субъектная позиция при интер-
претации текста, уровни развития субъектной позиции, 
самосознание, педагогическая диагностика субъект-
ной позиции, принцип соразмерности, степень вклю-
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ченности самосознания учащегося в образовательном 
процессе.

Keywords: subjective position in text interpretation, lev-
els of subjective position development, self-awareness, ped-
agogical diagnostics of subjective position, principle of pro-
portionality, degree of involvement of a student’s self-con-
sciousness in the educational process.

Введение
Образование, направленное на развитие субъект-

ных качеств индивида, с неизбежностью сталкивается 
с вопросом о том, каковы взаимоотношения человека 
и культуры. Представители личностно- раз ви ва ю щего 
подхода в образовании (В. В. Сери ков, В. И. Сло бод чи ков 
и др.) определяют образование как культуротворческую 
деятельность, то есть как процесс и пространство одно-
временного постижения культуры (вхождения в нее), 
идентификации себя в культуре и ее же изменения, 
осмысления. В этом подходе субъектность — это спо-
собность выстраивать личностные отношения с арте-
фактами культуры, осмысливать их содержание, осоз-
навать свои ценности и способы деятельности в диа-
логе с текстом и по поводу текста, генерировать новые 
культурные артефакты, выходя за рамки требуемого, 
действующего, уже рутинизированного (Д. Б. Бого яв лен-
ская). Акценты перемещаются с научения и воспитания 
на непрерывные внутриличностные процессы и комму-
никацию (в том числе текстовую), на становление и раз-
витие самосознания как динамической системы реаги-
рования на проблемную ситуацию и условие перманент-
ного обретения и восстановления идентичности в ситу-
ации неопределенности [5] (С. И. Гес сен, М. М. Биб лер, 
А. П. Огур цов, В. В. Пла то нов, В. М. Розин и др.). То есть 
в контексте восприятия образования как культуротвор-
ческой деятельности все более значимым становятся 
проблема развития субъектности обучающегося. При 
этом под субъектностью понимается не столько способ-
ность быть активным автономным деятелем, сколько 
уникальная антропологическая характеристика осу-
ществлять себя в культуре за счет рефлексивного тол-
кования и ценностного переосмысления актуального 
для индивида содержания культуры.

Взгляд на субъектность через призму развития и акту-
ализации в процессе деятельности индивидуального 
самосознания существенным образом меняет представ-
ление о том, как появляются, развиваются, проявляются 
субъектные качества у детей, подростков, юношей в про-
цессе образовательной деятельности, заставляет иначе 
посмотреть на уже существующие теории и практики 
субъектной (субъ ектно- ори ен ти ро ван ной) педагогики 
(О. С. Газ ман, Ю. В. Зарец кий, И. С. Яки ман ская и др.).

Кроме того, актуальная педагогическая ситуация 
осложняется тем, что традиционно субъектность и субъ-
ект ная позиция в этой области измеряется не специ-
ально предметными, а психологическими методами, 
то есть с применением комплексных психо ло ги чес ких 
диагностик в отношении субъектности как психического 
образования, но не в применении к субъектной позиции 
ученика в конкретной ситуации и в определенный обла-
сти образовательной деятельности.

Решение этой проблемы связано с появлением 
новых, собственно педагогических способов обнаруже-
ния и диагностики уровня субъектной позиции в реаль-
ной практической образовательной ситуации, учитыва-
ющих развитие и степень включенности самосознания 
субъекта деятельности, а также специфику содержания 
самой деятельности.

В данной статье исследуется субъектная позиция 
в ситуации интерпретации художественного текста, так 
как именно интерпретация, будучи процессом и резуль-
татом извлечения смыслов в условиях содержательной 
коммуникации, является наиболее органичным меха-
низмом «сшивки» человека и культуры, конкретного 
человека и опыта человечества. И. И. Сулима пишет: 
«Процедура истолкования и интерпретации, не навя-
зывая старых форм, позволяет максимально бережно 
переносить почву нашего бытия из прошлого в буду-
щее» [7]. Интерпретация стимулирует и объективирует 
проявление субъектности в слове, образе, понятии, 
модели, позволяет обнаружить и/или восстановить 
идентичность, вписать себя в культуру.

Методология
В качестве исходных идей настоящего исследова-

ния были взяты следующие положения: 1) самосозна-
ние — есть новообразование подросткового возраста 
(Л. С. Выгот ский, Л. И. Божо вич и др.); 2) субъектность 
отражает смысловое поле индивидуального восприятия 
содержания текста отдельным человеком или как опре-
деляет Р. Мэй, субъектность — это «самость через центри-
рованность и утверждение себя» [4]; 3) оформившееся 
самосознание — условие обретения и сохранения целост-
ности и идентичности субъекта деятельности в ситу-
ации неопределенности (К. А. Абуль ха нова, А. А. Дер-
кач, А. Н. Леон тьев); 4) субъектность определяется спо-
собностью к самосовершенствованию (Л. С. Рубин-
штейн, К. А. Абуль ха нова- Слав ская, А. В. Бруш лин ский, 
Н. А. Слав ская); 5) субъектная позиция — это ситуатив-
ное предметно опосредованное проявление субъектно-
сти в условиях неопределенности, отражающее ценност-
ное отношение индивида к локализованным во времени 
и пространстве событиям (В. М. Розин, Ю. И. Тульчинский, 
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Н. М. Борытко, Н. К. Сер геев, Р. Г. Камен ский и др.) [1]. 
Позиция детерминирована ситуацией (средой), предше-
ствующим опытом, ценностными ориентациями инди-
вида (З. Бау ман, П. Штомпка, М. М. Ста ри кова), а потому 
персонализирована. Субъектная позиция в творческой 
деятельности — это замысел и его реализация сред-
ствами культуры через самодостраивание субъектив-
ного опыта — обнаружение и новый монтаж обнаружен-
ных в культуре смыслов (Ю. И. Туль чин ский); 6) субъект-
ная позиция объективирует себя в реальной практиче-
ский ситуации действия (в поступке, согласно М. М. Бах-
тину, Ю. И. Тур ча ни но вой, Э. Н. Гусин скому) или в про-
дукте деятельности, и может наблюдаться либо «здесь 
и теперь» через совершаемые действия, либо в зна ково- 
сим во ли чес кой форме — тексте (З. Бау ман, П. Штомпка, 
М. М. Ста ри кова); 7) сущность интерпретации в контек-
сте развития субъектной позиции предполагает переме-
щение внимания с текста и обнаружения смыслов, вло-
женных в текст автором, посредством расшифровки зна-
ков и культурных кодов, на условия, процесс, содержание 
субъективного восприятия текста читающим, привнесе-
ние им собственного контекста понимания [6], опреде-
ленного его «предпониманием» (Х.-Г. Гада мер), ценност-
ным самоопределением (С. И. Крас нов), способом пони-
мания (Ю. В. Гро мыко), культурным опытом, обуслов-
ленного способностью к рефлексии в ситуации много-
позиционного коллективного мышления (М. М. Бах тин, 
Г. И. Богин, Е. С. Анто нова, И. Е. Гер биль ская, Т. Г. Гра ник, 
Э. Э. Кац, А. Г. Куту зова, Л. А. Кон це вая, Н. Н. Свет лов-
ская, Е. С. Кубя кова).

Методологической основой настоящего исследо-
вания являются представления философов, социоло-
гов, психологов и педагогов так называемого антро-
пологического переворота, а именно Н. Г. Алек се ева, 
Р. Г. Камен ского о субъектной позиции; М. М. Бах тина, 
Ю. И. Тур ча ни но вой, Э. Н. Гусин ского о проявлениях 
субъектности в ситуации осуществления творческой 
деятельности в условиях неопределенности; Э. Гус-
серля, М. Хай дег гера, А. А. Бруд ного, Г. И. Богина о гер-
меневтике текста; А. Н. Слав ской — о личностном (субъ-
ектном), характере интерпретации текста; З. Бау мана, 
П. Штомпка, М. М. Ста рико вой, В. Р. Има ка ева об объ-
ективации субъектной позиции через деятельность 
или ее продукт и ее экспертной критериальной оценке.

Результаты
теоретического исследования
Специфика трактовки субъектной позиции в насто-

ящем исследовании объясняется введением принципа 
соразмерности (О. С. Таи зова), устанавливающим рав-
ные права на смыслопорождение между автором — соз-

дателем текста и интерпретатором и, следовательно, 
пониманием интерпретации как культуротворческой 
рефлексивной деятельности, в ходе которой происхо-
дит культурно- ценностное самоопределение интерпре-
татора, происходит включение его самосознания, фор-
мируются устойчивые убеждения, осваиваются обще-
культурные и предметные средства интерпретации.

Авторы данной статьи вслед за Декартом считают, 
что основной функцией самосознания является пробле-
матизация имеющихся в сознании индивида знаний. 
Самосознание выполняет критическую функцию и акту-
ализируется в момент возникновения потребности про-
извести ценностное самоопределение по результа-
там логической оценки экспертируемой информации. 
Иными словами, самосознание включается в ситуации, 
когда индивиду необходимо решить для себя — продол-
жать верить и использовать в своей жизни экспертиру-
емую программу или ее утилизовать в связи с открыв-
шимися новыми обстоятельствами. Здесь мы встре-
чаемся с необходимостью освоения метода пробле-
матизации имеющихся знаний на основе прослежива-
ния условий происхождения знаний в старом контек-
сте деятельности и употребления знаний в новом кон-
тексте. Именно этот метод обеспечивает переоформ-
ление знаний в новую ситуацию деятельности, и, следо-
вательно, проектирование будущего. Только метод про-
блематизации позволяет сначала разложить на отдель-
ные элементы, а затем связать знание, деятельность, 
социальные связи и отношения, нормы культуры, лич-
ностные ценности и смыслы в единое интегративное 
целое (В. В. Давы дов, В. С. Лаза рев, В. И. Сло бод чи ков, 
Г. П. Щед ро виц кий и др.). Различные иностранные науч-
ные школы исследователей образования связывают 
именно этот метод с обучением творчеству [8].

На основании указанных ранее положений авторами 
исследования было сформулировано понятие «субъ-
ектная позиция интерпретатора текста», под которой 
предлагается понимать интегральную характеристику 
личностного (ценностного, основанного на осмысле-
нии опыта), автономного, рефлексивного, творческого 
отношения человека к содержанию текста. Текста, смыс-
лово достроенного им в ситуации дискурса, проблемат-
зации, обусловленного индивидуальным способом пони-
мания (Ю. В. Громыко, С. И. Краснов), интерсубъектив-
ностью (Ю. Хабермас, А. Шюц), интенциональностью 
(Ф. Брентано, Э. Гуссерль, П. Рикер), уровнем сформиро-
ванности средств интерпретации, и объективированного 
в формате вторичного собственного авторского текста.

Специфичными особенностями проявления и раз-
вития субъектной позиции при интерпретации текста 
в контексте применения принципа соразмерности явля-
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ются: а) интенциональность и открытость как бесконеч-
ное наращивание своего понимания, сосредоточенность 
на деталях содержания текста, самопроблематизация, 
активность в коммуникации с другими интерпретато-
рами, мотивированная стремлением достроить свое 
понимание; б) сопереживание как личностная, в том 
числе эмоциональная, включенность в процесс интер-
претации и диалога; в) интерсубъектность или установка 
на осмысление (понимание) позиций других участни-
ков интерпретации, постоянная рефлексия вновь обна-
руженных контекстов, при сохранении содержатель-
ной целостности своего видения идеи текста; г) взаимо-
дополняемость понимания, рефлексии и мышления [2]; 
д) уникальность (автономность) содержания вторич-
ного текста — интерпретации; е) трансцендентность или 
достраиваемость интерпретатором своих представле-
ний о себе и мире в процессе интерпретации.

Эти специфические особенности позволили разрабо-
тать процедуру и критерии педагогической диагностики 
уровня субъектной позиции интерпретатора текста.

Субъектная позиция интерпретатора текста обнару-
живается в содержании вторичного текста — интерпре-
тации, а именно в способе смыслообразования интер-
претатора, глубине и уникальности трактовки кон-
цепта (идеи) текста, осрествленности (обоснованно-
сти заявленной трактовки), способности инициативно 
и самостоятельно достраивать концепт в зависимо-
сти от содержания дискурса в процессе коллективного 
обсуждения произведения (рефлексивность и интер-
субъективность). Именно эти качества были положены 
в основу предложенной процедуры критериев оцени-
вания вторичного текста — продукта интерпретации.

Процедура оценивания включает в себя пять этапов:
Первый этап — индивидуальное знакомство с тек-

стом (прочтение/просмотр/прослушивание). Временной 
отрезок проведения включает вдумчивое двухразо-
вое «прочтение» и дополнительные 10–15 минут на раз-
мышление. В завершении этапа произвольное деление 
на группы по 3–5 человек.

Второй этап — командная подготовка сообщения 
о содержании текста, включающее формулировку кон-
цепта (идеи/основной мысли) текста и ее обоснова-
ние, в том числе с приведением примеров из текста. 
Сообщение должно сопровождаться схемой, отобра-
жающей содержание выступления.

Третий этап: последовательное представление и кол-
лективное обсуждение сообщений команд. Основная 
задача этого этапа — уточнение и проблематизация пер-
вичной интерпретации текста.

Четвертый этап: итоговый для обучающихся — инди-
видуальная подготовка эссе — интерпретации обсуж-

даемого текста в формате описания концепта (основ-
ной мысли) текста, его обоснования и предъявления 
личного отношения к обнаруженному смыслу (содер-
жанию основной мысли). Выполняется письменно или 
устно — в формате аудиозаписи.

Пятый этап: экспертная оценка содержания эссе 
по предложенным критериям и параметрам, позволяю-
щим оценить способность личностно включиться в про-
цесс интерпретации текста и качественно реализовать 
эту способность во вторичном тексте.

Критерии оценки вторичного текста, применяемые 
в описанной диагностике:

1) способ смыслообразования, обнаруженный 
у автора вторичного текста, как процесс расширения 
и взаимоувязывания смыслов в ситуации взаимодей-
ствия человека с миром [3], другими людьми, текстом 
(Ю. В. Гро мыко, А. Ф. Закирова, И. И. Сулима, Н. А. Слав-
ская, А. А. Бруд ный, Е. Г. Беля кова, И. В. Аба ку мова 
и другие). Способы смыслообразования условно можно 
разделить на 4 типа: подведение под норму (стереотип); 
организация мышления в рамках какой-либо культур-
ной нормы; интуитивно- эмоциональное реагирование 
или сопереживание; рефлексия или феноменологиче-
ское понимание согласно А. А. Бруд ному [2], Г. И. Богину.

2) оспособление или осредствленность интерпрета-
тора, проявляемая через такие характеристики как обо-
снованность концепта (идеи/основной мысли), обнару-
женной интерпретатором, примерами из текста (отсут-
ствие домысливания), в том числе аргументация сво-
его понимания содер жа тельно- фак ту аль ной, содер жа-
тельно- кон цеп ту аль ной и содер жа тельно- под тек сто вой 
информацией (И. Р. Гальперин), целостность интерпре-
тации, под которой понимается завершенность или пол-
нота интерпретации, ее ясность или отчетливость, вну-
тренняя содержательная непротиворечивость или логич-
ность (Г. И. Богин, У. Эко, А. В. Хутор ской, А. И. Исенко, 
А. А. Кере миди, Э. Эриксон, А. А. Смирнова),

3) глубина понимания и уникальность интерпрета-
ции как наличие внешних ценностно- смысловых кон-
текстов, благодаря которым происходит осмысление 
произведения, степень осмысленности этих контек-
стов интерпретатором, непохожесть (Э. Гуссерль, У. Эко, 
А. А. Смир нова, Н. А. Славская).

4) рефлексивность и интерсубъективность или ответ-
ственное изменение интерпретации по итогам дис-
курса. Критерий, позволяющий оценить способность 
к осуществлению интроспективного процесса обора-
чивания внимания интерпретатора на себя в контек-
сте изучения содержания текста и разворачивающе-
гося по этому поводу дискурса, как восприятие других 
в качестве ресурса развития собственного сознания, 
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понимание как способность обнаружить за содержа-
нием позицию другого участника диалога (М. Хай дег-
гер, М. Бахтин, Ю. Хабермас, С. Ю. Тюрина, Е. Н. Шульга, 
С. И. Крас нов, Н. Г. Алексеев, Г. И. Богин и др.).

Особыми условиями проведения процедуры оценива-
ния являются а) компетентность учителя в сфере обсуж-
дения интерпретаций текста, а именно умение задавать 
продуктивные вопросы: уточняющие, исследователь-
ские (А. Я. Гуревич), проблематизирующие (Г. П. Щед ро-
виц кий, Г. С. Бати щев), а также подбор открытых текстов, 
отвечающих следующим параметрам: открытый харак-
тер (У. Эко), содержащий значительный объем подтекст-
ной информации — многоконтекстность, допускающие 
возможность нескольких интерпретаций, разнообразие 
средств художественной выразительности (языков тек-
ста); объем не более 300–350 слов или 5–10 минут про-
смотра/слушания, содержательно- смысловая конгру-
энтность возрасту старших подростков, их «зоне бли-
жайшего развития» (Л. С. Выгот ский) и, по возможности, 
социально- психологическим особенностям и содержа-
тельным интересам конкретных участников процедуры 
оценивания. Содержание текста должно соотноситься 
с опытом жизнедеятельности подростков, актуализи-
ровать в их сознании те темы, которые созвучные пере-
живаниям взросления (взаимоотношения со сверстни-
ками, самореализация, другое), должны быть эмоцио-
нальной выразительными. Текстами для проведения 
процедуры оценивания могут стать вербальные пись-
менные, видео, аудио тексты, изображения (фотогра-
фии, картины, арт-объекты).

Учет закономерностей развития субъектной позиции 
и обобщение опыта интерпретирования у обучающихся 
и педагогов позволили определить 6 уровней развития 
субъектной позиции интерпретатора текста, частично 
соответствующие представлениям об уровнях станов-
ления культурно- ценностной позиции С. И. Крас нова, 
Р. Г. Камен ского, уровням осмысления текста Н. А. Слав-
ской [5], взглядам Т. Г. Стул, Е. Г. Беля ко вой, Е. А. Скав рон, 
Г. И. Богина. Позиции представлены в формате метафор:

1) позиция «попутчик» с нулевым уровнем субъект-
ности;

2) позиция «нормировщик» с формальным способом 
смыслообразования;

3) позиция «специалист» или «обученный интерпре-
татор», владеющий средствами интерпретации, но реа-
лизующий эту деятельность исключительно на когни-
тивном уровне;

4) позиция «сочувствующий» или «наивный интерпре-
татор», эмоционально включенный в интерпретацию тек-
ста и концентрирующийся только на той информации, 
что вызывает эмоциональный отклик интерпретатора;

5) позиция «интуитивный соавтор», осмысливающий 
текст на уровне феноменологической интерпретации, 
то есть в контексте собственных жизненных ценностей 
и представлений (соотносит свою позицию и позицию, 
читаемую как авторская;

6) позиция «сознательный соавтор», способный 
к  феноменологической интерпретации не  только 
самого текста, но и дискурса, по поводу данного тек-
ста, достраивающий на ее основе свое ценностно- 
смысловое отношение к тексту, его обсуждению, себе 
в контексте обсуждаемой проблемы (табл. 1).

Выявленные нами шесть уровней развития субъ-
ектной позиции следующим образом отражают сте-
пени включенности самосознания. Позиции нулевой 
субъектности («попутчик»), формальной и когнитивной 
интерпретации («нормировщик» и «специалист») отра-
жают ситуацию, в которой интерпретатор либо обладает 
невысоким уровнем развитости самосознания, либо 
не активирует эту способность в процессе деятельно-
сти. В первых двух случаях мы наблюдаем механиче-
ское осуществление подростками интерпретации, опи-
рающееся только на внимание и память, и не вовлекаю-
щее эмоциональный (личностный) отклик, рефлексию, 
мышление и понимание. Когнитивный уровень субъект-
ной позиции с условным названием «специалист» пред-
полагает применение интерпретатором определенной 
методологией мышления. Из интерпретационного про-
цесса подросток исключает себя как личность, выпол-
няет определенную функцию владеющего технологиями, 
приемами, методами. Среднюю степень включенности 
самосознания мы можем наблюдать у «сочувствующего 
интерпретатора», эмоционально переживающего, прояв-
ляющего ценностное отношение к содержанию текста. 
Высокой и наилучшей степеням включенности самосо-
знания отличаются такие субъектные позиции как «инту-
итивный соавтор» и «сознательный соавтор», для кото-
рых характерно ценностное отношение к содержанию 
текста и, соответственно, внесение своего индивидуаль-
ного контекста рассмотрения произведения.

Внешними показателями высокого уровня включен-
ности самосознания интерпретатора в процесс интер-
претации будут являться автономность (уникальность) 
и целостность содержания вторичного текста, генери-
рованного подростком и отражающего его представ-
ление о смыслах прочитанного и обсуждаемого про-
изведения.

Результаты
констатирующего эксперимента
Диагностика степени субъектной позиции при 

интерпретации текста проводилась в 2020 и 2021 годах 
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в  процессе проведения семидневного интенсива 
«Вперед, в будущее» в рамках регионального этапа 
краевой метапредметной олимпиады Пермского края. 
Участниками констатирующего эксперимента стали 
13–15-летние школьники в номинации «Интерпретация 
текста». Всего 39 человек за 2 года. Кроме того, диагно-
стика была апробирована в марте 2021 году в шести 

общеобразовательных организациях Пермского края. 
Участие в данной диагностике приняли 138 подрост-
ков указанного ранее возраста. Таким образом, общая 
выборка составила 177 человек. Результаты диагно-
стики приведены в таблице 2.

Согласно указанным в таблице данным, доля под-
ростков с нулевым и формальным уровнями субъект-

Таблица 1

Уровни развития субъектной позиции при интерпретации текста

Наименование позиции

Проявления позиции по критериям оценки
Критерий 1.

Способ 
смыслообразования

Критерий 2. 
Уникальность 

и глубина понимания

Критерий 3.
Оспособление или 
осредствленность

Критерий 4.
Рефлексивность 

и интерсубъективность
Нулевой уровень «попутчик» Пересказ Нет Нет Нет
Формальный уровень 
«нормировщик»

Подведение под норму 
(стереотип)

В качестве контекста 
(она же идея 
текста — идеологема, 
распространенное 
высказывание)

Недостаточная Нет — преимущественно 
стабильность 
содержания 
интерпретации

Когнитивный уровень 
«специалист»

Мышление в рамках 
какой-либо культурной 
нормы (научной 
традиции)

Разной степени глубины, 
но прослеживаются 
типические для данной 
культурной нормы 
содержательно- 
смысловые стереотипы

Высокая степень 
обоснованности, 
целостность

Технологический 
характер изменений 
(уточнения, коррекция 
в деталях)

Уровень эмоционального 
отклика «сочувствующий»

Интуитивное 
эмоциональное 
реагирование 
на содержание текста 
или со-чувствие.
Возможна уникальная 
интерпретация

Разной степени 
глубины, в отдельных 
случаях появление 
неожиданного 
контекста

Недостаточная Стабильность, или 
технологический 
характер изменений 
(уточнении, коррекция 
в деталях)

Уровень 
феноменологической 
интерпретации «интуитивный 
соавтор»

Рефлексия своего 
восприятия 
и последующее 
мышление по поводу 
рефлексивных выводов

Уникальность 
интерпретации при 
разной степени глубины

Высокая степень 
обоснованности, 
целостность

Да, технологического 
характер

Уровень 
феноменологической 
интерсубъективной 
интерпретации 
«сознательный соавтор»

Рефлексия своего 
и чужого восприятия, 
последующее 
мышление по поводу 
рефлексивных выводов

Уникальность и глубина 
интерпретации

Высокая степень 
обоснованности, 
целостности

Концептуальная 
достройка/
переосмысление 
содержания 
интерпретации 
на основании 
проблематизации в ходе 
дискурса

Таблица 2
Данные диагностики констатирующего эксперимента

Уровни развития
субъектной позиции 

при интерпретации текста

Участники регионального этапа
Краевой метапредметной олимпиады Обучающиеся школ Средний показатель

чел. % чел. % чел. %
«Попутчик» 7,0 17,9 63,0 45,7 70,0 39,5
«Нормировщик» 16,0 41,0 57,0 41,3 73,0 41,2
«Специалист» 11,0 28,2 10,0 7,2 21,0 11,9
«Сочувствующий» 4,0 10,3 6,0 4,3 10,0 5,6
«Интуитивный соавтор» 1,0 2,6 2,0 1,4 3,0 1,7
«Сознательный соавтор» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 39 чел. 138 чел. 177 чел.
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ной позиции составляет суммарно 80,7 % (для общеоб-
разовательных школ — 86 %, участников олимпиады — 
58,9 %) от числа всех участников диагностики, уров-
ней соавтора (интуитивного и сознательного) — 1,7 % 
(общеобразовательные школы — 1,4 %, участников олим-
пиады — 2,6 %), сопереживающих в процессе чтения — 
5,6 % (общеобразовательные школы — 4,3 %, участников 
олимпиады — 10,3 %).

Диагностика, проведенная в 2020–2021 годах:
1) подтвердила возможность ее реализации для 

оценки уровня субъектной позиции при интерпрета-
ции текста у старших подростков;

2) подтвердила актуальность проблемы низкого 
уровня субъектной позиции при интерпретации тек-
ста у школьников — обучающихся основной и старшей 
школы. Даже с учетом того факта, что примерно ¼ часть 
от числа диагностированных составили подростки, ото-
бранные для участия в региональном этапе метапред-
метной олимпиады.

Более высокие показатели по группе участников 
регионального этапа Краевой метапредметной олим-
пиады обусловлены отбором — в мероприятии при-
нимали участие победители и призеры муниципаль-
ных и открытых институциональных олимпиад, отно-
сительно мотивированные и чуть более подготовлен-
ные к прохождению испытаний по интерпретации тек-
ста. Разница в доле «интуитивных интерпретаторов» 
среди участников олимпиады и учащихся общеобра-
зовательных школ (последних на 6 % меньше) явля-
ется показателем источника мотивации к интерпрета-
ции текста: на олимпиаду попадают большей частью 
либо технически подготовленные ученики (обладают 
соответствующими умениями), либо те, кто «прожи-
вает книгу» (В. Н. Денисова).

Заключение
Проведенный авторами эксперимент выявления 

уровня развития субъектной позиции при интерпре-
тации текста на материале 177 старших подростков 
Пермского края 13–15 лет подтверждает актуальность 
проблемы низкой степени включенности самосознания 
у данной категории школьников. Так наилучшей степени 
включенности самосознания и высшим уровнем раз-
вития субъектной позиции («сознательный соавтор») 
авторы исследования не обнаружили даже у участни-
ков регионального этапа метапредметной олимпиады 
в номинации «Интерпретация текста». Уровень «интуи-
тивный соавтор» показали только 1,7 % участников диа-
гностики.

Наиболее значимой проблемой подростков в кон-
тексте проявленных низких степеней субъектной пози-

ции при интерпретации текста являются несформи-
рованный персональный способ смыслообразования 
или его формальный характер, неспособность к лич-
ностно — контекстному осмыслению — низкий уровень 
осознанности и осмысленности собственных убежде-
ний, способности к рефлексии, пониманию, мышлению, 
отсутствие восприятия ценности и значимости Другого 
(М. М. Бахтин) как потенциала развития собственных 
представлений и как следствие шаблонность, косность, 
ординарность, типичность, поверхностность, нецелост-
ность толкования.
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ОБСЦЕННАЯ ЛЕКСИКА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ВУЗА: 
КАК К ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?

THE PROFANITY IN THE STUDENT ENVIRONMENT: 
HOW SHOULD WE TREAT IT?

Введение. Проблема распространения скверносло-
вия в современном обществе волнует педагогов, пси-
хологов, социологов. Статья посвящена анализу мне-
ний студентов об использовании ненормативной лек-
сики, влияния ее использования на человека, образо-
вательную среду и общество в целом. Приведены дан-
ные социально- педагогического исследования, направ-
ленного на выявление причин широкого употребления 
нецензурной лексики в студенческой среде вуза и их 
отношению к этому. Базой исследования послужил 
Пензенский государственный университет.

Перед участниками педагогического процесса стоят 
задачи по профилактике сквернословия и необходимо-
сти создания комплекса практических мер по решению 
этой серьезной проблемы.

Цель исследования — выявление основных при-
чин употребления студентами ненормативной лек-
сики и определение направлений деятельности вуза 
для решения соответствующих задач. Научная новизна 
состоит в том, что впервые исследование представле-
ний студентов об эффективности учебного процесса 
проводилось методом опроса в форме контент- анализа, 
что позволило избежать необъективных ответов и полу-
чить реальные представления студентов о причинах 
употребления ненормативной лексики. Теоретическая 
значимость результатов исследования состоит в под-
готовке основы для будущих исследований, связанных 
с вопросами профессионального воспитания студен-
тов, самовоспитания и личностно- развивающего под-
хода в профессиональном образовании.

Методология. Представленное в статье исследо-
вание построено на личностно- развивающем и диффе-
ренцированном подходах в профессиональном образо-
вании, на методологии культурологического, социоло-
гического и системного подходов. Сбор эмпирических 

данных на всех этапах исследования осуществлялся 
посредством опросов в виде анкетирования.

Систематизация и обобщение полученных данных 
легли в основу постановки педагогических задач для 
решения проблемы. Первый опрос студентов Пен зен-
ского государственного университета проведен в ноя-
бре — декабре 2022 года, второй — в марте 2023 года.

Результат. В ходе исследования выявлено отноше-
ние студентов к сквернословию, установлены возмож-
ные причины, побуждающие их к употреблению обсцен-
ной лексики. Установлено, что большая часть опрошен-
ных склонна к тому, чтобы избавиться от этой дурной 
привычки. Тем не менее, полученные результаты иссле-
дования подтверждают довольно низкую степень пони-
мания многими представителями поколения Z недопу-
стимости обсценной лексики. Это служит основанием 
пересмотра части программ воспитательной работы 
вуза. Особого внимания требует дифференцированный 
подход, поддержка программ саморазвития. Сделаны 
выводы о необходимости разработки комплексного 
подхода к решению проблемы употребления ненор-
мативной лексики.

Заключение. Предлагаемое исследование позво-
ляет понять степень распространенности нецензурной 
лексики в студенческой среде вуза, узнать об отноше-
нии молодежи к ее употреблению и к искоренению этой 
дурной привычки. Предложены практические меры 
по борьбе с этим явлением.

Перспективой исследования является дальнейшая 
разработка мер по снижению «популярности» и искоре-
нению обсценной лексики и сквернословия в студен-
ческой среде и в обществе.

Introduction. The use of profanity in the student envi-
ronment is becoming an increasing problem in Russian soci-
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ety. Sometimes young people feel free with the use of swear 
words while reacting to some situations and peoples’ actions. 
The purpose of the research is to understand and reveal the 
causes and consequences of using obscene expressions, 
the students’ attitude to profanity and their opinion about 
the influence of the foul language on their environment and 
the society. A survey was carried out using questionnaires. 
As a result, there are some recommendations how to cope 
with this problem.

Methodology. The research is based on the methodology 
of constructivist and system approaches. To collect empir-
ical data, we used the questionnaires. The systematization 
and generalization of the data obtained formed the basis for 
practical recommendations. The article presents the results 
of an online survey by the questionnaire method.

Results. It was revealed the different attitude of stu-
dents to the profanity, the reasons of its use in different sit-
uations and the sources of obscene language in the soci-
ety. The students’ attitude to the use of obscene language 
ranges from neutral to negative. But the results show that 
a big part of generation Z do not understand the impermis-
sibility of these words. Though the most part of the respond-
ents want to cope with the profanity use problem. It is nec-
essary to develop the programs of educational work. There 
are some recommendations of pedagogical activities to pre-
vent profanity.

Conclusion. The data obtained shows the profanity pop-
ularity degree in the students’ environment, show the range 
of attitudes to the obscene language use, and their intention 
to scope with this bad habit. However, a number of revealed 
facts allows us to speak about the need for further research 
in order to provide the necessary support for solving the prob-
lem of the profanity use.

Ключевые слова: дифференцированный подход, 
саморазвитие, ненормативная лексика, обсценная лек-
сика, студенческая среда, молодежь, опрос.

Keywords: differentiated approach, self-development, 
profanity, obscene language, students’ environment, youth, 
survey.

Введение
Язык — визитная карточка человека, показатель 

того, к какому слою общества он относится, на какие 
нормы он ориентируется. Более того, язык является 
частью общей культуры человека, в которую входит 
и культура речи. Она предполагает не только нали-
чие грамотности и использование языковых средств 
в соответствии с их назначением и ситуацией обще-
ния, но и выбор этих средств. Культура речи — показа-
тель общего развития человека.

В каждом языке есть свой пласт ненормативной 
лексики или запрещенных слов, выражающих эмоции, 
что свидетельствует об уровне культуры общества [6]. 
Безусловно, язык меняется, как любой живой орга-
низм, обладая динамическими свой ствами [4]. Одни 
слова уходят, другие входят в обиход, меняются пра-
вила использования языка [5; 6].

Слова, которые считались запретными когда-то, 
теперь считаются общеупотребительными, а запре-
щенные слова широко используются в наши дни, что 
ряд исследователей объясняет эволюцией культуры [8]. 
В обобщенном социолингвистическом смысле термин 
«ненормативная лексика» ссылается на непозволитель-
ность употребления конкретной языковой единицы 
в контексте нормативной системы языка и актуально 
речевой ситуации. Такая лексика нарушает нормы 
общественной морали, нередко содержит негативную 
оценку адресата в непристойной, циничной форме, про-
воцирующей коммуникативный конфликт и расшатыва-
ющей сложившуюся систему социума [1; 2; 9].

Еще В. Гумбольдт отмечал, что язык накладывает 
отпечаток на процесс формирования характера гово-
рящей на нем нации, поскольку требует действия сво-
еобразного «духа», побуждающего к изложению мыс-
лей определенным образом [1].

Поэтому необходимость обсуждения проблемы 
обсценной лексики, сквернословия, точнее ее широкого 
открытого употребления в настоящее время в нашем 
обществе актуален как никогда, поскольку частота ее 
использования возрастает. Эту лексику стали исполь-
зовать люди из разных слоев общества, с образова-
нием и без, в самых разных ситуациях, несмотря на при-
сутствующих детей и женщин, «для связки слов». Ей 
посвящено большое количество исследований, прово-
дятся опросы, целью которых является выяснение при-
чин такого широкого ее распространения и отношения 
людей к этому явлению [9; 11].

Психологи утверждают, что мат вредно влияет 
на растущий организм, но при этом мы можем заметить, 
что сейчас чаще всего нецензурную лексику исполь-
зует именно молодежь [11]. Особенно волнует то, что 
эта лексика широко применяется даже в студенческой 
среде. Ведь образовательная среда высшей школы, 
по умолчанию, всегда считалась местом духовного раз-
вития человека. Причины можно найти- самоутвержде-
ние в юношеский период, желание выделиться, пока-
зать себя. В недоумение и негодование приводит мас-
штаб распространения и отсутствие стеснения в упо-
треблении этих грубых оскорбляющих слов и выраже-
ний. Эта лексика становится фоном жизни общества. 
Понимают ли молодые люди значение этой лексики, 
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осознают ли ее «ненормативность»? Эти задачи были 
поставлены нами при проведении опроса.

Методология
В основе исследования лежит социально- педаго-

гический опрос студентов Пензенского государствен-
ного университета. Было выявлено отношение студен-
тов к употреблению ненормативной лексики, частот-
ность, причины и ситуации ее использования, влияние 
сквернословия на атмосферу в вузе, семье и развитие 
общества, а также намерение избавиться от этой дур-
ной привычки.

В конечном счете, в исследовании приняли уча-
стие 493 студента и студентки — 196 девушек и 297 юно-
шей в возрасте 18–21 года. Сбор данных происходил 
при помощи технологии Google-форм. Анкетирование 
прошли студенты первого, второго, третьего курсов эко-
номических и медицинских направлений Пензенского 
государственного университета.

Результаты
При проведении анкетного опроса были сформу-

лированы следующие задачи: 1) изучить отношение 
молодежи к ненормативной лексике 2) выявить воз-
можные причины использования нецензурной брани; 
3) определить мнение студентов на влияние сквернос-
ловия на атмосферу в вузе, семье, обществе; 4) опре-
делить готовность молодежи к искоренению ненор-
мативной лексики. Результаты оказались показатель-
ными и порой неожиданными.

В соответствии с результатами опроса 313 чело-
век что составило 63,4 %, не усмотрели ничего предо-
судительного в сквернословии. Хотя здесь наблюда-
ется некое противоречие: более половины опрошен-
ных отрицательно относятся к мату в их присутствии — 
125 человек (25,4 %) и лишь 55 человек (11,2 %) отметили 
положительное отношение к использованию «сквер-
ных» слов.

Слова ненормативной лексики редко исполь-
зуют 147 человек (29,8 %), крайне редко — 91 (18,4 %), 
не используют вообще 95 человека (19,2 %). Часто 
и очень часто бранится 141 респондент, что укладыва-
ется в 28,6 %. Причем 339 человек из 493 все же исполь-
зуют грубые слова. 21,5 % (106 человек) объяснили это 
«эмоциональным стрессом»: проблемы с учебой, раз-
дражительность или напряженность во время кон-
фликтной ситуации, объясняя это желанием выплес-
нуть эмоции.

Обсценная лексика несет яркую эмоциональную 
окраску, поэтому ее употребление чаще всего связано 
с сильными чувствами. 53 студента (17 %) исполь-

зуют ненормативную лексику для придания яркости 
и красочности речевой конструкции. Это можно свя-
зать с тем, что, общаясь друг с другом, молодые люди 
пытаются произвести впечатление самостоятельного 
и взрослого человека, самоутвердиться.

Треть опрошенных (33,9 %) выразила мнение, что 
мат — это хамство, указывая, что это, скорее, бескуль-
турье, чем мастерство.

Говоря о  любой проблеме, мы ищем ее корни. 
Поэтому следующим в списке был вопрос об исполь-
зовании ненормативной лексики в семье. Результаты 
могут порадовать, так как 384 человек (77,8 %) отве-
тили, что ненормативная лексика в их семье не исполь-
зуется. Но у 22,1 % (109 чел.) сквернословие в семьях 
является «нормой», как правило, в спорных конфликт-
ных ситуациях. Поэтому некоторые студенты не видят 
в этом ничего зазорного и активно использует его при 
общении с другими людьми. Есть ответы, объясняющие 
причины употребления этой лексики, иногда независя-
щие от человека:

— «Папе приходится общаться с  работниками 
по телефону с использованием ненормативной лек-
сики для лучшего понимания»;

— «Мат является неотъемлемой частью речи моего 
отца»;

— «Ненормативной лексикой иногда общается папа, 
но не в нашем отношении, а иногда при разговоре с под-
чиненными. Это сформированный стиль общения, так 
как в силовых структурах часто встречается»;

— «Ненормативную лексику использует в основном 
отец, объясняется это как издержки с работы (в коллек-
тиве на работе такая лексика широко распространена), 
но очень старается дома не выражаться; Мама ненорма-
тивную лексику не использует и постоянно делает заме-
чания папе (эти замечания он слушает и выполняет)».

Логичным было выяснить отношение студентов 
о влиянии ненормативной лексики на атмосферу в вузе, 
группе. 278 человек (56,3 %) ответили, что используемая 
в стенах университета или в кругу семьи ненорматив-
ная лексика не оказывает на них никакого негативного 
эмоционального давления. И даже более того:

— «улучшает взаимоотношения между людьми»;
— «помогает сдружиться и чувствовать себя среди 

своих своим, если человек свободно может в шутку над 
другими и наоборот».

На оставшихся 201 человек (40,7 %) она влияет отри-
цательно: мешает нормальному восприятию инфор-
мации, создает некомфортные условия для работы 
и недружественный «микроклимат» в коллективе.

Также был задан вопрос о влиянии использования 
бранных слов на развитие общества. Лишь 67 человек 
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(13,5 %) заявили, что употребление бранных слов не ока-
зывает воздействия на общественное развитие. Как 
отметили эти респонденты:

— «Это помогает добавить слова, которые ты забыл»;
— «Думаю имеет какое-то влияние на ее развитие, 

тем что люди используя ненормативную лексику при 
общении быстрее становятся близкими и соответ-
ственно вместе чего-то достигают, в том числе разви-
тия общества»;

— «Думаю, не  влияет, т. к. это форма общения, 
и людям удобно доносить свои мысли»;

— «Оно развивается, не забывает про свои корни»;
— «Общество никак не изменится от отсутствия 

мата, ведь есть вещи гораздо хуже него» (пунктуация 
и стиль авторов сохранены).

Большая часть, к  огромному облегчению, — 
409 человек (82,9 %) уверены, что использование ненор-
мативной лексики оказывает негативное воздействие 
на социальное развитие общества. Они уверены, что 
это приводит к обесцениванию норм яркого и звучного 
русского языка, оскудению словарного запаса, упадни-
честву культуры речи и общей деградации общества, 
деградации моральных устоев, стиранию этических 
норм общения:

— «Да, я считаю, что это приводит к его деграда-
ции. Сначала страдает язык, а как следствие — стра-
дает и культура»;

— «Влияет. Так, например, в обществе, где не воз-
браняется брань, как правило, возникают сложности 
с субординацией, общей дисциплиной и т.п»;

— «Влияет. Общество становится более развязным 
и некультурным»;

— «Да, младшее поколение берет пример со стар-
шего и становится меньше воспитанных людей»;

— «Влияет. Деградируем».
При ответе на вопрос о том, что побуждает человека 

использовать ненормативную лексику, чаще всего (195 
человек — 39,5 %) звучало, эмоции, окружение, в кото-
ром человек находится на данный момент — 156 отве-
тов (31,6 %). 58 человека (11,7 %) ответили, что причи-
ной может быть отсутствие должного уровня культуры. 
И лишь 64 человека не смогли найти ответа на постав-
ленный вопрос. 5 человек высказали предположение 
о малом словарном запасе.

Респонденты предположили: «Возможно, стрем-
ление состояться в  обществе, в  котором подоб-
ное считается нормой, или показать свою независи-
мость»; «Может быть, человек не стремится разви-
ваться в интеллектуальном плане, из-за чего просто 
не находит цензурных слов». Некоторые ответили, что 
не могут думать за другого человека, что, наверное, 

говорит о том, что люди не задумываются о поступках 
других. Или уже сложилось безразличие к употребле-
нию обсценной лексики? Ведь, 43,6 % опрошенных счи-
тают, что ее употребление никак не характеризует чело-
века, что говорит, скорее, о терпимости людей и всего 
общества к этой проблеме, а это не может не настора-
живать. 20,2 % считают этих людей обладателями хоро-
шего чувства юмора и внутренней свободы. 12 % пола-
гают, что это независимые и уверенные в себе люди. 
К счастью, 37,4 % уверены, что это является показате-
лем низкой культуры, а 29,8 % респондентов — резуль-
татом отсутствия воспитания.

К сожалению, современный мир устроен так, что 
молодежь может почерпнуть ненормативный лекси-
кон через СМИ, просмотр телепередач, видеофильмов, 
книг современных авторов и даже в театре. А их роль 
в культурном формировании и развитии человека бес-
спорна [3; 8].

Ответы на вопрос об отношении к употреблению 
ненормативной лексики в литературе, кинематографе 
для создания атмосферы или образа персонажа дали 
следующие результаты:

— Отношусь резко негативно — 8,1 %.
— Мне неприятно — 26,1 %.
— Считаю забавным — 48,4 %.
— Обязательной составляющей — 15,4 %.
Результаты приводят в ужас. 63,8 % опрошенных 

привыкли и считают нормой то, что с экранов и стра-
ниц литературных произведений льется поток нецен-
зурщины. И, может быть, это одна из причин исполь-
зования студенческой молодежью этой грубой лек-
сики в таком масштабе? А ведь всеми любимому Глебу 
Жеглову не нужно было ни одного бранного слова упо-
требить, чтобы зритель почувствовал накал страстей.

Анкетируемым также был задан вопрос о желании 
избавиться от употребления ненормативной лексики 
в своей речи.

На этот вопрос дали ответ 485 человек из 493 опра-
шиваемых. Для наглядности результаты представим 
в виде диаграммы (рис. 1).

186 человек (37,7 %) указали, что не желали бы ничего 
исправлять в своей жизни. 71 человек (14,4 %) хотели бы, 
но думают, что им не удастся избавиться от употребле-
ния «мата» в своей речи. 228 человек (46,2 %) хотели бы 
перестать использовать ненормативную лексику, что 
очень радует. 8 человек (1,6 %) — не ответили.

В общей сложности чуть более 60 % хотели бы изба-
виться от дурной привычки использовать обсценную 
лексику. И это нас заставило провести еще один опрос, 
задачей которого было выяснить мнение студентов 
о мерах борьбы с ненормативной лексикой.
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Мы спросили о том, что необходимо сделать, чтобы 
искоренить употребление ненормативной лексики; 
какие меры нужно принять на государственном уровне, 
на уровне города и университета.

Результаты опроса показали, что подавляющее 
большинство (84,7 %) неравнодушны к проблеме.

6,25 % верят в силу печатного слова и классической 
литературы, предлагают: «Сделать Гоголевскую карту, 
чтобы люди покупали книги» и менялись.

К профилактическим мерам, на которые полага-
ется большая часть респондентов (37,5 %), относятся 
воспитательные профилактические беседы и лекции 
о негативном влиянии ненормативной лексики, посе-
щение выставок, проведение конференций, социаль-
ная реклама. Даже предлагается создать комплексную 
государственную программу и программу на уровне 
города.

Санкционные меры в виде штрафов, наказаний, 
исключения из вуза и др. составляют 27,8 % ответов. 
Респонденты предложили издать закон о  запрете 
ненормативной лексики в общественных местах. Хотя 
он существует: согласно кодексу об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации, публич-
ное употребление ненормативной лексики расцени-
вается как мелкое хулиганство (статья 20.1), наказы-
ваемое штрафом или административным арестом [7]. 
Незнание об этом свидетельствует о том, что он, ско-
рее всего, не соблюдается.

6,8 % респондентов уверены, что только сам чело-
век может решить избавиться от этой дурной привычки.

Прозвучали ответы о запрете этой лексики в обще-
стве и СМИ.

Ряд ответов (6,35 %) невозможно классифициро-
вать, поскольку предложения «быть в хорошем настрое-
нии», «быть менее эмоциональным» не входят ни в одну 
из категорий ответов.

15,3 % из  493 человек предпочли уклониться 
от ответа или просто не задумываются об этом. Это 
немалый процент, который должен тоже заставить 
задуматься всех, кто имеет отношение к воспитанию 
подрастающего поколения.

Заключение
В соответствии с поставленной целью исследова-

ния можно сделать следующие выводы.
1. Причиной использования ненормативной лексики 

студентами вуза являются многие факторы, а именно: 
таким образом представителям поколения Z в совре-
менном обществе проще выражать свои эмоции, отно-
шение к положительным и отрицательным событиям; 
молодежи сложнее избавиться от ее употребления, 
поскольку она широко распространена в средствах 
массовой информации, общении, виртуальном про-
странстве.

Полученные результаты исследования подтверж-
дают довольную низкую степень понимания многими 
представителями поколения Z недопустимости обсцен-
ной лексики.

2. Тем не менее достаточно большое количество 
молодых людей, отрицательно относящихся к обсцен-
ной лексике, ее влиянию на окружающую атмосферу 
и общество в целом, желают избавиться от ее употреб-
ления.

3. Это служит основанием пересмотра части про-
грамм воспитательной работы вуза. Особого внимания 
требует дифференцированный подход, поддержка про-
грамм саморазвития.

Необходима разработка комплексного подхода 
на  всех уровнях воспитательно- образовательного 
процесса, который отвечает за формирование и раз-
витие личности, поскольку язык может изменить чело-
века, его внутренний мир, сформировать как предста-

37,7%

14,4%

46,3%

1,6%

37,7 % — не желают ничего
исправлять в своей жизни

14,4 % — думают, что им не удастся
избавиться от употребления
ненормативной лексики в своей речи

46,2 % — хотели бы перестать
использовать ненормативную лексику

1,6 % — не ответили

Рис. 1
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вителя конкретной нации, общественной группы, носи-
теля определенных духовно- нравственных ценностей, 
но может и погубить в нем любое из этих качеств [10].

Продуманные совместные действия педаго-
гов, социо логов, структур власти смогут справиться 
с этой проблемой. Самое главное — как? Это тема дру-
гого исследования. Главное — поставить задачу исходя 
из желания как молодежи, так и старшего поколения 
изменить и измениться.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

MENTORING IN THE SCHOOLCHILDREN PROJECT ACTIVITIES 
IN THE CONDITIONS OF REMOTE INTERACTION

Введение. В последнее время со стороны государ-
ства инициируется развитие теории и практики про-
ектной деятельности в образовательном простран-
стве. В статье представлено исследование по проблеме 
часть организационной нагрузки и отвечать за подклю-
чение цифровых наставничества проектной деятельно-
сти обучающихся средних школ в условиях дистанци-
онного взаимодействия.

Методология. Работа строится на компетентност-
ном подходе. Проектная деятельность является усло-
вием развития компетенций наставника, которые осно-
вываются на связи педагогической, профессиональной 
и проектной деятельности. Одновременно можно гово-
рить о формировании и совершенствовании так назы-
ваемых мягких и жестких навыков учащихся.

Второй подход — применение принципа гори-
зонтального обучения, где действует передача зна-
ний по линии «равный — равному». Мы предлагаем 
в помощь преподавателям- наставникам привлекать 
студентов- волонтеров с функцией тьютора для школь-
ников, которые могут взять инструментов в проектную 
работу команды школьников. Участие в данной работе 
также способствует развитию метакомпетенций при-
влеченных студентов- тьюторов.

Исследование проводится на  основе методов 
анализа документов, анкетного опроса, экспертного 
опроса и сравнительного анализа.

В исследовании приняли участие три группы респон-
дентов Кемеровской области (городов: Мыски, Ново куз-
нецк, Прокопьевск, Кемерово): учащиеся 8–11-х классов 

средних общеобразовательных школ, школьные учи-
теля, принимающие участие в проектной деятельно-
сти; эксперты, работающие в молодежной сфере, оце-
нивающие проектные работы.

Результаты. Большинство школьных проектов 
только пишутся, и очень небольшая доля этих проектов 
реализуется. По мнению самих педагогов, они не в пол-
ной мере реализуют задачи наставника из-за нехватки 
опыта и знаний в сфере проектирования. Наставники 
в основном работают с научно- исследовательскими 
и творческими проектами, редко затрагиваются инже-
нерные проекты и проекты в сфере социальных техно-
логий. Школьные педагоги и эксперты утверждают, что 
недостаточно методической информации для реализа-
ции проектной деятельности в школах, не хватает экс-
пертного сопровождения наставников. Сами препода-
ватели отмечают, что недостаточно владеют инстру-
ментами дистанционного взаимодействия для органи-
зации проектной деятельности команды, из опрошен-
ных никто не использует специализированные онлайн- 
сервисы для проектной деятельности. Таким обра-
зом, большой объем организационной работы можно 
было бы снять с преподавателей- наставников посред-
ством обучения их методам дистанционного взаимо-
действия с командами.

Второе направление поддержки преподавате-
лей мы видим в привлечении волонтеров- тьюторов 
со стороны студентов, имеющих опыт в проектиро-
вании. Взаимодействие школьников со студентами- 
тьюторами строится на основе горизонтального прин-
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ципа «равный- равному» и имеет большой потенциал 
с точки зрения повышения эффективности проектного 
процесса.

Заключение. Решить проблему поддержки настав-
ничества проектной деятельности в школе можно 
с помощью развития образовательного пространства 
и цифровой инфраструктуры для педагогов; привлече-
ния студентов- волонтеров на роль тьютора — помощ-
ника педагога в организации работы проектных команд 
школьников; тиражирования тематических сообществ, 
объединяющих заинтересованных лиц (педагогов, экс-
пертов, общественников и пр.).

Introduction. Recently the state has initiated the devel-
opment of the theory and practice of project activities in the 
educational space. The article presents a study on the prob-
lem of mentoring project activities of secondary school stu-
dents in the conditions of remote interaction.

Methodology. The work is based on a competence- based 
approach. The project activity is a condition for the develop-
ment of mentor’s competencies, which are based on the con-
nection of pedagogical, professional and project activities. 
It can be mentioned the development of students’ “soft” and 
“hard” competencies. The second approach is the application 
of the principle of horizontal learning according to “equal-to-
equal” knowledge transfer. We offer to help teachers- mentors 
to attract students — volunteers with the function of a tutor 
for schoolchildren, who can take part of the organizational 
load and be responsible for connecting digital tools to the 
project work of a team of schoolchildren. The participation in 
this work also contributes to the development of meta-com-
petencies of the students- tutors.

The research is carried out on the basis of methods of 
document analysis, questionnaire survey, expert survey and 
comparative analysis.

Results. Three groups of respondents from the Kemerovo 
region (Myski, Novokuznetsk, Prokopyevsk, Kemerovo) took 
part in the study: students of 8–11 grades of secondary 
schools, school teachers taking part in project activities; 
experts evaluating project work. The involvement of respond-
ents was carried out by the “snowball” method through com-
munities united in the Kuzbass project activities. Totally, 180 
people were interviewed (100 schoolchildren, 50 teachers 
and 30 experts).

Despite the fact that schoolchildren and school teachers 
are actively engaged in project activities, there are a number 
of problems that have not been solved yet. According to the 
teachers’ point of view they do not fully implement the tasks 
of the mentor, due to lack of experience and knowledge in 
the design field. Most school projects are just being writ-
ten but a very small proportion of these projects are being 

implemented. Mentors mainly work with research and cre-
ative projects, engineering projects and projects in the field 
of social technologies are rarely touched upon. The school 
teachers and the experts claim that there is not enough 
methodological information for the implementation of pro-
ject activities in schools, there is not enough expert sup-
port of mentors. The teachers note that there are not remote 
interaction tools to organize the project activities of the 
team. None of the respondents use specialized on-line ser-
vices for project activities. Thus, a large amount of organi-
zational work could be removed from teachers- mentors by 
teaching them the team remote interaction methods. As the 
second support for teachers, we see in the involvement of 
volunteer tutors, from students with experience in design. 
The schoolchildren and students- tutors interaction is based 
on the horizontal principle of “equal-to-equal” learning. It 
has great potential in terms of improving the efficiency of 
the project process.

Conclusion. It is possible to solve the problem of sup-
porting mentoring of project activities at school by develop-
ing an educational space and digital infrastructure for teach-
ers; attracting student volunteers as tutors — teachers’ assis-
tants in organizing the work of team projects; replicating the-
matic communities that unite interested persons (teachers, 
experts, social activists, etc.).

Ключевые слова: наставник, наставничество, про-
ектная деятельность школьников, компетенции настав-
ника проектной деятельности в школе, проект, иссле-
дование, дистанционное взаимодействие.

Keywords: mentor, mentoring practice, project activity, 
competencies of a school project activity mentor, project, 
research, remote interaction.

Введение
Проектная деятельность способствует развитию 

нестандартного мышления у школьников, применению 
теоретических знаний на практике, привлечению дан-
ных из разных областей, тренировке поисковых и ана-
литических процедур, работе в коллективе, выполне-
нию поставленных задач, развитию личной инициа-
тивы, ответственности и другим навыкам. Сообщество 
Ака де мии наставников [1] обращает внимание, что про-
ектная форма обучения способствует не только освое-
нию и применению предметных знаний («жестких навы-
ков») учащихся, но и развивает соци ально- пси хо ло ги-
чес кие компетенции личности («мягкие навыки») в ходе 
командной организации деятельности и решении соци-
ально  значимых вопросов проекта.

Формирование проектной культуры необходимо 
начинать в школьном возрасте, так как это период 
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активного обучения, формирования мировоззрения, 
закладывания культурных и поведенческих паттер-
нов. Государство актуализирует задачу проектного обу-
чения в школах через закрепление данного вида дея-
тельности во ФГОС, при этом учителя рассматриваются 
как потенциальные наставники учащихся. Однако для 
полноценного включения педагогов еще не вполне соз-
даны условия. Во-первых, школьная парадигма обу-
чения выстроена в вертикальной системе координат, 
в то время как проектная культура требует перенос 
взаимодействия участников в горизонтальную сис-
тему, что достаточно затруднительно в современных 
реалиях.

Во-вторых, несмотря на высокий уровень цифро-
визации и автоматизации во всех областях, школьный 
преподаватель все еще перегружен большим объе-
мом «бумажной» работы (рабочие программы, доку-
ментация классного руководителя, проверка домаш-
них задний) и не может полноценно выделить время 
для работы с проектными командами, где нужна высо-
кая личная эмоциональная вовлеченность.

В-третьих, система обучения недостаточно подго-
товлена: в рабочих программах предусмотрена раз-
работка проектов, но не выделено достаточно вре-
мени, не выработан механизм межпредметного взаи-
модействия, чаще работа идет в рамках отдельной 
дисциплины. Существует также проблема оценива-
ния. В идеальном формате, проектная работа рассма-
тривается как командная деятельность, а оценива-
ние происходит индивидуальное. Кроме того, в сис-
теме школы это чаще всего количественная оценка, что 
существенно снижает мотивацию совершать ошибки. 
Проектное обучение направлено на экспериментирова-
ние, на поиск, и не может быть сразу успешным. Кроме 
того, учащиеся сталкиваются с количественным пере-
грузом: по каждому предмету надо написать персональ-
ный, а не командный проект. Результатом становится 
не качественный образовательный продукт, а по выра-
жению самих педагогов — работа для «галочки». Такой 
подход, конечно, не повышает интерес к участию в про-
ектной деятельности, а скорее, его снижает.

И, в-четвертых, инфраструктура школ сильно диф-
ференцирована: редко, где созданы хорошие условия 
для осуществления сложной исследовательской и кон-
структорской деятельности, многие школы не могут 
обновить оснащение компьютерных классов. В пере-
довых школах для творческой работы над проектом 
выделены отдельные креативные пространства, осна-
щенные разнообразным оборудованием для орга-
низации командной работы и творческого поиска. 
Особенностью таких пространств является его доступ-

ность, свободное использование ресурсов и мобиль-
ность пространства для перестраивания под потреб-
ности участников.

Кроме прочего, из нашего исследования становится 
ясно, что преподаватели испытывают потребность 
в дополнительном обучении по основам проектной дея-
тельности и недостаточно четко представляют функции 
наставника. А для того, чтобы правильно организовать 
проектную работу в школе, преподаватель- наставник 
должен не просто хорошо владеть предметными знани-
ями, но также быть компетентным в методологии про-
ектной деятельности, организации командной работы, 
управлении коллективом, коучинге. Помимо этого, для 
повышения эффективности командного взаимодей-
ствия важно подключать инструменты дистанцион-
ного взаимодействия: цифровые дашборды и трекеры 
движения команды по задачам проекта по методоло-
гии канбан- доски, которыми учителя, по собственному 
признанию, также еще не овладели. Для комплексного 
решения этих задач необходимо время, ресурсы, обу-
чение педагогов, мотивация, организационная и адми-
нистративная помощь и экспертная поддержка тема-
тических сообществ.

Существуют различные подходы к определению 
проектной деятельности. В. С. Никольский и А. В. Неслу-
хов ская определяют проектную деятельность учащихся 
как «деятельность, направленную на решение конкрет-
ной проблемы и организованную по принципам про-
екта, включающую часть или все этапы жизненного 
цикла проекта. Проект ограничен во времени и ресур-
сах и решает проблемы известного круга стейкхолде-
ров» [14]. Здесь проект в фокусе внимания, но, кроме 
этого, важно учитывать и другие параметры в проект-
ной деятельности учащихся, рассматривать эту работу, 
еще и как эвристическую практико- ориентированную 
командную деятельность, направленную на выявление 
и решение конкретной актуальной проблемы и поиск 
оптимальных и творческих путей ее решения.

Как отмечено, в  основе проектной деятельно-
сти лежит проект — это «новый эффективный способ 
решения конкретной проблемы и создание социально- 
востребованного результата, в определенной степени 
неповторимого и уникального, включающего в себя 
координированное выполнение взаимосвязанных 
действий с ограничением протяженности во времени 
и ресурсами, в результате реализации которого будет 
получение нового знания, продукта или способа вос-
приятия» [3].

Важными результатами проектной деятельности 
школьника (по методологии Академии наставников [1]) 
являются «продуктовые» и «образовательные» резуль-
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таты. Образовательные результаты являются проме-
жуточными и присваиваются учащимися на каждом 
этапе проектной деятельности, в то время как продук-
товые результаты выделяются как итог реализации 
проекта (новые знания, устройства, прототипы, худо-
жественные объекты, социальные технологии, инно-
вации и др.) [3]. В качестве основных образовательных 
результатов выделяют: прикладные навыки и компе-
тенции, профессиональную ориентацию (вхождение 
в контекст профессии), способы организации работы 
в проекте, ценности, коммуникативные навыки и пр. 
Н. Ф. Яков лева обращает внимание на большой соци-
альный и  образовательный эффект, который дает 
использование проектной деятельности в современ-
ном образовании [22, с. 14]. Разнообразные существу-
ющие подходы к рассмотрению проектной деятельно-
сти представлены в таблице 1.

Понятие «наставничество» в отечественной науке 
восходит к практике А. С. Макаренко и сегодня раз-
вивается в работах таких ученых, как: О. В. Гла зу нова 
[7], Д. С. Дол гов [9], В. С. Николь ский, А. В. Неслу хов-
ская [14], И. Р. Сташ ке вич, С. А. Афа на сь ева [18], Е. А. Чел-
но кова [20], А. Т. Щаст ный, Н. Ю. Коне ва лова, И. В. Горо-
дец кая, А. А. Паш ков, З. С. Кун це вич, В. В. Голуб цов [21], 
Н. Ф. Яков лева [22] и другие. Активная общественная 
деятельность по развитию массового наставничества 
и разработки методических оснований для него сегодня 
реализуется сообществом «Ака де мия наставников» при 
поддержке Откры того университета Скол ково, Круж-
ко вым движением НТИ, и экспертов АНО «Агент ство 
стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов», в результате совместной деятельности поя-
вился открытый онлайн- проект по обучению наставни-
ков «Ака де мия наставников» [1]. В основу методологии 
современного проектного движения «Ака де мии настав-

ников» легли подходы Г. П. Щед ро виц кого — советского 
и российского философа, общественного деятеля, соз-
дателя системо- мыследеятельностной методологии. 
Общественное движение продвижения проектной куль-
туры сегодня реализуется при активной поддержке его 
сына — П. Г. Щед ро виц кого [15].

Методология
В основу исследования положен компетентностный 

подход и методология горизонтального обучения как 
базовая позиция наставника в организации деятельно-
сти проектных команд.

Существует разрыв между спросом на компетенции 
наставников для школьной молодежи, которые фор-
мирует современное проектное движение в условиях 
цифровых возможностей среды, объединения терри-
торий и уровнем владения данными компетенциями 
педагогических кадров, которые может предложить 
сегодня школа.

В качестве объекта исследования предлагается рас-
смотреть организацию проектной деятельности школь-
ников. Предмет исследования — практика наставниче-
ства в проектной деятельности учащихся школы в усло-
виях цифровизации и возможностей дистанционного 
взаимодействия.

Целью исследования является выявление проблем 
практики наставничества, как формы поддержки про-
ектной деятельности учащихся в школе в условиях раз-
вития цифровой среды. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: рассмотреть подходы 
к проектной деятельности и специфику ее реализа-
ции в школе; описать понятие наставничества и роль 
наставника в проектной деятельности учащихся; выя-
вить возможности и ограничения участия в проект-
ной деятельности школьников; описать практику уча-

Таблица 1
Теоретические подходы к понятию «проектная деятельность»

Название подхода Трактовка подхода
Технологический подход [1] Последовательная деятельность, направленная на постановку проблемы и разработку 

пошагового решения данной проблемы
Ресурсный подход [13] Данный подход рассматривает проектную деятельность как развитие внутренних ресурсов 

личности. Как деятельность, направленная на самореализацию личности, развитие ее потенциала
Аксиологический подход [8] Интеллектуальная деятельность, связанная с ценностным переосмыслением целенаправленных 

будущих действий
Эвристический подход [19] Творческая деятельность, направленная на создание нового, ранее неизвестного с применением 

фундаментальных принципов и отношений
Акмеологический подход [6] Интеллектуальная деятельность, направленная на творческое саморазвитие субъекта 

деятельности
Кибернетический подход [4] Управляющая деятельность, направленная на выполнение определенных функций
Синергетический подход Самоорганизационная деятельность, существующая под влиянием внешних факторов
Компетентностный подход [10; 7] Деятельность, направленная на формирование проектной компетенции
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стия в проектной деятельности школьников и школь-
ных педагогов в условиях цифровизации среды и воз-
можностей дистанционного взаимодействия команд.

Исследование проводилось в два этапа: апреле — 
мае 2021 года и в апреле 2022 года на основе при-
менения методов анализа документов, анкетного 
опроса, экспертного опроса, сравнительного анализа. 
Эмпирическую базу исследования составили резуль-
таты анкетного опроса «Воз мож ности и ограничения 
участия в проектной деятельности школьников»: всего 
опрошено 180 человек. Из них:100 учащихся 8–11-х клас-
сов школ Кеме ров ской области (городов: Мыски, Ново-
куз нецк, Про копь евск, Кеме рово), 50 человек — препо-
давателей, которые считают себя наставником в про-
ектной деятельности школьников Кеме ров ской обла-
сти. В экспертном опросе «Мне ние экспертов о практике 
внедрения наставничества в школе» приняли участие 
30 экспертов — членов экспертной комиссии конкур-
сов проектов школьников разного уровня. Вовлечение 
респондентов проводилось методом «снежный ком» 
через сообщества, объединенные в проектную деятель-
ность Куз басса.

Результаты
В настоящее время наставничество является одним 

из самых эффективных способов обучения от более 
опытных к менее опытным во многих сферах жизнеде-
ятельности. Наставничество — это «отношения, в кото-
рых опытный или более сведущий человек помогает 
менее опытному усвоить определенные компетенции, 
умения, знаний и навыки» [21]. О. В. Глазунова дает сле-
дующее определение наставнику — это «профессионал, 
осуществляющий сопровождение проектных детско- 
взрослых и молодежных команд (школьники, студенты, 
необходимые взрослые) и отвечающий за введение 
в проектную деятельность (транслирует норму проект-
ной деятельности)» [7, с. 107].

В. П. Сергеева отмечает, что наставник проектной 
команды — специалист, который содействует команде 
определиться с ролями внутри команды и содержанием 

проектной работы, но при этом в проекте не занимает 
никакие роли [17].

Для исследования возможностей и ограничений уча-
стия в проектной деятельности школьников в апреле-
мае 2021 года нами было проведено исследование 
методом анкетного опроса. В качестве респондентов 
выбраны три группы респондентов: обучающиеся 8–11-х 
классов средних школ Кеме ров ской области (100 чел.); 
школьные преподаватели старшего звена и те, кто зани-
мается проектной деятельностью со школьниками (50 
чел.); эксперты, работающие в молодежной сфере, оце-
нивающие проектные работы (30 чел.). По полу и возра-
сту выборка представлена в таблице 2.

Состав экспертов представлен разными тер-
риториями: 18 человек из опрошенных проживают 
в городе Кеме рово, 4 эксперта, принявшие участие 
в опросе из Иркут ска, 3 из Крас но ярска, 2 из Мос квы 
и по одному человеку из Бар на ула, Кир ги зии и Ново-
си бир ска. Приглашенные эксперты на постоянной 
основе участвуют в оценке проектов таких конкурсов 
как «Меж ре гио наль ный молодежный форум РЕПОСТ» 
(г. Кеме рово), «Все рос сий ский фестиваль и олимпи-
ада по связям с общественностью: ЯРПИАР» (г. Крас-
но ярск), «Регио наль ный конкурс коммуникационных 
проектов «Хрус таль ный апельсин» (г. Крас но ярск) и др.

Респондентам был предложен общий блок вопро-
сов для возможности сравнения ответов и специали-
зированный. Всем группам респондентов был предло-
жен вопрос «Насколько, на Ваш взгляд, важна проект-
ная деятельность для школьников?». 31 % опрошенных 
школьников, 46 % опрошенных педагогов и 60 % опро-
шенных экспертов считают, что проектная деятель-
ность очень важна для школьников. Вариант ответа 
«Скорее важна, чем не важна» выбрали 50 % учащихся, 
42 % учителей и 40 % опрошенных экспертов. Вариант 
ответа «скорее не  важна» выбрали 14 % школьни-
ков, 10 % учителей. Проектную деятельность считают 
не важной для школьников 2 % опрошенных учащихся 
и 2 % педагогов. Затруднения при ответе на данный 
вопрос возникли у 3 % школьников.

Таблица 2
Характеристика выборки (n = 180 чел.)

Группа 
респондентов

Муж. 
(чел.)

Жен.
(чел.) Возраст / класс Итого

(чел.)
Школьники

23 77
8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс

100
22 30 21 27

Педагоги
6 44

До 25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 Старше 60
50

3 9 4 6 7 10 6 4 1
Эксперты 4 26 8 2 2 2 7 3 3 2 1 30
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На вопрос «Что, по Вашему мнению, может дать 
школьнику участие в проектной деятельности?» респон-
денты отвечали следующим образом. Для учащихся 
приоритетами вариантов ответов оказались: умение 
презентовать идею, продукт. Так ответили 56 % школь-
ников, готовность самостоятельно искать и отбирать 
важную информацию (46 %), готовность самостоя-
тельно принимать решения, такой ответ выбрали 40 % 
школьников. Один респондент (1 %) выдвинул свой 
вариант ответа, указав, что в школах не обучают вер-
ному и грамотному написанию проектов, подкрепляя 
свое высказывание тем, что он является участников 
Всероссийского проекта. Педагоги считают, что школь-
ные проекты в первую очередь готовят школьников 
к самостоятельному поиску и отбору важной инфор-
мации, так считают 74 % учителей, 48 % наставников 
выбрали ответ «умение презентовать свою идею, про-
дукт», 26 % педагогов считают, что умение работать 
в команде — важный навык, который формирует заня-
тие проектной деятельностью. Ответы экспертов схожи 
с ответами школьников и школьных педагогов, 50 % 
говорят об умении работать в команде, 46,6 % об уме-
нии презентовать свою идею, продукт, 10,1 % выбирают 
ответ «Готовность самостоятельно искать и отбирать 
важную информацию», 30 % говорят о готовности само-
стоятельно принимать решения. Количество ответов 
превышает 100 %, т. к. можно было выбрать до 3 вари-
антов ответа.

Рассматривая подходящие площадки для обучения 
проектной деятельности, получили следующую кар-
тину. Школьники и школьные педагоги выделяют оди-
наковые наиболее популярные, на их взгляд, формы, 
обучающие проектной деятельности, знакомые им: 
дополнительные занятия в школе выбрали 48 % и 68 % 
соответственно; выездные школы актива выделяют 
52 % школьников и 42 % учителей; РДШ выбрали 47 % 
учащихся и 32 % педагогов. Эксперты утверждают, что 
наиболее востребованными формами, обучающими 
проектной деятельности, являются выездные школы 
актива (66,7 %), школы проектирования при вузе (43,3 %), 
молодежные и детские организации (40 %), организации 
дополнительного образования 40 %. Количество отве-
тов превышает 100 %, т. к. можно было выбрать до 3х 
вариантов ответа.

Далее мы предложили раскрыть, что школьники 
и школьные педагоги понимают под понятием «про-
ект». В данном вопросе можно было выбрать несколько 
вариантов ответа, один вариант ответа был заведомо 
неправильным, в нем указывалось, что проект может 
быть неограниченным по времени. Количество ответов 
превышает 100 %, т. к. можно было выбрать до 3х вари-
антов ответа. Ошибочный вариант ответа выбрали 49 % 
школьников и 36 % педагогов, что говорит о недостаточ-
ной информированности в данной сфере или невнима-
тельности. Один учитель отметил, что большинство про-
ектов школе создаются «для галочки».
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Рис. 1. Мотивация учащихся к проектной деятельности 
(опрос, 100 школьников, 50 педагогов, 30 экспертов)
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Всем группам респондентов был задан вопрос 
о мотивации школьников к проектной деятельности 
(см. рис. 1). Все группы опрошенных выделили получе-
ние новых знаний и опыта в проектной деятельности, 
такой ответ выбрали 66 % школьников, 62 % — школьные 
педагоги и 53,3 % эксперта. Школьники также утверж-
дают, что их мотивирует формирование портфолио для 
поступления в ВУЗ (53 %), возможность выиграть в кон-
курсах (52 %). Школьные учителя выделяют возмож-
ность выиграть в конкурсах (54 %), повышение статуса 
в классе, школе (30 %), а также обязал педагог (30 %). 
Эксперты же выделяют такие мотивации, как формиро-
вание социальных связей для проектирования будущей 
карьеры (40 %), желание сделать доброе дело (36,6 %) 
и формирование портфолио (36,6 %). Количество отве-
тов превышает 100 %, т. к. можно было выбрать до 3-х 
вариантов ответа.

Затем учащимся и педагогам был задан вопрос: 
«Нужны ли Вам методические рекомендации, оформ-
ленные доступным языком, для упрощения работы над 
проектами?». 77,3 % опрошенных считают, что методи-
ческие рекомендации нужны и 22,7 % всех опрошенных 
посчитали, что в этом нет необходимости.

Далее у  педагогов и  экспертов спросили: «Что 
должны включать в  себя методические рекомен-
дации?». На данный вопрос были получены следу-
ющие ответы: этапы проектной деятельности и их 
описание (30,2 %), теоретический материал по про-
ектной деятельности (19,8 %), правила оформле-
ния проекта  (14,2 %), примеры проектов, описание 
опыта других наставников (11,3 %), выбор актуальной 
темы (5,7 %), способы вовлечения учащихся в проект-
ную деятельность (4,7 %), социальные и психологиче-
ские аспекты (2,9 %), мотивация школьников и педаго-
гов (1,9 %), грамотное формулирование гипотезы (1,9 %), 
грамотная выборка из уже готовых материалов (0,9 %), 
тайм-менеджмент в проектной деятельности (0,9 %), 
мониторинг СМИ (0,9 %), методы исследования (0,9 %). 
2,9 % всех опрошенных считают, что методические реко-
мендации должны быть оформлены в интерактивной 
форме для удобства восприятия школьниками и моло-
дыми педагогами. 0,9 % всех опрошенных говорят о том, 
что сначала необходимо создать курсы для школьных 
педагогов и только после этого создавать методичку. 
1,9 % всех опрошенных считают, что методические реко-
мендации не нужна совсем.

Готовность включиться в поддерживающее онлайн- 
сообщество, которое объединяет педагогов других 
школ, занятых в проектной деятельности, экспертов, 
представителей общественных организаций выра-
зили немногим более половины педагогов (54 %) и 43 % 

школьников. Основная аргументация учителей против 
данного решения — высокая занятость и информацион-
ная перегрузка; у школьников — слишком большое коли-
чество сообществ по интересам.

Для исследования было важно определить, кто 
чаще выступает в роли наставника у школьников. 
Все три группы опрошенных группы назвали школь-
ного учителя (школьники — 55 %, учителя — 100 %, экс-
перты — 43,3 %) и педагога дополнительного обра-
зования (школьники — 25 %, учителя — 36 %, экс-
перты — 46,6 %). Школьники и эксперты также выбрали 
руководителя общественной организации, в которой 
состоит школьник (24 % и  53,3 % соответственно), 
а  школьные педагоги отметили родителей (32 %). 
Количество ответов превышает 100 %, т. к. можно было 
выбрать до 3 вариантов ответа.

Определяя необходимые качества, которыми, дол-
жен обладать наставник, респонденты называют сле-
дующие: высокий уровень знаний о проектной деятель-
ности (школьники — 62 %, педагоги — 58 %, эксперты — 
63,3 %), ответственность (школьники — 65 %, учителя — 
52 %), умение руководить командой, с предоставлением 
свободы действий (учителя — 48 %, эксперты — 70 %), 
оригинальность мышления (50 % учителей), готовность 
поддержать в трудную минуту, вдохновлять команду 
(63,3 % экспертов). Также школьники (10 %) отметили 
умение быстро искать нужную информацию, а экс-
перты (13,3 %) указали, что важным качеством является 
вера в творческие способности учащихся. Количество 
ответов превышает 100 %, т. к. можно было выбрать 
до 3 вариантов ответа.

Далее всем респондентам был задан вопрос: «Какие 
функции наставника, по Вашему мнению, являются 
наиболее важными для работы проектной команды 
школьников?» (см. рис. 2). Во всех трех группах преоб-
ладал ответ «обучение в написании и реализации про-
ектов» (школьники — 60 %, педагоги — 70 %, эксперты — 
66,6 %). Школьники (51 %) и учителя (48 %) выбрали вари-
ант «помощь в оформлении работы для участия в кон-
курсах». Учителя (56 % и эксперты (46,6 %) выделили 
мотивацию участия. Школьники (45 %) указали помощь 
в поиске дополнительных ресурсов. Эксперты 56,6 % 
упомянули о вовлечении в проектную деятельность. 
Количество ответов превышает 100 %, т. к. можно было 
выбрать до 3 вариантов ответа.

Непосредственный опыт участия в проектной дея-
тельности респондентов показал, что 95 школьни-
ков (95 %) и 45 школьных педагогов (90 %) имеют опыт 
в проектной деятельности и готовы поделиться сво-
ими результатами. Из них 67 % учащихся имеют опыт 
и в написании, и в реализации проекта, 23 % учащихся 
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только писали проекты, 5 % школьников не писали 
проекты, но занимались реализацией. 28 % школьных 
педагогов имеют опыт наставничества и в написании, 
и в реализации проектной деятельности, 40 % педаго-
гов занимались наставничеством только в написании 
проектов, 8 % учителей являлись наставниками в реа-
лизации проектов, у 14 % педагогов есть опыт в эксперт-
ной оценке проектных работ.

Далее респондентам были заданы вопросы: 
«В  каких проектах Вы принимали участие?» — для 
школьников, «В каких проектах Вы выступали в роли 
наставника?» — для школьных педагогов. 46,3 % школь-
ника ответили, что принимали участие и в индивиду-
альных, и в командных проектах, 27,4 % учащихся рабо-
тали только в команде, 26,3 % занимались проектами 
только индивидуально. 46,8 % школьных педагогов 
выступали наставниками в командах работах и инди-
видуальных, такое же количество педагогов (46,8 %) 
выступали наставниками исключительно в индивиду-
альных проектах, наставником в командных проектах 
были 6 % педагогов. Учителя отмечают, что в школе 
больше развита форма индивидуальных проектов, реже 
командная.

Следующий вопрос был направлен на выявление 
области интересов школьников, где им было бы инте-
ресно осуществлять проекты, а школьным педагогам 
выступать в роли наставника (см. Рис. 3). Количество 
ответов превышает 100 %, т. к. можно было выбрать 
до 3-х вариантов ответа. В данном вопросе учителя 
и ученики выбрали схожие, на первый взгляд, ответы. 
Топ-3 тематики: социальные (63 % учащихся и 48 % учи-
телей), творческие (52 % школьников и 70 % педагогов) 

и научно- исследовательские (46 % школьников и 54 % 
педагогов) — совпадают по популярности как у школь-
ников, так и у педагогов. Ключевое отличие в том, что 
школьники проявляют интерес к проектам в области 
IT, техническим, спортивным и предпринимательским, 
которые педагоги не выбрали.

Далее мы просили назвать, в каких типах проек-
тов чаще реализуются школьники, а школьные педа-
гоги — выступают наставниками (см. Рис. 4). Иссле-
до ва тель ские научно- практические работы выбрали 
55,8 % обучающихся и 51,1 % педагогов, над социаль-
ными проектами работали 43,2 % учащихся и 34 % педа-
гогов, творческими проектами занимались 51,6 % уча-
щихся и 57,4 % педагогов, с ролевыми и игровыми про-
ектами работали 8,4 % школьников и 14,9 % педагогов, 
IT-проекты разрабатывали 10,5 % школьников 4,3 % учи-
телей, технические проектами занимались 6,3 % школь-
ников, над спортивными проектами работали 12,6 % уча-
щихся и 6,4 % педагогов, предпринимательскими про-
ектами занимались 4,2 % школьников и 2,1 % школьных 
педагогов. Также 3,3 % школьников выбрали вариант 
«другое» и указали литературно- музыкальные (1,1 %), 
промышленные (1,1 %) и коммерческие (1,1 %) проекты. 
Количество ответов превышает 100 %, т. к. можно было 
выбрать до 3 вариантов ответа.

Как видно, преобладают научно- иссле до ва тель-
ские, творческие и социальные направления, тогда как 
IT-про екты, технические, спортивные и предпринима-
тельские практически отсутствуют.

Из открытого вопроса по проблемам, возникающим 
в ходе организации проектной деятельности, учителя 
отмечают: отсутствие или нехватку специально отве-
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Рис. 2. Востребованные функции наставника 
(опрос, 100 школьников, 50 педагогов, 30 экспертов)
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денных креативных пространств, оборудованных лабо-
раторий, устаревшее программное обеспечение; дефи-
цит финансовых ресурсов для реализации проектов 
и поощрения школьников; отсутствие времени; обры-
вочность знаний; нехватку мотивации как самих школь-
ников, так и преподавательского персонала; избыток 
проектных заданий и др.

По адаптации и готовности к работе над проектами 
в ограничительный период пандемии преподаватели 
считают, что хуже всего к дистанционной работе ока-
зались подготовлены школьники, так как им не хва-
тает самоконтроля, а также технического обеспече-

ния. При этом сами школьники свою готовность оце-
нивают выше, а подготовленность преподавателей — 
ниже, называя в числе причин трудность адаптации 
учителей к переходу на цифровые коммуникационные 
платформы.

По  результатам открытого мнения о  том, как 
повлиял период пандемии на организацию работы 
школьных команд, можно сделать такие заключения: 
учителя, в целом, говорят о новом полезном опыте 
освоения новых цифровых инструментов, отмечают 
лишь стрессовый формат перехода к ним; стихийность 
процесса и отсутствие централизованного обучения; 
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Рис. 3. Тематические виды проектов, интересующие учащихся и педагогов 
(опрос, 100 школьников, 50 педагогов)
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Рис. 4. Направления проектной деятельности: опыт респондентов 
(опрос, 100 школьников, 50 педагогов)
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командная проектная работа поначалу была полно-
стью парализована, сохранялась лишь индивидуаль-
ная (преимущественно по телефону); дистанционный 
формат работы сейчас рассматривается как необходи-
мость и требование современности не только для эко-
номии времени и оптимизации деятельности, но и рас-
ширения коммуникаций, включения в команду участ-
ников из соседних городов и даже регионов; назы-
вают также возможность обращения за консульта-
цией к иногородним экспертам по интернету; препо-
даватели также отмечают, что им и сейчас не хватает 
знаний и навыков по организации командной работы 
в дистанционных условиях с применением цифровых 
технологий, они признают, что мало знают удобных 
сервисов для проектной работы команды и приме-
няют лишь некоторые.

Мы попросили школьников и преподавателей про-
ранжировать по степени значимости цифровые пло-
щадки взаимодействия, которые были освоены в период 
пандемии и закрепились в постпандемийное время 
для дистанционной работы. Распределение отлича-
ется по группам. Рейтинг школьников: 1-е место — чаты 
Теле грам; 2-е место — ВКонтакте; 3-е место — WhatsApp; 
4-е место — Zoom; 5-е место — Discord. Рейтинг пре- 
 по да ва те лей: 1-е место — чаты WhatsApp; 2-е место — 
ВКонтакте; 3-е  место — Zoom; 4-е место — Skype; 
5-е место — Теле грам. Ключевое отличие — несов па-
дение статуса самой популярной современной комму-
никационной площадки у школьников и ее места у пре-
подавателей.

Для организации проектной деятельности препода-
ватели освоили и применяют такие цифровые инстру-
менты, как: Google- формы (39 %); Google- таблицы (34 %), 
Google- документы (28 %); иногда используют: Google 
Jamboard (15 %), MIRO (9 %); вообще не знают и не исполь-
зуют: Trello; Google- класс; Яндекс- формы; Google- пре зен-
тация.

Подведем итоги и отметим, что существует доста-
точно большой объем разнообразных цифровых сер-
висов, которые могут сделать командую работу визу-
ально наглядной и дистанционно доступной, как, напри-
мер, Trello, помогающий визуализировать канбан- доску, 
где фиксируются задачи в проектной работе по разным 
статусам: «сделать», «в работе», «готово», есть возмож-
ность закрепить эти задачи за конкретными участни-
ками команды и перемещать из одного статуса в другой 
по мере их изменения. Для школьников также важно 
визуализировать успехи каждого участника и команды 
в целом и применение инструмента Google- таблицы 
и подобных способно демонстрировать всем успехи 
команды и мотивировать отстающих приложить уси-

лия. Преподаватели осознают потребность в освое-
нии цифровых инструментов для оптимизации своей 
работы как наставника и повышения самоорганизации 
школьников благодаря цифровым дашбордам.

Заключение
Предназначением института наставничества явля-

ется становление целостной высокоэффективной сис-
темы сопровождения учащихся в освоении культуры 
проектирования. Важно, чтобы наставник владел про-
фессиональными компетенциями, педагогическими 
и владел знаниями и навыками в области проектной 
деятельности и командной работы.

Знакомство с проектной культурой целесообразно 
начинать в школьном возрасте. Наиболее часто в каче-
стве наставников выступают школьные учителя, педа-
гоги дополнительного образования, руководители обще-
ственных организаций и родители. Наставник должен 
обладать высоким уровнем знаний в области проект-
ной деятельности, ответственностью, умением работать 
с командой в горизонтальной системе отношений, с пре-
доставлением свободы действий, эмпатией и готовно-
стью поддержать в трудную минуту. Наиболее важные 
функции наставника: обучение в написании и реализа-
ции проектов, помощь в оформлении работы для уча-
стия в конкурсах, мотивация участия, помощь в поиске 
дополнительных ресурсов, вовлечение в проектную дея-
тельность, снятие административных барьеров.

Наиболее востребованными сегодня коммуникаци-
онными инструментами для работы проектной команды 
в дистанционном режиме являются чаты в мес сен- 
д жерах и программа для проведения веб-кон фе рен-
ций — Zoom, реже Google- документы и  Google- таб-
лицы. Слабо используют или вообще не знают такие 
инструменты, как интерактивные доски для команд-
ной работы, типа Google Jamboard, MIRO и др. Не знают 
такой сервис визуализации проектной работы, как 
Trello, нет навыка работы с канбан- доской. Кроме того, 
даже работа с помощью чата еще не структурирована 
и ведется хаотично и реактивно. Таким образом, боль-
шой объем организационной работы сегодня можно 
было бы снять с преподавателей- наставников, обучив 
их методам и инструментам дистанционного взаимо-
действия с командами.

Перспективным направлением поддержки препода-
вателей мы видим привлечение волонтеров- тьюторов 
со стороны студентов, имеющих опыт в проектирова-
нии. Участие студентов в развитии института настав-
ничества — это отдельное направление исследований 
и требует дополнительных методических разработок. 
Взаимодействие школьников со студентами- тьюторами 
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строится на основе горизонтального принципа «рав-
ный —  равному» и имеет большой потенциал с точки 
зрения повышения эффективности проектного обра-
зования как для школы, так и для вузов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE PECULIARITIES OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES USE 
IN ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION TEACHER’S TRAINING

Введение. В статье рассматриваются цифровые 
образовательные ресурсы (ЦОР) с целью улучше ния 
работы по подготовке педагогов, ответственных за проф-
ориентацию обучающихся, в  организации допол-
нительного профессионального образования.

Современное общество предъявляет новые требо-
вания к специалистам в самых разных сферах деятель-
ности, и, как следствие, системе профориентационной 
работы в общеобразовательных организациях также 
отводится новая роль — помощь в изучении рынка 
современных профессий и требований, необходимых 
для их получения; психолого- педагогическое сопро-

вождение процесса профессиональной идентичности; 
формирование конкурентоспособности и стрессоустой-
чивости; определение склонностей и профессиональ-
ных интересов с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося.

Одним из  решений соответствия новым требо-
ваниям при подготовке педагогов в  организациях 
дополнительного профессионального образования 
(учет особенностей восприятия современных обуча-
ющихся и педагогов, снижение личностной детерми-
нанты ответственности педагогов и др.) может высту-
пать формирование у них необходимых профориента-
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ционных компетенций. И в этом смысле продуктивным 
является сочетание различных подходов — личностно, 
социально, бизнес- и государственно ориентированных.

Методология. Исследование проводилось с 2018 
по 2022 г. путем сбора информации, анкетирования, ана-
лиза полученных результатов. Респондентами анкети-
рования стали 1187 слушателей курсов повышения ква-
лификации, обучавшихся по дополнительным профес-
сиональным программам профориентационной направ-
ленности. Для анализа особенностей подготовки педа-
гогов в учреждениях ДПО, ответственных за профори-
ентацию, были использованы анкеты слушателей, мне-
ния пользователей портала, собранные посредством 
обратной связи. При оформлении результатов исследо-
вания в наглядную форму были использованы методы 
агрегирования и консолидации данных.

Результаты. В статье предлагаются результаты ана-
лиза особенностей подготовки педагогов в организа-
ции дополнительного профессионального образова-
ния, ответственных за профориентацию обучающихся, 
а также приводится специфика применения цифровых 
образовательных ресурсов и их влияние на сформи-
рованность профессиональных компетенций в рам-
ках подготовки педагогов в системе ДПО, сформули-
рованы предложения по применению ЦОР.

Заключение. Анализ использования цифровых обра-
зовательных ресурсов в подготовке педагогов, ответ-
ственных за профориентацию обучающихся, в организа-
ции дополнительного профессионального образования 
позволил выявить особенности применения цифровых 
образовательных ресурсов и их влияние на результатив-
ность подготовки педагогов. В дальнейшем это позво-
лит повысить качество образовательного процесса.

Introduction. The article deals with digital educational 
resources (DER) in order to improve the work on the train-
ing of teachers responsible for vocational guidance of stu-
dents in the organization of additional vocational education. 
Modern society imposes new requirements on specialists 
in various fields of activity, and, as a result, the system of 
career guidance in general education organizations is also 
assigned a new role — assistance in studying the market 
of modern professions and the requirements necessary to 
obtain them, psychological and pedagogical support of the 
process of professional identity, the formation of competi-
tiveness and stress resistance, the definition of inclinations 
and professional interests, taking into account the individual 
student characteristics.

One of the solutions to meet the new requirements in 
the training of teachers in organizations of additional pro-
fessional education (taking into account the peculiarities of 

perception of modern students and teachers, reducing the 
personal determinant of teachers’ responsibility, etc.) can be 
the formation of the necessary career guidance competen-
cies. The combination of different approaches — personally, 
socially, economically and state- oriented ones is effective.

Methodology. The study (2018–2022) was conducted by 
collecting information, questioning, analyzing the results. The 
respondents of the survey were 1187 trainees of advanced 
training courses who studied additional professional pro-
grams of vocational orientation. To analyze the results, ques-
tionnaires of listeners, an analysis of the opinions of portal 
users on feedback and a statistical analysis of the portal’s 
activities were used. When bringing the results of the study 
into a visual form, methods of data aggregation and consol-
idation were used.

Results. The article offers the results’ analysis of the 
teachers training features in the organization of additional 
professional education, responsible for the vocational guid-
ance of students, the specifics of the use of digital educa-
tional resources and their impact on the formation of profes-
sional competencies in the teachers training framework and 
also formulated proposals for the DER use.

Conclusion. The analysis of the digital educational 
resources use in the teachers training responsible for voca-
tional guidance of students in the organization of additional 
professional education has revealed the features of the dig-
ital educational resources use and the impact on the effec-
tiveness of teachers training. In the future, this will ensure an 
improvement in the quality of the educational process by opti-
mizing the use of digital educational resources.

Ключевые слова: дополнительное профессиональ-
ное образование, подготовка педагогов к профориен-
тации обучающихся, цифровизация образования, циф-
ровые образовательные ресурсы.

Keywords: education digitalization, digital educational 
resources, career guidance, teachers’ preparation for stu-
dents’ vocational guidance, teachers’ training in professional 
education.

Введение
В последние годы образование во всем мире отхо-

дит от традиционной ориентации на формирование 
предметных знаний и умений, стараясь создать усло-
вия для развития современных компетенций, навы-
ков XXI века: критическое мышление и коллаборация, 
а также большой набор «жизненных» умений [6].

Сегодня требования к образованию, касающиеся 
повышения его качества и доступности, значительно 
возросли. Решению этих задач способствует использо-
вание цифровых ресурсов, позволяющих значительно 
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расширить возможности получения и передачи знаний. 
Благодаря доступности цифровой среды образование 
становится более доступным, так как любой желаю-
щий имеет возможность повысить свои профессио-
нальные компетенции в удобное время и вне зависи-
мости от местонахождения.

В настоящее время в России идет становление 
новой системы образования, которая ориентирована 
на вхождение в мировое инфор ма ци онно- обра зо ва тель-
ное пространство. Это нашло отражение в националь-
ном проекте «Обра зо ва ние» (01.01.2019 — 31.12.2024) — 
инициативе, направленной на достижение двух ключе-
вых задач. Первая — обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского образования и вхождение 
Рос сий ской Феде ра ции в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования. Вторая — воспита-
ние гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно- нрав ст вен ных ценностей 
народов Рос сий ской Феде ра ции, исторических и нацио-
нально- куль тур ных традиций. Национальный проект 
предполагает реализацию 4 основных направлений раз-
вития системы образования: обновление его содержа-
ния, создание необходимой современной инфраструк-
туры, подготовка соответствующих профессиональных 
кадров, их переподготовка и повышение квалификации, 
а также создание наиболее эффективных механизмов 
управления этой сферой.

По мнению В. И. Колыхматова, преобразование 
общего образования, ориентация на обучение навы-
кам XXI века возможны только путем внедрения в обра-
зовательный процесс современных цифровых техно-
логий, соответствующих запросам общества, особен-
ностям развития современных школьников и интерес-
ным современному поколению [5].

Авторы дидактической концепции цифрового про-
фессионального образования и обучения П. Н. Биленко, 
В. И. Бли нов, М. В. Дули нов, Е. Ю. Есе нина, А. М. Кон да-
ков, И. С. Сер геев цифровым образовательным ресур-
сом считают информацию образовательного характера, 
которая сохранена на цифровых носителях, а также 
совокупность данных в цифровом формате, примени-
мую для использования в процессе обучения [3].

В 2017 году вышла Стратегия развития информаци-
онного общества в России на 2017–2030 годы, затраги-
вающая все сферы жизни общества, в том числе обра-
зование. Именно в данной стратегии дается определе-
ние понятия «цифровое образование» как учебной и вос-
питательной деятельности, основанной на преимуще-
ственно цифровой форме представления информации 
учебного и управленческого характера, а также на акту-
альных технологиях ее хранения и обработки, позволяю-

щих существенно повысить качество образовательного 
процесса и управление им на всех уровнях [8].

Проблемы профориентации в системе образования 
имеют тенденцию к росту, однако в условиях перехода 
«на цифру» существенно расширяются возможности 
решения данных проблем [7].

В настоящее время на рынке и в свободном доступе 
в Интернете существует достаточно много различных 
ЦОР: демонстрационных, информационно- справочных, 
тренажеров, обучающих, имитационных, моделирую-
щих, контролирующих и др.

Предлагаемые в условиях цифровизации различные 
методики в области выбора будущей профессии позво-
ляют хотя бы ориентировочно выявить личностные 
и профессиональные интересы и склонности. Также 
интернет- ресурсы позволяют в большей степени полу-
чать разнообразную информацию об интересующих 
видах труда как важнейшем виде социальной деятель-
ности современного человека, а также о тех требова-
ниях, умениях и навыках, которые профессия предъ-
являет человеку.

Внедрение информационных технологий в такую 
важнейшую сферу развития личности как выбор буду-
щей профессии помогает существенно повысить 
эффективность профориентационной работы [9].

Первое поколение цифророжденных профориен-
тационных технологий появилось в контексте инстру-
ментальной трансформации. В его основе — адапта-
ция хорошо известных профориентационных форм 
и методов работы, позволяющая использовать ЦОР. 
Разработчиками и пользователями такого рода циф-
ровых решений выступают педагоги, психологи, про-
фконсультанты, вовлеченные в процесс сопровожде-
ния профессионального самоопределения детей, моло-
дежи и взрослых лиц [12].

Примерами цифророжденных профориентационных 
технологий первого поколения являются:

— виртуальные профориентационные экскурсии, 
которые можно понимать как развитие традиционной 
профориентационной экскурсии;

— «онлайн- профпробы» в варианте, использовав-
шемся в период противопандемических мероприятий 
в 2020 г. и предполагавшем применение средств видео-
конференц-связи на этапах подготовки к выполнению 
практического задания, его видеофиксации, эксперт-
ной оценки и выдачи рекомендаций (само практиче-
ское задание выполнялось обучающимся самостоя-
тельно, в большинстве случаев, без опоры на цифро-
вые технологии);

— профориентационные веб-квесты, онлайн- мара-
фоны и т. д. [12].
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Второе поколение цифророжденных профори-
ентационных технологий предполагает глубинную 
трансформацию процесса сопровождения профес-
сионального самоопределения, включая получение 
качественно новых профориентационно значимых 
результатов. Разработка такого рода технологий тре-
бует, с одной стороны, понимания профориентацион-
ного потенциала базовых цифровых технологий, с дру-
гой — достаточного уровня профориентологической 
компетентности, позволяющего существенно транс-
формировать имеющиеся формы и методы профори-
ентационной работы или создавать новые. Для этого 
необходимо формирование смешанных команд раз-
работчиков, объединяющих квалифицированных спе-
циалистов в области профориентации и специалис-
тов IT-сферы (как вариант: студентов, обучающихся 
по  IT-специальностям). Результатом работы таких 
команд становится появление цифровых профориен-
тационных продуктов (аналог EdTech-продуктов), сое-
диняющих в себе: цифровые технологии, направлен-
ные на решение профориентационных задач и цифро-
рожденные профориентационные технологии, нацелен-
ные на максимальное использование потенциала циф-
ровых средств [12].

Возможные примеры цифророжденных профори-
ентационных технологий второго поколения: вирту-
альные профпробы, использующие иммерсивные тех-
нологии и нейроинтерфейсы, и позволяющие сочетать 
субъективную самооценку и объективную оценку для 
решения задач предиктивной аналитики (предсказа-
ние успешности человека в данном виде деятельно-
сти); лонгитюдная профориентационная диагностика, 
основанная на комплексном анализе многолетнего 
цифрового следа человека с использованием техно-
логии Big Data [12].

В обозримой перспективе можно ожидать появле-
ния третьего поколения цифророжденных профори-
ентационных технологий, предполагающих не только 
делегирование цифровым технологиям (прежде всего, 
искусственному интеллекту) многих функций психолого- 
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения, но и появление у цифровых помощ-
ников признаков «третьего субъекта» профориентаци-
онного процесса, наряду с оптантом и профориентато-
ром. При этом интеллектуальный «цифровой субъект», 
сопровождающий процесс самоопределения человека, 
может, в зависимости от ситуации, занимать различ-
ные ролевые позиции: педагога- наставника, «старшего 
друга», тьютора, навигатора- трекера, тренера, мастера, 
партнера и т. д., принимать различный облик и стиль, 
отражая предпочтения пользователя [12].

Возможны и иные качественно новые решения, такие 
как развитие моделей «цифровых кентавров» (сим би оза 
человека и искусственного интеллекта) в процессе само-
определения и (или) его сопровождения, а также про-
качка и использование персональных «циф ро вых двой-
ников», расширяющих профессиональные возможности 
человека (обучение «двой ников» профессиональным 
компетенциям) или решающих вспомогательные задачи 
профессионального самоопределения вместо самого 
человека, в том числе, создание и продвижение его «про-
фессионального образа» в виртуальной среде [12].

В рамках профориентационной работы данный про-
цесс проходит следующие этапы:

1) использование отдельных электронных средств, 
ресурсов и сервисов;

2) использование платформенных возможностей 
для решения профориентационных задач;

3) создание и использование готовых платформ;
4) развитие с учетом межплатформенных реше-

ний, обеспечивающих решение профориентационных 
задач совместно с другими (организационно- управ-
лен ческими, образовательными и т. д.).

Создание, использование и развитие инновацион-
ного пространства в профориентации позволяет объ-
единить и таким образом повысить результативность 
решения задач по организации и реализации профори-
ентационной работы в территории, отрасли, образова-
тельной сети. В том числе:

— создание единого регулярно обновляемого 
профессионально- информационного пространства, 
позволяющего обеспечить навигацию пользователей 
в профориентационной среде;

— систематизация всех профориентационных про-
грамм и событий на основе формирования общего 
календаря событий и единой системы регистрации 
участников;

— формирование единой нормативно- правовой 
и программно- методической базы обеспечения проф-
ориентационной работы в территории, доступной для 
всех участников;

— развитие сетевых форматов профориентаци-
онной работы, основанных на распределении функ-
ций между участниками, согласовании их действий 
и, совместном использовании ресурсов;

— развитие сетевых форм взаимной поддержки 
лиц с различным опытом самоопределения, а также 
сетевых механизмов обмена опытом и наставничества 
в среде профориентаторов;

— обеспечение согласованности различных форм 
профдиагностики, профконсультирования, нетворкинга, 
других форм работы;
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— повышение заинтересованности, активности, 
самостоятельности и осознанности всех категорий 
пользователей в процессе профессионального само-
определения с помощью обеспечения возможностей 
для самостоятельного формирования ими сетевого 
профориентационно значимого контента;

— повышение степени вовлеченности в профори-
ентационный нетворкинг всех категорий участников 
и благополучателей за счет доступности информации, 
принципа «единого окна», дружелюбия пользователь-
ских интерфейсов, использования «цифровых помощ-
ников», а также с использованием инструментов ана-
лиза пользовательской активности и элементов гей-
мификации;

— предоставление открытости профориентацион-
ного процесса для различных категорий пользовате-
лей, прежде всего, для родителей обучающихся;

— сосредоточение и увеличение объема цифровых 
следов всех участников профориентационного про-
цесса;

— непрерывный многоуровневый мониторинг проф-
ориентационной деятельности, диагностика результа-
тов и проблемных вопросов профессионального само-
определения обучающихся.

Кроме того, необходимо учитывать, что развитие 
функционала и повышение значимости профориента-
ционных платформ обостряет риски:

— во-первых, создания программных версий раз-
личных физических объектов профориентационной 
работы, преобладания цифровых форматов над кон-
тактными;

— во-вторых, ограничения содержания, форм 
и средств профориентационной работы рамками соз-
данной платформы;

— в-третьих, управления поведением пользовате-
лей платформ в интересах определенных лиц.

Применение ЦОР в профориентации, основы мето-
дологии которой сформулированы, а принципы, кон-
кретные методы и формы на различных возрастных 
этапах давно и успешно апробированы [10], логично 
и обосновано. Главными направлениями при этом 
выступают сетевое взаимодействие, применение раз-
личных ЦОР, адаптация под запросы современного 
цифрового поколения, что становится возможным при 
наличии у педагогов соответствующих компетенций.

Методология
Методологической основой данного исследования 

является системный анализ использования ЦОР (проф-
ориентационный портал Кузбасса «Профориентир», 
система дистанционного обучения Moodle и других 

Интернет- ресурсов), в ходе которого проанализиро-
ваны статистические данные, отчеты, публикации 
в сети Интернет, содержащие информацию, отража-
ющую различные аспекты применения ЦОР при орга-
низации профориентационной работы сотрудниками 
центра профориентации Кузбасского регионального 
института развития профессионального образования 
в период с 2018 по 2022 г. На основе изучения отчетов 
о результатах исследования удовлетворенности слу-
шателей курсов повышения квалификации профори-
ентационной направленности качеством образователь-
ных услуг получены средние данные по показателям: 
«Повышение компетентности в использовании ЦОР», 
«Качество презентационных учебных и методических 
материалов», «Освоение новых ЦОР для использования 
в профессиональной деятельности», «Использование 
преподавателями современных методов обучения» 
и другие. Рассчитан интегральный индекс удовлетво-
ренности качеством образовательных услуг по ука-
занным выше показателям. Выявлен средний показа-
тель самооценки результативности обучения слушате-
лей на курсах. Проанализированы формы использова-
ния ресурсов профориентационного портала Кузбасса 
«Профориентир» слушателями курсов повышения ква-
лификации.

На основании записей в чатах, оставленных ком-
ментариев, регистрационных списков участников дис-
танционных мероприятий, произведено распределе-
ние педагогических работников, осуществляющих 
профориентационную работу, по должностям и типам 
образовательных организаций, субъектам Российской 
Федерации и зарубежным странам, являющихся участ-
никами профориентационных мероприятий, реализо-
ванных с применением цифровых ресурсов.

На основе проведенного системного анализа кон-
кретизированы возможности использования дистан-
ционных форм работы и системы электронного обуче-
ния в повышении квалификации, выявлены их преиму-
щества и недостатки применения.

Результаты
Учеными описаны различные модели профориента-

ционной работы с использованием цифровых средств, 
различающиеся количественными и качественными 
параметрами соотношения «цифрового» и «человече-
ского» компонентов, а также задачами, на решение 
которых направлена цифровизация профориентаци-
онного процесса [13].

Первая модель («Дополнительные средства») пред-
полагает эпизодическое или систематическое исполь-
зование отдельных цифровых средств в профориента-
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ционной работе для решения частных задач. При мером 
может служить использование онлайн- тестов на пор-
тале «Профориентир» в профориентационной работе 
со школьниками [11]: методика экспресс- диагностики 
характерологических особенностей личности Т. В. Мато-
лина, «Карта интересов» А. Е. Голом штока, «Опре де ле ние 
типа будущей профессии» А. Е. Кли мова, тест по опре-
делению типа личности Дж. Гол ланда, «Инфор ми ро ван-
ность о мире профессий» Е. А. Кли мова и др.

Вторая модель («Автоматизация обеспечивающих 
процессов») основана на использовании цифровых 
платформ, ресурсов и сервисов, как средств органи-
зации профориентационных программ, проектов, комп-
лексов активностей или отдельных событий (При мер — 
профориентационный портал Куз  басса «Проф  ори  ен-
тир») [11]. Обе модели могут быть отнесены к катего-
рии инструментальной трансформации.

Третья модель («Комбинированная профориента-
ция») представляет собой сочетание форм профори-
ентационной работы и сопровождения самоопреде-
ления, реализуемых средствами «живой коммуника-
ции», и сетевых форм работы. Такое сочетание может 
быть либо стихийно сложившимся и эклектичным, 
либо научно обоснованным и методически прорабо-
танным. В зависимости от этого, практика реализации 
данной модели может тяготеть либо к инструменталь-
ной, либо к системной трансформации [11]. (Пример — 
имеющиеся практики «онлайн- профпроб» первого поко-
ления: виртуальные профессиональные пробы Анжеро- 
Судженского политехнического колледжа глазами буду-
щих абитуриентов; «Профессиональный вектор» (про-
фессиональные пробы на базе ИП) и др.).

Четвертая модель («Гибридная профориентация») 
предполагает разработку и  использование новых 
(смешанных, гибридных) форм сопровождения про-
фессионального самоопределения, предусматриваю-
щих методически проработанный сценарий чередова-
ния и / или сочетания активностей в реальной и в вир-
туальной среде [11]. Ресурсы портала используются 
в проф информировании различных адресных групп, 
а также в деятельности образовательных организаций 
разных типов по профессиональной ориентации обуча-
ющихся. Примером использования профориентацион-
ного портала Кузбасса «Профориентир» в деятельности 
образовательных организаций разных типов по про-
фессиональной ориентации обучающихся может слу-
жить акция как одна из эффективных форм профори-
ентационной работы. В январе 2022 года к дню рож-
дения Кемеровской области — Кузбасса была прове-
дена акция «Прекрасных профессий на свете не счесть. 
И каждой профессии — слава и честь!». В мероприя-

тии приняли участие 34 территории региона, 161034 
обучающихся образовательных организаций разных 
типов Кемеровской области — Кузбасса. Для прове-
дения акции были разработаны чек-листы для обуча-
ющихся разных возрастных категорий: 1–4-й классы, 
5–8-й классы, 9–11-й классы, студенты профессиональ-
ных образовательных организаций.

Согласно чек-листам, обучающимся было предло-
жено выполнить определенные задания. Так, обуча-
ющиеся 1–4-го классов отправились в увлекательное 
путешествие по миру профессий, которые окружают 
нас ежедневно. Ребята побывали на видеоэкскурсии 
в школе № 35 г. Осинники, ответили на вопросы авторов 
фильма, а затем разгадали кроссворд о профессиях.

Школьники 5–8-х классов, пройдя по предложен-
ному маршруту, познакомились с основными факто-
рами, влияющими на выбор будущей профессии, прошли 
диагностику «Информированность в  мире профес-
сий», посмотрели профориентационный ролик «Мифы 
и реальность выбора профессии», а затем ответили 
на вопросы онлайн- викторины «Профессии и здоровье».

Старшеклассники (9–11-й класс), используя ресурсы 
портала «Профориентир», пополнили свой информаци-
онный багаж на видеоуроке «Ступени карьеры», в ходе 
прохождения теста «Личная эгограмма»; ребята позна-
комились с «Энциклопедией профессий» на портале 
«Профориентир» и с помощью интерактивной карты 
стали участниками видеоэкскурсий в профессиональ-
ные образовательные организации Кузбасса.

Студентам профессиональных образователь-
ных организаций было предложено пройти по ссылке 
и узнать о том, как сформировать у себя профессио-
нально важные компетенции, благодаря которым можно 
стать востребованным на современном рынке труда.

Таким образом, цель акции — содействие профес-
сиональному самоопределению обучающихся — была 
достигнута.

Пятая модель («Виртуальная профориентация») — 
смещение процесса сопровождения профессиональ-
ного самоопределения в виртуальное, сетевое про-
странство — может быть эффективна для таких осо-
бых случаев, как профориентация лиц с ОВЗ или проф-
ориентационная работа с населением труднодоступ-
ных территорий. Две последние модели предпола-
гают системную трансформацию профориентацион-
ной работы в цифровой среде и могут рассматриваться 
как перспективные [11]. На портале «Проф ори ен тир» 
в разделе «Медиа тека» можно совершить виртуаль-
ные экскурсии: «Про фес сия — врач-сто ма то лог», «Про-
фес сия — процедурная медицинская сестра», «Про фес-
сия — спортивный тренер», «Машинист локомотива», 
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в ООО «Молоч ный край» (г. Анжеро- Суд женск), в Крас-
но дар ское высшее военное авиационное училище лет-
чиков им. Героя Совет ского Союза А. К. Серова «Пер-
вым делом самолеты!», в филиал ФГБОУ ВО «Куз бас-
ский государственный технический им. Т. Ф. Гор ба чева» 
в г. Белово, в ГПОУ «Ленинск- Куз нец кий политехниче-
ский техникум», в Кеме ров ский кооперативный техни-
кум, АНО ПО «Кол ледж предпринимательских и циф-
ровых технологий», Ново куз нец кий техникум пище-
вой промышленности, МБОУ «СОШ № 35» г. Осин ники 
«Наша школа», Кеме ров ский государственный универ-
ситет: объединяем знания и людей, Анжеро- Суд жен-
ский педагогический колледж, Белов ский педагогиче-
ский колледж, Топ кин ский технический техникум, Куз-
нец кий индустриальный техникум, Куз нец кий металлур-
гический техникум, Ленинск- Куз нец кий горнотехниче-
ский техникум, Мари ин ский политехнический техни-
кум, Ново куз нец кий горнотехнический колледж, Ново-
куз нец кий торгово- экономический техникум, Осин ни-
ков ский политехнический техникум, Осин ни ков ский 
горнотехнический колледж, Прокопьевский горнотех-
нический техникум, Про копь ев ский техникум физи-
ческой культуры, Про копь ев ский строительный тех-
никум, Про копь ев ский электромашиностроительный 
техникум, Томь- Усин ский энерготранспортный техни-
кум, Кеме ров ский коммунально- строительный техни-
кум, Куз бас ский педагогический колледж, ГПОУ г. Ново-
куз нецка, Куз бас ский медицинский колледж, «Моя про-
фессия — туризм. Моя родина — Куз басс», а также стать 
участниками виртуальных мастер- классов: «Мульти-
медий ные технологии в профориентации дошкольни-
ков», «Исполь зо ва ние STEAM-технологии в профориен-
тационной работе с обучающимися», «Фор сайт- тех но-
ло гия «Буду щее рядом»», «Путе шест вие в страну эко-
номики», «Воплоти творчество в профессию», «Взаимо-
дей ствие дошкольных образовательных организа-
ций и родителей в вопросах ранней профориентации 
дошкольников», «Оформ ле ние дневника наблюдений», 
«Посадка семян бархатцев на рассаду», «Черен ко ва ние 
петунии», «Изго тов ле ние закрутки для проращивания 
семян», «Дарите людям красоту. Профессия флориста», 
«Раз ви ваю щая фетровая книжка в профориентацион-
ной работе с дошкольниками», «Играем — профессию 
выбираем», «Лепбук «Город мастеров»», «Карвинг — это 
просто», «Создание интеллектуальной карты для озна-
комления дошкольников с профессией парикмахера», 
«Фото съемка на короткой выдержке», «Флористика 
из шоколада», «Трюки науки».

В рамках каждой из обозначенных моделей допу-
скается использование различных технологий, форм, 
методов и средств сопровождения профессиональ-

ного самоопределения, спектр которых расширяется 
по мере развития цифровой среды. В то же время 
в профориентационной работе, особенно в образова-
тельной профориентации, должно сохраняться право 
каждого самоопределяющегося человека на приобре-
тение опыта профориентационно значимой деятельно-
сти и коммуникации в реальной среде. Таким образом, 
по мере развития процессов цифровизации все боль-
шее значение приобретает принцип сбалансирован-
ности контактных, смешанных и виртуальных форм 
в профориентационной работе [1; 2].

Использование различных моделей в профориен-
тационной работе дает возможность педагогам при-
менять наиболее оптимальные формы работы в соот-
ветствии с индивидуальными и возрастными особен-
ностями обучающихся, максимально задействовать 
имеющиеся ЦОР, формировать у обучающихся навыки, 
необходимые для ориентации в условиях современных 
рынков образовательных услуг и труда.

С  2012  г. при обучении педагогов, ответствен-
ных за профориентацию, Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования 
(КРИРПО) реализует различные формы повышения 
квалификации с применением ЦОР. В последние годы 
в связи с пандемией COVID-19 особую значимость при-
обрели дистанционные формы обучения. В настоящее 
время актуальные вопросы организации профориен-
тационной работы рассматриваются в рамках веби-
наров, круглых столов, работы регионального мето-
дического объединения профконсультантов, мастер- 
классов, конкурсов и других — реализовывались в дис-
танционной форме. Большая часть мероприятий орга-
низуются на интернет- платформах, предоставляющих 
широкие возможности организаторам и участникам.

Организаторы имеют возможность приглашать 
на эти мероприятия в качестве лекторов, спикеров 
ведущих специалистов, известных ученых, педагогов- 
практиков из различных регионов Российской Феде-
ра ции и других стран, которые «включаются» в работу 
из своих организаций. Такое представительство лек-
торского состава повышает качество предоставляе-
мых образовательных услуг. Так, в 2022 году в веби-
нарах, курсах повышения квалификации КРИРПО при-
няли участие представители РГПУ им. А. И. Гер цена 
(г. Санкт- Петербург), «Центр планирования профессио-
нальной карьеры» ЦПО Самар ской области, ГБУ ДПО 
«Челя бин ский институт развития профессионального 
образования», «Центр планирования профессиональ-
ной карьеры» ЦПО Самар ской области. УО «Госу дарст-
вен ный профессиональный лицей № 9 им. А. П. Старо-
вой  това» (г. Моги лев), МОУ «Учебно- проф ори ен та ци-
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он ный центр» (г. Тирас поль), ГБОУ Школа № 595 При-
мор ского района (г. Санкт- Петер бург) и другие. Ценной 
представляется возможность ведения диалога с лекто-
рами во время «прямого эфира», участники мероприя-
тий имеют возможность задавать вопросы и получить 
на них ответы, а также оставлять комментарии в чате.

В условиях полномасштабного включения инфор ма-
ци онно- коммуникативных технологий во все отрасли 
реальной экономики и социальной сферы, цифровой 
трансформации образования необходимо обеспечить 
педагогов практическими умениями, позволяющими 
адаптироваться к требованиям современности и повы-
сить продуктивность профориентационной деятельно-
сти. Следовательно, в ходе повышения квалификации 
педагогов необходимо знакомить с инновационными 
профориентационными и цифровыми технологиями, 
методикой организации профессиональной ориента-
ции с применением ЦОР, т. е. произвести «прокачку» 
профориентационных и ИКТ-компетенций [4].

Кроме того, записи наиболее значимых, обзорных 
выступлений впоследствии предлагаются слушате-
лям курсов повышения квалификации в качестве учеб-
ных материалов при изучении соответствующих тем. 
Для этого видеоматериалы размещаются в системе 
дистанционного обучения Moodle и в разделе «Медиа-
тека» профориентационного портала Куз басса «Проф-
ори ен тир». Изучая историю развития профориентации 
в России и за рубежом слушатели знакомятся с видео-
лекциямии профориентологов Бело рус сии, Казах стана, 
Мол довы. При освоении профориентационных мето-
дик, технологий в качестве примеров успешных прак-
тик слушатели знакомятся с опытом педагогов разных 
регионов Российской Федерации.

Для участников мероприятий, реализуемых посред-
ством ЦОР, одним из преимуществ является возмож-
ность работы в удобное время, в том числе в течение 
продолжительного периода. 30 ноября 2022 г. центр 
профориентации КРИРПО организовал круглый стол 
«Сопровождение профессионального самоопределе-
ния обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». Во время проведения круглого стола было 
зафиксировано 287 подключений. К 10 января 2023 г. 
количество просмотров достигло 1490, что подтверж-
дает как актуальность обсуждаемой темы, так и доступ-
ность материалов, обеспеченную цифровыми образо-
вательными ресурсами.

Весомым аргументом, подтверждающим более 
широкие возможности образовательных мероприя-
тий с применением ЦОР по сравнению с другими, высту-
пает география участников. Педагоги могут принять 
участие в мероприятиях, организуемых в разных регио-

нах. Например, 06.10.2022 г. центром профориентации 
КРИРПО проведен международный вебинар «Осо бен-
но сти профессионального консультирования обучаю-
щихся разных категорий». Участники — 297 педагогов 
из 21 субъекта Рос сий ской Феде ра ции и зарубежных 
стран, в том числе Ново си бир ской, Иркут ской, Ниже го-
род ской, Пензенской областей, Удмуртской, Тывинской 
республик, Приморского, Красноярского края и других.

Еще один плюс применения ЦОР в подготовке педа-
гогов к профориентации обучающихся связан с содер-
жанием трудовой деятельности данных педагогов. 
В соответствии с профессиональными стандартами, 
единым квалификационным справочником должностей 
работников учитель математики консультирует уча-
щихся по особенностям профессий и специальностей, 
в которых особенно необходимы знания математики; 
учитель русского языка должен моделировать видов 
профессиональной деятельности, основным качеством 
работника которых выступает коммуникативная компе-
тентность; педагог- библиотекарь выявляет творческие 
способности обучающихся, анализирует их достижения, 
способствует формированию устойчивых профессио-
нальных интересов и склонностей и т. д. [12]. Поэтому 
для педагогов оптимальным представляется изуче-
ние конкретных вопросов профориентации обучаю-
щихся без отрыва от работы в рамках семинаров, веби-
наров, консультаций и др. В мероприятиях центра проф-
ориентации, реализованных центром профориентации 
КРИРПО в 2018–2022 гг. для педагогов, приняли уча-
стие слушатели 29 педагогических должностей и спе-
циальностей: воспитатели, педагоги- психологи, соци-
альные педагоги, методисты, заместители директора, 
педагоги- организаторы и другие.

Кроме того, в дистанционных мероприятиях одно-
временно могут принять участие больше человек, 
чем в очных. Максимальное количество участников 
онлайн- меро при я тий центра профориентации 1983 чело-
века (вебинар «Профилактика деструктивного пове-
дения детей и молодежи в условиях цифровизации», 
01.03.2022), в то время как количество участников очных 
мероприятий ограничивается вместимостью учебных 
аудиторий.

Повышенное внимание со стороны регионального 
и федерального руководства к профориентационной 
работе в последние годы обусловило назначение педа-
гога, осуществляющего организацию профориентаци-
онной работы с обучающимися в каждой образователь-
ной организации региона. Для этих педагогов в КРИРПО 
реализуются курсы повышении квалификации объе-
мом 72–144 ч. На каждом курсе формировались группы 
от 39 до 192 слушателей, качественное обучение кото-
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рых стало возможным благодаря использованию сис-
темы дистанционного обучения Moodle. Рассмотрим 
некоторые особенности данной системы.

Система дистанционного обучения Moodle позво-
ляет размещать текстовые документы, видеоматери-
алы, презентации, которые будут доступны всем участ-
никам учебного процесса или слушателям определен-
ного курса.

В редакторе тестов доступно 15 типов заданий — 
от выбора одного правильного ответа до перетаскива-
ния объектов. При необходимости можно ограничить 
время на решение теста и число попыток. Система авто-
матически проверяет ответы, показывает допущенные 
ошибки и указывает набранный балл. Это, с одной сто-
роны, позволяет экономить время на проверку заданий 
преподавателям, с другой — дает возможность опера-
тивно увидеть результат слушателям.

Общение вне занятий осуществляется посредством 
форума и комментариев: слушатели могут общаться 
в форуме, оставлять вопросы и комментарии после 
под курсом.

У сервиса есть мобильное приложение системы 
дистанционного обучения Moodle Mobil, поэтому слу-
шатели могут участвовать в лекциях и решать тесты 
с планшета или смартфона.

Куратору курса полезна статистика, которая авто-
матически ведется системой дистанционного обуче-
ния Moodle: отслеживается успеваемость слушателей; 
составляются отчеты; показывает время, затраченное 
на выполнение заданий; фиксирует дату и время входа 
слушателей в систему и другие параметры.

Основными типами деятельности в системе дистан-
ционного обучения Moodle являются проведение лек-
ций, семинаров, тестирования, обмен файлами, чат и др. 
Самостоятельные работы слушателей включают сле-
дующие организационные формы: просмотр видеолек-
ций, работу с электронными учебными пособиями, про-
слушивание аудиоматериалов, тестирование, изучение 
различных информационных, учебных и методических 
материалов. Проведение консультаций слушателей осу-
ществляется посредством сетевого общения, а также 
в виде консультаций по электронной почте.

Проведенное комплексное исследование субъек-
тивных оценок качества образовательного процесса 
слушателями курсов показало высокий уровень удов-
летворенности по критериям, отражающим различные 
аспекты, влияющие на качество образовательного про-
цесса, в том числе использование ЦОР. Средний индекс 
удовлетворенности по критерию «Использование ИКТ 
в обучении» составил 97,2 %, «Использование препода-
вателями современных методов обучения» — 98,4 %, 

«Качество презентационных учебных и методических 
материалов» — 97,3 %, «Применимость ресурсов проф-
ориентационного портала Кузбасса «Профориентир» 
в практической деятельности» — 96,1 %. Интегральный 
индекс удовлетворенности слушателей качеством обу-
чения составил 96,6 %.

Повышение компетентности в использовании ЦОР, 
как результат обучения на курсах слушатели оценили 
в 4,4 балла (по 5 балльной шкале). Освоение новых циф-
ровых образовательных ресурсов для использования 
в профессиональной деятельности — 4,8 балла, что ука-
зывает на высокую актуальность и практическую зна-
чимость знаний, умений и навыков, приобретенных 
в ходе обучения.

В 2016 г. с целью оказания качественной, квали-
фицированной помощи в психолого- педагогическом 
сопровождении профессионального самоопределения 
и профессиональной ориентации был создан профори-
ентационный портал Кузбасса «Профориентир».

Целевая аудитория портала достаточно широка: 
школьники, их родители, абитуриенты, студенты; моло-
дые люди, испытывающие трудности в поиске работы 
и трудоустройстве; различные категории педагогиче-
ских работников, занимающиеся решением вопросов 
профессионального самоопределения и профессио-
нальной ориентации молодежи.

В разделе «Образование» представлена инфор-
мация обо всех образовательных организациях выс-
шего, среднего профессионального, дополнитель-
ного образования области, пакет материалов по целе-
вому обучению, включая форму договора. Подраздел 
«Профессионалитет» содержит не только новости о реа-
лизации данного федерального проекта в Кузбассе, 
но и нормативные и информационные материалы, фото-
галерею и интернет- ресурсы.

Раздел «Профессии» включает подраздел «Энци-
кло пе дия профессий». Это самый объемный подраз-
дел, содержащий более 160 профессиограмм различ-
ных профессий. В разделе представлены описание 
сфер профессиональной деятельности, классифика-
ция профессий, их характеристики, требования к инди-
видуальным особенностям, профессионально важным 
и личностным качествам специалиста, медицинские 
противопоказания и профессиональные риски, также 
в этом разделе представлены образовательные орга-
низации, в которых можно получить определенную про-
фессию. В разделе «Профессии» можно найти информа-
цию о профессиях, востребованных в Куз бассе и в Рос-
сии. Информация постоянно обновляется, при этом 
используются данные министерства труда и занято-
сти Куз басса.
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С целью индивидуализации профессионального 
выбора в структуре портала выделен раздел «Тес ти-
ро ва ние», в котором размещены признанные профес-
сиональным психологическим сообществом, валидизи-
рованные тестовые методики, которые используются 
в работе по профориентации.

С помощью предложенных тестов можно опреде-
лить свои профессиональные интересы и склонно-
сти к тем или иным сферам профессиональной дея-
тельности, уровень готовности к совершению адек-
ватного профессионального выбора, статус профес-
сиональной идентичности; изучить вектор интерак-
тивной направленности и личностной социализации, 
самооценку, коммуникативные и организаторские 
способности; продиагностировать коммуникативную 
и социальную компетентность, а также сформирован-
ность навыков тактического планирования и страте-
гического целеполагания, особенностей структуриро-
вания деятельности, самоорганизации; оценить силу 
мотивации к достижению успеха; измерить важные для 
выбора профессии интересы, специальности, должно-
сти; выбрать профессию по школьным предметам или 
по предметам ЕГЭ; разобраться в причинах профес-
сионального выгорания; определить, какой из четы-
рех ориентационных стилей — на действие, на про-
цесс, на цель, на перспективу — доминирует в вашем 
про фес сио нально- дея тель ност ном общении; выявить 
основной (ведущий) рабочий стиль, уровень выражен-
ности соци ально- пси хо ло ги чес ких установок личности 
в моти ва ци онно- потреб ност ной сфере; измерить свои 
профессиональные интересы.

Данный раздел не носит клинического диагностиче-
ского характера. Он позволяет выделить узловые пси-
хологические аспекты профессионального самоопре-
деления, получить первичные для многих школьников 
представления о наличии психологических требований 
к профессиональной деятельности, своих психологи-
ческих особенностях. Тестирование в режиме онлайн 
можно пройти непосредственно на портале и получить 
результаты тестирования бесплатно и без предвари-
тельной регистрации.

Раздел портала «Методический кабинет» посвящен 
обобщению и распространению передового профори-
ен та ци онного опыта, повышению квалификации педа-
гогов по вопросам профориентационной работы с обу-
чающимися и их родителями (законными представи-
телями). Здесь размещены методические разработки 
профориентационных мероприятий, научные статьи 
ведущих специалистов по данной проблематике, полез-
ные интер нет- ресурсы. Отдельной площадкой раз-
дела является «Медиа тека». Здесь размещены виде-

оматериалы в формате видеоуроков профориентаци-
онной направленности, мастер- классы, видеоролики, 
посвященные наиболее востребованным профессиям, 
интерактивные материалы (онлайн- викторины и др.), 
ссылки на профильные интернет- ресурсы. Материалы 
этого раздела интересны как для школьников и абиту-
риентов, так и для педагогов, отвечающих за профори-
ентационную работу, и родителей обучающихся.

Разные формы работы с ресурсами профориента-
ционного портала Кузбасса «Профориентир» исполь-
зуются преподавателями в рамках курсов повышения 
квалификации: использование в качестве дополнитель-
ного учебного материала.

Например, при изучении планирования профори-
ентационной работы в образовательной организации, 
предлагалось проанализировать одну из программ, 
представленных на портале, результат представить 
в аналитической справке с указанием структуры про-
граммы, соответствия компонентов «целевая аудито-
рия — цель — задачи — формы работы — результат», реко-
мендаций.

Участие в мероприятиях. Слушатели могут уча-
ствовать в различных онлайн- мероприятиях, переходя 
на них по ссылкам, размещаемым на портале в раз-
деле «Анонсы».

Проведение мероприятий. Слушателям предлага-
ется разработать профориентационное мероприятие 
с обязательным использованием ресурсов портала 
«Проф ори ен тир», результат представить в виде плана- 
кон спекта. Один из вариантов плана мероприятия для 
старшеклассников «Построение образовательно- про-
фес сио наль ного маршрута»: 1) пройти диагностику (раз-
дел «Тес ти ро ва ние»); 2) познакомиться с профессио-
граммами наиболее подходящих профессий и выбрать 
одну из них (раздел «Профессии»); 3) выбрать образова-
тельную организацию профессионального или высшего 
образования, в которой можно обучиться данной про-
фессии (раздел «Образование»); 4) выбрать предпри-
ятие, где востребованы специалисты данной профес-
сии (раздел «Трудоустройство»); 5) подготовить шаблон 
новости о «реализованном» мероприятии (для раздела 
«Новости»). Слушатель может провести разработан-
ное мероприятие в своей образовательной организа-
ции, а впоследствие доработать и оформить в качестве 
итоговой работы.

Презентация опыта. Лучшие итоговые работы слу-
шателей (программы, проекты, методические рекомен-
дации, методические разработки мероприятий) разме-
щаются на портале в разделе «Методический кабинет».

Анализ возможностей профориентационного пор-
тала Куз басса «Профориентир» за период 2018–2022 гг. 
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показывает, что наиболее посещаемыми разделами 
являются: «Новости», «Тестирование», «Проекты», 
«Полез ная информация», «Профессии».

Возраст посетителей представлен в диаграмме 
(рис. 1).

Из  данной диаграммы мы видим, что наиболь-
шее количество посетителей портала — это обучаю-
щиеся (до 18 лет), а также студенты и молодые люди 
(18–24 лет), испытывающие трудности в выборе про-
фессии и поиске работы. Таким образом, подтвержда-
ется востребованность ресурсов портала у целевых 
групп пользователей, на которых направлена деятель-
ность профориентационного портала «Профориентир».

Если говорить об эффективности портала в проф-
ориентационной работе с обучающимися и их родите-
лями, стоит отметить, что сегодня:

— представлено более 40 профориентационных 
практик, публикаций;

— обеспечена профориентационная навигация 
по востребованным и перспективным профессиям 
Кемеровской области;

— сформировано положительное общественное 
мнение о значимости профориентационной работы 
с обучающимися и их родителями в регионе.

Востребованность портала с каждым годом растет. 
Динамика посещаемости представлена ниже (рис. 2).

Данные, указанные в диаграмме показывают уве-
личение количества посетителей портала по годам: 
2018 г. — 38 952 чел, 2019 г. — 108 900 чел, 2020 г. — 
193 249 чел., 2021 г. — 241 229 чел., 2022 г. — 237 510 чел., 
что подтверждает его востребованность.

Заключение
Изменения, происходящие в  российском обра-

зовании, предъявляют новые требования к педаго-
гам и всем участникам образовательного процесса. 

Современная образовательная среда уже не может 
существовать без использования цифровых образо-
вательных технологий и ресурсов. Это, способствует 
развитию компетентности в использовании ЦОР каж-
дым педагогом в соответствии с требованиями про-
фессиональных стандартов и обязательными трудо-
выми функциями.

Каждый педагог, включаясь в современную обра-
зовательную среду, должен понимать, что «образова-
ние — это единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся общественно значи-
мым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенций опре-
деленных объема и сложности в целях интеллекту-
ального, духовно- нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов».
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Рис. 1. Возраст посетителей профориентационного портала Кузбасса «Профориентир»
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портала Кузбасса «Профориентир»
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Для качественного выполнения своих трудовых 
функций педагогу необходимо постоянно быть вклю-
ченным в процесс непрерывного образования, повыше-
ния профессионального мастерства и компетентности 
для успешного использования в своей профессиональ-
ной деятельности высокотехнологичных обучающих 
цифровых платформ и современных ЦОР. Решению дан-
ной задачи будет способствовать активное внедрение 
ЦОР в подготовку педагогов, ответственных за проф-
ориентацию обучающихся, в организации дополнитель-
ного профессионального образования и дальнейшее 
использование ими приобретенных профессионально 
важных компетенций на практике.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОВД

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE LEADERSHIP QUALITIES 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNAL AFFAIRS BODIES HEADS

Введение. Настоящая работа посвящена решению 
проблемы формирования лидерских качеств у  руко-
водителей органов внутренних дел, которая опреде-
ляется учеными как комплексная и  междисциплинар-
ная. Необходимость обеспечить общество профессио-
налами, обладающими лидерскими качествами и навы-
ками, обязательными для руководителя служебного 
коллектива сотрудников ОВД, определяет актуаль-
ность и значимость решения данной проблемы. Изучив 
программы подготовки руководителей ОВД в  образо-
вательных организациях системы органов внутренних 
дел, мы пришли к выводу об актуальности дополнения 
имеющихся знаний в области определения сущностных 
характеристик, структуры лидерских качеств руководи-
теля ОВД России, а также о необходимости разработки 
эффективных педагогических условий для формирова-
ния и развития лидерских качеств руководителя ОВД.

Методология. Методологическую базу данного иссле-
дования составляют исторический (ретроспектив-
ный) метод, который использовался при анализе базо-
вых теорий лидерства; системный подход дал возмож-
ность изучить феномен лидерства как совокупность 
лидерских качеств, составляющих личностное осно-
вание для проявления лидерства у руководителя ОВД; 
эмпирический метод применялся с  целью изучения 
взаимосвязи профессиональной успешности руково-
дителей ОВД и их лидерского статуса в служебных кол-
лективах. При изучении нор ма тивно- пра во вых актов 
был использован формально- юри ди чес кий метод.

Результаты и  заключение. На  основании прове-
денного теоретического анализа и  эмпирического 
исследования разработана и  апробирована про-

грамма формирования и развития лидерских качеств 
у  руководителей ОВД. В  результате эмпирического 
исследования автором были определены: понятие 
«лидер» применительно к руководителям ОВД, струк-
тура лидерских качеств руководителя ОВД, состоя-
щая из четырех элементов; типы лидеров; выделены 
особенные лидерские качества руководителя ОВД, 
которые могут служить содержательным ориентиром 
в процессе целенаправленного формирования и раз-
вития лидерских качеств у руководителей ОВД.

Introduction. This work is devoted to solving the com-
plex and interdisciplinary problem of leadership qualities 
formation of the heads of Internal Affairs Bodies. The need 
to provide society with professionals with leadership quali-
ties and other mandatory skills for the quality management 
of the service team of police officers determines the rele-
vance and significance of solving this problem. Having stud-
ied the training programs for heads of internal affairs bodies 
in educational organizations of the system of internal affairs 
bodies, we came to the conclusion about the relevance of 
supplementing existing knowledge in the field of determin-
ing the essential characteristics, the structure of leadership 
qualities of the head of the internal affairs bodies of Russia, 
as well as the need to develop effective pedagogical condi-
tions for the formation and development of leadership qual-
ities of the Head of the Police Department.

Methodology. The methodological basis of this study 
is a historical (retrospective) method, which was used in the 
analysis of basic leadership theories; a systematic approach 
made it possible to study the phenomenon of leadership 
as a  set of leadership qualities that make up the personal 
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basis for the manifestation of leadership of the Head of the 
Department of Internal Affairs; an empirical method was used 
to study the relationship between the professional success 
of the heads of the Department of Internal Affairs and their 
leadership status in service teams. When studying normative 
legal acts, the formal legal method was used.

Results. Based on the theoretical analysis and empirical 
research, a program for the formation and development of 
leadership qualities among the heads of the Department of 
Internal Affairs has been developed and tested. As a result of 
empirical research, the author identified: the essence of the 
concept of “leader” in relation to the heads of the Department 
of Internal Affairs, the structure of leadership qualities of the 
head of the Department of Internal Affairs, consisting of 
four elements; types of leaders; identified special leadership 
qualities of the head of the Department of Internal Affairs, 
which can serve as a meaningful guideline in the process of 
purposeful formation and development of leadership quali-
ties in the heads of the Department of Internal Affairs.

Conclusion. The formation and development of lead-
ership qualities of the heads of the Department of Internal 
Affairs provides for the implementation of a holistic peda-
gogical process (when studying in educational organiza-
tions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as 
in the process of operational and service activities). The for-
mation and development of leadership qualities among the 
heads of the Department of Internal Affairs occurs effec-
tively when creating proven pedagogical conditions that 
contribute to their formation and development.

Based on the conducted experimental research on the for-
mation and development of leadership qualities of the head 
of the Department of Internal Affairs, the effectiveness of the 
developed and tested program for the formation and develop-
ment of leadership qualities of the heads of the Department of 
Internal Affairs, which includes trainings and projective exer-
cises, stimulating the independent development of a particu-
lar head of the Department of Internal Affairs.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, 
педагогические условия, лидерские качества, руково-
дители, органы внутренних дел.

Keywords: pedagogical conditions, leadership qualities, 
managers, Internal Affairs Bodies.

Введение
Актуальность темы статьи связана с  тем, что 

в  условиях, в  которых находится Министерство вну-
тренних дел, значительно возрастает роль лидера. 
Не  исполнителя лишь, а  человека, который спосо-
бен организовать работу, в том числе по противодей-
ствию коррупции, способен быть независимым даже 

от  мнения начальника и  руководствоваться буквой 
закона, чтобы обеспечить функционирование сис-
темы сдержек и  противовесов. Лидерство в  обще-
ственном сознании прочно связано с харизмой, нали-
чием принципов, мировоззрения и  персональной 
ответст венностью за результат. Интерес к проблеме 
лидерства на практике в ОВД и формированию авто-
ритета связан с вопросами качественных изменений 
деятельности начальствующего состава органов вну-
тренних дел [3, с. 9]. Это происходит по причине того, 
что формальные полномочия дополняются лидер-
скими, неформальными. Главным управленческим 
звеном в  ОВД, непосредственно и  опосредованно 
взаимодействующим с сотрудниками, является руко-
водитель органа внутренних дел. «Найти оптималь-
ные методы управления, которые вдохновят коллек-
тив в условиях перемен, задача, требующая от руково-
дителя не только профессионализма, но и лидерских 
качеств. Будут ли сотрудники слушать руководителя, 
во многом зависит от лидерского потенциала первого 
лица и от того, насколько эффективно он принимает 
решения» [4, с. 111]. Так называемые проявления «неу-
ставных» отношений, а  также прецеденты, связан-
ные с нарушением дисциплины и законности, законо-
мерно случаются в тех коллективах, где руководители 
являются только формальными лидерами, к которым 
подчиненные не испытывают уважения и не считают 
авторитетом в служебном коллективе.

Объектом исследования является процесс форми-
рования и развития лидерских качеств у руководите-
лей ОВД. Предметом — педагогические условия фор-
мирования и развития лидерских качеств у руководи-
телей ОВД.

Цель исследования заключается в  определении 
и обосновании педагогических условий формирования 
и развития лидерских качеств у руководителей ОВД.

Теоретические предпосылки и  обзор проблемы. 
Как показывает обзор исследований в данной области, 
выявлением проблем и  сущности лидерства и  руко-
водства занимались отечественные исследователи: 
Е. Н. Абаш кина, Г. К. Ашин, Б. Д. Пары гин, О. Б. Широ-
ких и др., а также зарубежные: Дж. Бар бер, Р. Бел лоу, 
К.  Блан шар, Д.  Макс велл, Д.  Мак гре гор, Ф.  Фид лер, 
А. Шер ман, А. Шле зин гер и др [1, с. 178].

Исследовали психологические аспекты формиро-
вания лидерства в учебных группах и профессиональ-
ных коллективах ОВД, а также занимались разработ-
кой проблемы диагностики лидерского потенциала 
руководителей В. В. Вах нина, О. В. Евти хов, И. О. Коте-
нев, М.  И.  Марьин, В.  Е.  Пет ров, А.  М.  Сто ля ренко, 
В. И. Чер не ни лов и др [4, с. 57]. И. Б. Марь я сис [4, с. 59] 
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изучались психологические условия совершенство-
вания стиля руководства младших командиров обра-
зовательных учреждений МВД Рос сии, Л.  Е.  Кисе ле-
вой — развитие лидерских качеств руководителей гор-
рай орга нов в процессе профессионально- пси хо ло ги-
чес кой подготовки и др. [2, с. 17].

Проблема целенаправленного формирования и раз -
вития лидерских качеств руководителя ОВД в соот вет-
ст вии со  спецификой профессиональной деятельно-
сти до сих пор не решена. Между тем, успешное руко вод-
ство служебным коллективом, в большинстве случаев, 
определяет успех в  ситуациях взаи мо действия вну-
три групп в  коллективе, соци ально- пси хо ло ги чес кий 
климат групп и коллективов, а также характер челове-
ческих отношений в коллективах сослу живцев.

Гипотезой нашего исследования выступает предпо-
ложение о том, что формирование и развитие лидерских 
качеств у руководителей ОВД будет эффективным, если:

— определена совокупность качеств, составля-
ющих личностное основание для проявления лидер-
ства у руководителей ОВД;

— разработаны и  реализованы педагогические 
условия, способствующие формированию и развитию 
лидерских качеств у руководителей ОВД.

Методология
Для проверки выдвинутой гипотезы нами было 

проведено эмпирическое исследование, результаты 
которого позволили констатировать, что выявлять 
действительных и  потенциальных лидеров можно 
с помощью систематически организованного педаго-
гического мониторинга [3, с. 68].

Динамика развития лидерских качеств у руководи-
телей ОВД позволили раскрыть особенности взаимо-
действия членов служебного коллектива в исследуе-
мых нами экспериментальных группах.

Таким образом, в процессе формирующего экспе-
римента прошли апробацию необходимые и достаточ-
ные педагогические условия, способствующие фор-
мированию и развитию лидерских качеств у руково-
дителей ОВД. К ним относятся следующие:

— систематическое вовлечение руководителей 
ОВД в  специально организованную деятельность, 
направленную на приобретение лидерского опыта;

— использование на занятиях тренингов и проек-
тивных упражнений с предоставлением каждому воз-
можности реализации обеих позиций — организатора 
и исполнителя;

— осуществление систематического педагоги-
ческого мониторинга динамики развития лидерских 
качеств у руководителей ОВД.

Чтобы оценить практический опыт обеспечения 
формирования и  развития лидерских качеств руко-
водителей ОВД на местах, с использованием метода 
анкетирования, был проведен пилотажный опрос 
сотрудников воспитательных и психологических под-
разделений, в котором приняли участие 36 сотрудни-
ков ОВД из различных субъектов Рос сий ской Феде ра-
ции, в  том числе Кара ча ево- Чер кес ской Рес пуб лики, 
Мос ков ской и  Ново си бир ской областей, Хаба ров-
ского края, Санкт- Петер бурга и Мос квы.

По  данным результатов анкетирования, на  необ-
ходимость в  дополнительном развитии лидерских 
качеств у  руководителей ОВД указали большинство 
опрошенных (78,6 %). Основная часть из  них (62,4 %) 
сказали о  том, что в  жизни, в  процессе морально- 
психологической подготовки или других видов под-
готовки, работа по формированию и развитию лидер-
ских качеств, лидерского потенциала руководителей 
не является обязательной составляющей деятельно-
сти кадрового работника или психолога.

Таким образом, проведенный анализ состоя-
ния проблемы формирования и  развития лидерских 
качеств у руководителей ОВД позволил выявить сле-
дующие главные противоречия:

— между необходимостью для служебной деятель-
ности механизмов и технологий формирования и разви-
тия лидерских качеств у руководителей ОВД и недоста-
точной степенью их теоретической разработанности;

— между потребностью в формировании и разви-
тии лидерских качеств руководителей ОВД и  отсут-
ствием программ формирования и  развития лидер-
ских качеств у  руководителей ОВД в  рамках их про-
фессиональной подготовки.

На  основании проведенного теоретического ана-
лиза и  эмпирического исследования разработана 
и апробирована программа формирования и развития 
лидерских качеств у  руководителей ОВД в  процессе 
профессиональной подготовки.

Об  эффективности программы свидетельствуют 
результаты опроса участников- руководителей ОВД, 
показавшие, что они высоко оценили практическую 
значимость программы, отметили повышение заинте-
ресованности в ходе ее этапов, осознание важности 
формирования и  дальнейшего развития лидерских 
качеств как эффективного способа влияния на  под-
чиненных с целью достижения ими служебных задач.

Полученные в  процессе опроса данные выявили 
совпадение мнений респондентов о  значимых для 
руководителя ОВД качествах (табл. 1).

Кроме упомянутых в  таблице, назывались такие 
качества руководителя, как: стремление к  развитию 
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профессиональной компетентности подчиненных; 
ответственность за  деятельность коллектива; уме-
ние конкретизировать цель, структурировать задачи, 
человечность, порядочность, принципиальность и др.

В  процессе проведенного эмпирического иссле-
дования были выделены компонентные блоки лидер-
ских качеств, как ориентиры для подготовки руково-
дителей ОВД к  роли формального и,  одновременно, 
неформального лидера: 1) организационный; 2) комму-
никативный; 3) компетентностный; 4) конструк тивный.

В процессе апробации программы формирования 
и  развития лидерских качеств у  руководителей ОВД 
и  на  основании анализа результатов формирующего 
эксперимента смоделированы следующие условные 
типы руководителей ОВД-лидеров.

«Муза»: характеризуется сформированными нрав-
ст венно- этическими качествами — ответственно-
стью; добросовестностью; трудолюбием; порядочно-
стью, оптимизмом; влияет, вдохновляя, заражая соб-
ственным примером.

«Педагог- психолог»: дружелюбен, толерантен; отли-
чается психологической компетентностью, деятель-
ностной направленностью; мотивирован и  способен 
мотивировать подчиненных; умеет воздействовать 
и обучать.

«Менеджер»: обладает инструментальными ком-
петенциями: целеполагание, формулирование задач, 
навыки командообразования; видит перспективы раз-
вития; гибок.

По  мнению руководителей ОВД, на  основании 
результатов проведенного опроса на  формирование 
и  развитие их лидерских качеств повлияли следую-
щие факторы и  условия: опыт работы на  руководя-
щей должности — 81 %; наблюдение за  поведением 
эффективного управленца — 48 %; самообразование 
в этом направлении — 41 %. Однако влияние обучения 
по  программам повышения квалификации или уча-
стия в семинарах по эффективному управлению, заня-
тий в рамках морально- психологической подготовки 
в органах внутренних дел, работы с наставником при 
назначении на должность отметили около 14 % опро-
шенных руководителей ОВД. Большинство из них счи-
тают, что работа по формированию и развитию лидер-
ских качеств у  руководителей ОВД должна стать 
одним из  направлений деятельности психолога или 
работника кадровой службы, но при этом, почти 80 % 
респондентов отметили, что в органах внутренних дел 
работа в этом направлении не ведется.

Заключение
Обобщение результатов исследования позволило 

сделать следующие выводы.
1. Концепции, в  рамках которых рассматривался 

феномен лидерства, делают попытку объяснить при-
чины становления того или иного лидера, закономер-
ности, приводящие к присвоению лидерского статуса. 
При этом, рассмотренные теории не объясняют при-
чин, по  которым одни мотивированы на  лидерство, 
а другие не стремятся к этому. Также упомянутые кон-
цепции не  предлагают алгоритма, с  помощью кото-
рого можно управлять формированием лидерства.

2. Сущностная характеристика лидера примени-
тельно к  руководителю ОВД — человек, формально 
и  неформально играющий в  служебном коллективе 
главную роль, призванную контролировать и  изме-
нять поведение всех членов служебного коллектива 
для достижения общих целей. Структура лидерских 
качеств руководителя ОВД представлена следующим 
образом: организационный компонент (инициатив-
ность, активность, самоконтроль); коммуникативный 
компонент (коммуникабельность, эмпатия, умение 
вдохновлять); компетентностный компонент (профес-
сиональные знания, умения и  навыки); конструктив-
ный компонент (наблюдательность, решительность).

3. К  педагогическим условиям, способствующим 
формированию и развитию лидерских качеств у руко-
водителей ОВД, относятся следующие:

— систематическое вовлечение руководителей 
ОВД в  специально организованную деятельность, 
направленную на приобретение лидерского опыта;

Таблица 1
Наиболее предпочтительные 
качества руководителя ОВД

Качества руководителя- лидера Доля предпочтений %
Требовательность 70
Справедливость 70
Способность к наставничеству 68
Высокий уровень эмоционального 
интеллекта 67

Стрессоустойчивость 65
Умение владеть собой, тактичность 61
Умение работать в ситуации 
многозадачности 56

Уверенность в себе, настойчивость, 
твердость, решительность 53

Ответственность 44
Аналитические способности 41
Общительность, 
доброжелательность 39

Навыки командообразования 38
Оптимизм, активность, чувство 
юмора 26
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— использование на занятиях тренингов и проек-
тивных упражнений с предоставлением каждому воз-
можности реализации обеих позиций — организатора 
и исполнителя;

— осуществление систематического педагоги-
ческого мониторинга динамики развития лидерских 
качеств руководителей ОВД.

4. На  основании проведенного теоретического 
анализа и эмпирического исследования разработана 
и апробирована программа формирования и развития 
лидерских качеств у руководителей ОВД.
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АДАПТАЦИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

ADAPTATION OF FUTURE PHYSICS TEACHERS TO STUDY AT THE UNIVERSITY

Введение. Актуальность поднятой в  статье 
темы подтверждается тем, что опирается на  закон 
«Об  образовании в  Российской Федерации». Одним 
из направлений является достижение высокого каче-

ства образования без ущерба здоровью обучающихся, 
что определяется адаптацией для студентов первого 
курса — будущих учителей физики — к  вузовскому 
обучению.

4. Сердюк  Н.  В.  Педагогическое понимание в  структуре про-
фессиональной компетентности руководителя органа вну-
тренних дел // Современные кадровые технологии и совер-
шенствование воспитательной работы с  личным составом 
органов внутренних дел: мат-лы Межведомственной науч.-
практич. конф. М., 2012. 800 с. 78 с.

References
1. Al'bert M., Meskon M., Khedouri F. Osnovy menedzhmenta [Fun-

damentals of management]. Мoscow, 2002, 800 p.
2. Kiseleva L. E. Razvitie liderskikh kachestv rukovoditelei gorraior-

ganov vnutrennikh del v protsesse professional'no-psikhologich-
eskoi podgotovki: avtoref. [Development of leadership qualities 
of the heads of the city bodies of internal affairs in the process 
of professional and psychological training]. Abstract of Ph. D. 
thesis. Moscow, 2011, 24 p.

3. Mar'in M. I. Metodika sotsial'no-psikhologicheskogo monitoringa 
sluzhebnykh kollektivov organov vnutrennikh del [Methodol-
ogy of socio- psychological monitoring of service collectives of 
internal affairs bodies] Psikhologo- pedagogicheskie tekhnologii 
v pravookhranitel'noi deiatel'nosti (Vasil'evskie chteniia — 2013): 
mat-ly Vserossiiskoi nauchno- prakticheskoi konferentsii. Sankt- 
Peterburg, 30–31 maia 2013 g. Chast' 2. SPb., 2013. S. 67–71.

4. Serdiuk  N.  V.  Pedagogicheskoe ponimanie v strukture 
professional'noi kompetentnosti rukovoditelia organa vnutren-
nikh del // Sovremennye kadrovye tekhnologii i  sovershenstvo-
vanie vospitatel'noi raboty s lichnym sostavom organov vnutren-
nikh del: mat-ly Mezhvedomstvennoi nauch.-praktich. konf. M., 
2012. 800 s. 78 s.



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

118 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (50) 2023

Методология. Рассматривается понятие «адап-
тация студентов», факторы и комплекс проблем пер-
вокурсника. Представлены компоненты адаптации 
в  образовательном процессе при обучении физике: 
пси хо лого- соци аль ный, здоровьесохраняющий, эрго-
номический, содер жа тельно- про цес су аль ный. Над 
последним в  большей степени на  кафедре физики 
и методики обучения физике мы можем работать.

Результаты. Заключаются в выявлении затрудне-
ний, которые испытывают будущие учителя физики 
на  первом курсе обучения, для создания усло-
вий для адаптации к  вузовскому формату учебно- 
познавательной деятельности.

Заключение. Выделены рекомендации в  органи-
зации процесса адаптации студентов первого курса — 
будущих учителей физики к обучению в вузе.

Introduction. The relevance of the topic in the arti-
cle is confirmed by the law «On Education in the Russian 
Federation», one of the directions is to achieve high qual-
ity education without compromising the health of students. 
It is determined by the adaptation for first–year students — 
future physics teachers to university education.

Methodology. “The student’s adaptation” concept, fac-
tors and problems of first-year student’s adaptation are 
considered. The components of adaptation in the edu-
cational process when teaching physics are presented: 
psychological and social, health- preserving, ergonomic, 
content- procedural — which we can work on to a  greater 
extent at the Department of Physics and Methods of 
Teaching Physics.

Results. They consist in identifying the difficulties expe-
rienced by future physics teachers in the first year training, 
in order to create conditions for adaptation to the university 
format of educational and cognitive activity.

Conclusion. Recommendations in the organization of 
the process of adaptation of first year students — future 
physics teachers to study at the university are highlighted.

Ключевые слова: адаптация, студенты первого 
курса, будущие учителя, обучение физике.

Keywords: adaptation, first-year students, future teach-
ers, teaching physics.

Введение
В  Федеральном законе «Об  образовании в  Рос-

сий ской Федерации» отмечается, что приоритетным 
направлением социальной политики государства 
на современном этапе является достижение высокого 
качества образования без ущерба здоровью обучаю-
щихся. Оптимальное решение этой задачи на началь-

ном этапе обучения в вузе связано с использованием 
преподавателями методик и  технологий адаптивной 
направленности.

Теоретико- методологической основой исследова-
ния проблемы адаптации являются:

— психологические и социальные виды адаптации 
(Г. А. Балла, И. К. Кря же вой, А. Н. Крут ского, А. И. Подоль-
ского, А. А. Реана, М. В. Ромма, Т. Шибу тани и др.);

— пути сохранения и  укрепления здоровья обу-
чающихся в образовательной среде (М. М. Безруких, 
Л. Я. Доцоев, В. И. Ковалько, Т. Ф. Орехова, Н. К. Смир-
нов, З. И. Тюмасева и др.);

— специальные адаптивные технологии обучения 
(A. С. Границкая, В. В. Гузеев, Н. П. Капустин, Г. К. Селевко, 
Т. И. Шамова, Е. А. Ямбург и др.).

— содержательно- процессуальный компонент адап-
тивной направленности процесса обучения физике 
(П. В. Зуев, Н. С. Пуры шева, Ю. А. Сау ров, Е. М. Ста ри-
кова, С. А. Стар ченко, Н. Н. Туль ки ба ева, А. В. Усова, 
А. П. Усоль цев, Т. Н. Шамало, О. Р. Шефер, Н. Р. Шта-
лева, О. А. Яво рук и др.).

Большое количество работ по  отдельным видам 
и  направлениям реализации адаптации убеждает 
в том, что проблема эта актуальна как для школы, так 
и для вуза. В нашей работе мы рассматриваем адап-
тацию студентов первого курса — будущих учителей 
физики к вузовскому обучению.

Методология
В. В. Лагерев выделил понятие «адаптация студен-

тов» и  определяет его как интенсивный и  динамич-
ный, многосторонний и  комплексный процесс жиз-
недеятельности, в ходе которого индивид на основе 
соответствующих приспособительных реакций, выра-
батывает устойчивые навыки удовлетворения тех тре-
бований, которые предъявляют к нему в ходе обуче-
ния и воспитания в высшей школе. При этом на пер-
вом и втором курсе происходит адаптация к образова-
тельной и социокультурной среде вуза, а на старших — 
к избранной профессии и специальности [4].

Р.  Р.  Хусаинова определяет факторы процесса 
адаптации обучающихся в  высшем учебном заве-
дении: формы контроля и  оценка учебной деятель-
ности, характер взаимоотношений преподавателя 
и студента, условия занятий, недостаточный уровень 
фактической подготовленности, слабо выраженные 
навыки учебной работы, пассивная роль обучающе-
гося, невысокий уровень культуры, нравственной 
и  трудовой воспитанности, недостаточная выражен-
ность установки на  приобретение профессии, неуве-
ренность в собственных силах [8].
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Т. М. Маленкович [5], Р. Е. Пономарев [6] выделили 
комплекс проблем первокурсника, ведущих к состоя-
нию дезадаптации (проявляется в высоком напряже-
нии или неуспеваемости студентов): новое отноше-
ние к профессии; освоение новых учебных норм, оце-
нок, способов и  приемов самостоятельной работы; 
приспособление к новому типу учебного коллектива, 
к  его обычаям и  традициям; обучение новым видам 
научной и  учебной деятельности; приспособление 
к новым условиям быта в студенческом общежитии, 
новым образцам студенческой культуры, новым фор-
мам использования свободного времени. Е.  М.  Зем-
цова добавляет — усложнение учебного материала, 
новые дисциплины, высокие требования к деятельно-
сти обучающихся [3].

Е. М. Старикова [7] выделяет компоненты адапта-
ции в образовательном процессе при обучении физике:

1. Психолого- социальный компонент адаптивной 
направленности обучения включает в  себя психоло-
гическую и социальную виды адаптации и предусма-
тривает создание благоприятного эмоционального 
фона занятия (снижение тревожности, конфликтности 
во время занятия), учет интересов обучающихся, раз-
витие умения работы в группе и чувств ответственно-
сти, взаимопомощи и толерантности во взаимоотно-
шениях с участниками группы.

Методика оценки данного компонента: уровни 
психоэмоциональных перегрузок, шкала самовоспри-
ятия Р. Бернса, определение способности к общению 
и  саморегуляции, предпочтение студентов в  выборе 
научно- популярной литературы (в  рамках нашего 
исследования мы определяли готовность будущих 
учителей физики к формированию читательской гра-
мотности [2]), планы после окончание вуза (само-
оценка готовности студентов к педагогической прак-
тике отражена в нашей статье [1]).

Показатели психолого- социального критерия: 
пси хо эмо циональные перегрузки; самовосприятие 
студентом учебной деятельности, неосознанность 
выбора профессии, реактивная тревожность.

2. Здоровьесохраняющий компонент представлен 
физиологической адаптацией и нацелен на нейтрали-
зацию факторов, негативно влияющих на  здоровье 
за счет использования здоровьесохраняющих техно-
логий.

Методика оценки данного компонента: само-
оценка здорового образа жизни, ценностные ориен-
тации (отношение к проблемам здоровья), мое здоро-
вье, режим дня.

Критерий здоровьесохранения: ценностные ори-
ентации студентов, оценка влияния учебной нагрузки 

на здоровье, качественная и количественная работо-
способность.

3. Эргономический компонент адаптивной направ-
ленности содержит учебную и  профессиональную 
виды адаптации, повышение учебных достижений 
студентов, повышение мотивации к изучаемому учеб-
ному материалу, иллюстрации его применения в буду-
щей профессиональной деятельности.

Методика оценки данного компонента: журналы 
успеваемости студентов, учебная нагрузка, пред-
почтение студентов относительно учебных курсов, 
факторы, влияющие на успех обучающихся в учении, 
оценка трудолюбия и работоспособности,

Эргономический критерий: отношение студентов 
к выполнению домашнего задания; мотивация к обу-
чению; качество усвоение физике; динамика продук-
тивной работоспособности.

4. Содержательно- процессуальный компонент адап-
тивной направленности связан с  учебной и  профес-
сиональной видами адаптации, преемственность свя-
зей между школьными и вузовскими курсами физики, 
применение современных технологий обучения.

Особенности учебной адаптации в  своих иссле-
дованиях рассматривали Г.  В.  Безюлева, И.  А.  Вар-
ла мова, С. В. Василь ева, Т. Д. Дубо виц кая, Е. М. Зем-
цова, В. И. Кожар ская, Н. Г. Колы за ева, И. В. Коро вина, 
С. Т. Посо хова, Н. В. Цегель ная и др., отмечая, что дан-
ные виды адаптации — это многоуровневый процесс 
приспособления, привыкания личности: к  новым 
условиям среды, содержанию деятельности, к  тра-
дициям коллектива, к требованиям учебного заведе-
ния и т. д. за счет специфических и неспецифических 
механизмов по всему спектру личностной структуры 
человека.

Результаты
Для выявления особенности изучения физики 

в 10–11-м классе, а также создания условий для адап-
тации к вузовскому формату учебно- познавательной 
деятельности мы провели анкетирование студентов 
первого курса «ЮУрГГПУ» по программе бакалавриата 
44.03.05 «Педагогическое образование» профильная 
направленность «Физика и  математика». Результаты 
анкетирования представлены в таблице 1.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что 20 % 
студентов не  изучали в  10–11-м классе физику, 84 % 
студентов не сдавали ЕГЭ по физике, 74 % студентов 
не  работали с  ГИА-оборудованием. Все это может 
негативно сказаться на освоении дисциплины «Общая 
и экспериментальная физика», а впоследствии и мето-
дике обучения физике.
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Таблица 1
Анализ ответов студентов первого курса на вопросы анкеты

Вопросы Ответы, %

1. Из-за ограничений в условиях пандемии в 2020 году 
Вы не сдавали ОГЭ, собирались ли Вы выбрать ОГЭ 
по физике до пандемии?

Да Нет

58 42

2. Если изучали физику в 10–11 классе, то недельная 
нагрузка по предмету у вас была

2 ч в неделю — 53

3 ч в неделю — 16

5 ч в неделю — 11

не изучал вообще — 20

3. Работали ли Вы с оборудованием ГИА-лабораторией? Да Нет

26 74

4. Сдавали ли Вы ЕГЭ по физике? Да Нет

16 84

5. Как Вы готовились к ЕГЭ по физике? Можете выбрать 
несколько вариантов

на уроке — 16

на факультативе — 16

с репетитором — 11

самостоятельно — 16

не сдавал — 84

6. В вашей школе проводились дополнительные занятия 
по физике в 10–11 классе?

Да Нет

32 68

7. Посещали ли Вы дополнительные занятия по физике 
в 10–11 классе?

да — 20

нет — 80

8. Посещали ли Вы дополнительные занятия по физике 
вне школы?

Да
5

Нет
95

9. На каком этапе олимпиады по физике Вы принимали 
участие?

школьный — 42

муниципальный — 16

региональный — 0

не принимал –58

10. Выполняли ли Вы проект по физике в 7 классе? Да
26

Нет
74

11. Выполняли ли Вы проект по физике в 10 классе? Да
0

Нет
100

12. Удовлетворены ли Вы выбором места обучения? Да
100

Нет
0

13. Удовлетворены ли Вы условиями досуга, созданным 
университетом?

Да
100

Нет
0

14. Изменился ли у Вас режим дня после поступления 
в университет?

Да
80

Нет
20

15. Какие трудности у Вас возникли после поступление 
в университет? Можете выбрать несколько вариантов

А) неумение распределять свое время и силы — 32

Б) неготовность к выполнению высоких требований преподавателей — 11

В) неготовность работать с большим объемом новой информации — 47

Г) отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей, 
преподавателей — 5

Д) неготовность к самостоятельному обучению — 0

Е) отсутствие желания учиться — 16

Ж) расходование своего бюджета — 32

З) трудности жить отдельно от родителей — 11

И) трудности жить в общежитие — 11

К) трудности во взаимоотношение с одногруппниками — 5

Л) много новых дисциплин — 32
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В  ноябре 2022  года студентам бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» профильная направленность «Физика 
и  математика» набора 2022  года было предложена 
проверочная работа по  физике, которую выполняли 
19 человек, что составило 90 % от общего числа сту-
дентов первого курса (табл. 2).

Диагностическая работа была направлена на про-
верку умений сформированных у первокурсников при 
освоении школьного курса физики, таких как:

— использование понятийного аппарата в  ситуа-
ции выбора;

— владение методологическими знаниями и  экс-
периментальными умениями (проводить измерения, 
исследования и  ставить опыты, интерпретировать 
результаты эксперимента);

— понимание принципов действия технических объ-
ектов;

— преобразование информации из  одной знако-
вой системы в другую при работе с текстами физиче-
ского содержания;

— владение методами решения расчетных, каче-
ственных задач;

— объяснение физических процессов в ситуациях 
практико- ориентированного характера, в  том числе 
комплексных задачах.

Задания КИМ представляли все таксономические 
уровни по всем разделам школьного курса физики: меха-
ника, моле ку лярно- кине ти чес кая теории и  термо ди на-
мика, электродинамика, оптика и квантовая физика.

Результаты выполнения заданий показывают, что 
у обучающихся не сформированы навыки смыслового 
чтения, вызывают затруднения перевод единиц вели-
чины в СИ, снятия показания с приборов измерения. 
Студенты испытывают значительные трудности при 
выполнении заданий на объяснение физических явле-
ний и определение характера изменения физических 
величин при протекании различных процессов инфор-
мация о которых представлена в таблицах или графи-
ках. Ошибки у  студентов возникают из-за невнима-
тельности при чтении текста задания, не  сформиро-
ванности простейших математических навыков.

Задания в  виде расчетных задач позволяют осу-
ществить полноценную проверку сформированно-
сти умения преобразовывать формулы, выстраивать 
логику рассуждения для получения результата в тре-
буемой форме в нестандартной ситуации.

Заключение
Данные анкетирования и результаты диагностиче-

ской работы позволяют предложить студентам стра-

тегии адаптивного поведения, а преподавателям дис-
циплины «Общая и экспериментальная физика» реко-
мендации в организации процесса адаптации.

В  нашем вузе специально планируется система 
мероприятий, способствующая адаптации первокурс-
ников к  условиям вуза, связанная как с  социальной 
адаптацией, так и  с  учебной. Последняя решением 
кафедры физики и  методики обучения физике, орга-
низуется в  первом семестре при обучении дисцип-
лине «Учебная практика по  физике». Студенты полу-
чают четкое представление о  выбранной специаль-
ности, методах и формах обучения, видах, представ-
ляемых формах отчетных документов, организации 
их содержания, периодах сдачи текущего и итогового 
контроля знаний; знакомить студентов с  планами 
решения различного рода задач, заданий; приводить 
примеры практико- ориентированных задач, при этом 
формировать функциональную грамотность; приме-
нять ГИА-оборудование и  включать работу над про-
ектной деятельностью; работать с научно- популярной 
литературой (наука и жизнь, квант и др.).

Знакомить студентов с  историей учебного заве-
дения, факультета, кафедр; с  известными выпускни-
ками; рассказывать о  традициях факультета, вклю-
чать в  работу проведения мероприятий, привлекая 
первокурсников к социально- культурной жизни вуза, 
участие в  социальных и  образовательных проектах, 
научной работе (выступление с  докладами на  заня-
тиях, выступление на конференциях и написание ста-
тей со студентами старших курсов).

Главная задача преподавателя курса «Общая и экс-
периментальная физика» — обратить внимание, поста-
вить в основу обучения вербальное описание явлений 
и отыскание аналогий в природе и технике, затем иллю-
стрирование вербальной информации графической 
и  лишь в  заключение — абст рак тно- мате ма ти чес кое 
оформление. Использовать цифровые ресурсы, вклю-
чать в образовательный процесс работу технопарка.

Преподаватель, предоставляя индивидуальные 
домашние задания (ИДЗ), должен:

— контролировать правильное их выполнение сту-
дентом, время работы студента с ИДЗ;

Таблица 2
Результаты проверочной работы

Получили отметку Число участников % от общего числа 
участников

2 0
3 13 68,4
4 6 31,6
5 0 0
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— придерживаться требований, предъявляемых 
к студентам, выработанных на кафедре;

— своевременно знакомить студентов с результа-
тами проверки ИДЗ и комментариями по допущенным 
ошибкам;

— проводить консультации для снятия, возникаю-
щих у студентов вопросов.

Таким образом, создавая условия для адаптивной 
направленности содержательно- процессуального 
компонента предполагает, что студент знакомится 
со  всеми возможными для него видами деятельно-
сти: изучение предметов, привыкание к новому соци-
альному статусу (студент), изучение и  усваивание 
новых прав и  обязанностей, запоминает новые тре-
бования к учебе (действие рейтинговой системы, пра-
вила оценки успеваемости обучающегося) и удовлет-
воренность профессиональным обучением в целом.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК КРИТЕРИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

RESEARCH ACTIVITIES AS A CRITERION 
FOR THE STUDENTS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Введение. Статья посвящена роли научно- иссле до-
ва тель ской деятельности в учреждениях среднего про-
фессионального образования. Цель статьи заключа-
ется в анализе организации научно- иссле до ва тель ской 
деятельности будущих специалистов среднего звена, 
играющей важную роль в профессиональном станов-
лении обучающихся, и выявлении основных мотивов 
для занятия исследовательской работой в техникуме / 
колледже.

Методология. Исследование проводилось на основе 
комплекса общенаучных методов, включающих теоре-
тический анализ педагогической и научно- мето ди чес-
кой литературы по научно- иссле до ва тель ской деятель-
ности, вовлечению обучающихся в исследовательскую 
деятельность, педагогическому наблюдению, педаго-
гическому эксперименту, анкетированию; а также ана-
лиз бесед с обучающимися и собственной педагогиче-
ской деятельности.

Результаты исследования заключаются в выяв-
лении условий для мотивации обучающихся среднего 
профессионального образования не только к учеб-
ной, но исследовательской деятельности, приобще-
ния к творческой научной деятельности, максимально 
стимулирующей самостоятельность решения интере-
сующей проблемы.

Заключение. Вовлечение обучающихся в про ектно- 
исследовательскую работу способствует про фес сио-
нально- творческому развитию и самореализации обу-
чающихся, формированию их профессиональной ком-
петентности, мотивации и заинтересованности к кругу 
образовательных задач, что определяет профессио-
нальное становление будущих специалистов.

Introduction. The article is devoted to the role of research 
activities in educational organizations of secondary voca-
tional education. The purpose of the article is to analyze the 

organization of scientific and research activities of future 
mid-level specialists, which plays an important role in the pro-
fessional development of students, and to identify the main 
motives for college research work.

Methodology. The research was conducted on the basis 
of a complex of general scientific methods, including the-
oretical analysis of pedagogical and scientific- methodical 
literature on the issue of research activities, involvement 
of students in research activities, pedagogical observation, 
pedagogical experiment, questionnaires, conversations with 
students, analysis of their own pedagogical activities and 
research results.

Results. The results of the study are to identify conditions 
for the interest of students of secondary vocational educa-
tion not only in educational, but also in research activities, 
involvement in creative scientific activity, maximally stimu-
lating the independence of solving the problem of interest, 
providing optimal conditions for success.

Conclusion. Research activities organized during extra-
curricular time contribute to the success of students, their 
professional and creative development, creative self-realiza-
tion according to individual capabilities. The involvement of 
students in the experiment, design and research work con-
tributes to the development of cognitive activity and the for-
mation of professional competence, thereby significantly 
increasing the effectiveness and quality of professional train-
ing of a future specialist.

Ключевые слова: научно- исследовательская дея-
тельность, среднее профессиональное образование, 
активная жизненная позиция студентов, квалифициро-
ванный специалист, профессиональная деятельность, 
творческая самореализация.

Keywords: research activities, secondary professional 
education, active life position of students, qualified special-
ist, professional activity, creative self-realization.
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Введение
Сегодня система среднего профессионального обра-

зования популярна среди абитуриентов, рабочие про-
фессии и специальности являются осознанным выбо-
ром молодого поколения и неким гарантом успешного 
старта карьеры. Молодые люди активно стремятся 
к успеху как в образовании, так и в работе. Успешность 
в современном обществе выступает ключевым каче-
ством человека, успех дает веру в собственной про-
фессиональной компетентности, знаниях, квалифика-
ции и т. п.

Исследователи отмечают, что успешность в про-
фессии — это не  просто достижение уже состояв-
шимся профессионалом поставленной цели на опре-
деленном этапе своей деятельности: необходимо ста-
вить перед собой задачи большего масштаба, учиты-
вать особо важные факторы, влияющие на собствен-
ное становление в профессиональном сообществе 
[2; 3; 5; 7; 14 и др.]. При подготовке будущего специа-
листа в профессиональной образовательной органи-
зации (ПОО) среднего профессионального образова-
ния (СПО) необходимой составляющей частью учебного 
процесса является научно- исследовательская деятель-
ность, играющая важную роль как в профессиональ-
ном становлении обучающихся, так и в психологиче-
ской подготовленности к решению поставленных перед 
собою задач.

Особенность научно- исследовательской деятель-
ности при подготовке специалиста среднего звена 
состоит в том, что она носит творческий, оригиналь-
ный и, чаще всего, индивидуальный характер; представ-
ляет обучающимся возможность максимально проде-
монстрировать свои профессиональные знания, проя-
вить свои способности и умения.

Сегодня производство связано с новейшими тех-
нологиями и требует от каждого специалиста научных 
исследований и новых подходов. Специалист сред-
него звена, выпускник техникума/колледжа, должен 
обладать междисциплинарными знаниями, активно 
применять их на практике и создавать новые за счет 
мышления и  коммуникаций, действуя в  соответ-
ствии с ними. Следовательно, цель нашего исследо-
вания заключалась в анализе организации научной- 
исследовательской деятельности обучающихся в усло-
виях СПО и выявлении основных мотивов для занятия 
исследовательской работой обучающихся техникума.

Методология
Главный смысл научно- исследовательской деятель-

ности обучающихся СПО в том, что она является целью 
приобретения опыта исследования и развития лично-

сти обучающегося, его способностей к исследователь-
скому типу мышления.

Развитию исследовательских умений обучающихся 
способствуют базовые образовательные методы, такие 
как исследовательский и метод проектов (Г. Б. Голуб, 
В. В. Гузе ева, Е. П. Полат, М. Н. Скат кин, И. Д. Чечиль 
и  др.). По  мнению ученых, повышению мотивации 
к исследовательской деятельности способствует соз-
дание нестандартных форм данного вида деятельно-
сти. Наиболее доступными (Г. А. Собо лева, Д. И. Фельд-
штейн и др.) для обучающихся СПО являются методы 
эмпирического и теоретического исследования.

Деятельность преподавателя, организующего 
научно- исследовательскую деятельность обучаю-
щихся техникума/колледжа, заключается в их вклю-
чение в исследовательскую деятельность с учетом 
мотивации, структуры способностей, познавательного 
интереса. Главным инструментом при этом выступают 
исследовательские методы обучения, создающие усло-
вия для овладения обучающимися логикой научного 
поиска.

Процесс организации научно- исследовательской 
деятельности обучающихся подразумевает организа-
цию групповых и индивидуальных студенческих иссле-
дований по дисциплинам профессионального цикла 
и МДК; применение эффективных форм развития иссле-
довательских умений в учебной и внеучебной деятель-
ности (защита результатов исследования в рамках 
научно- практических конференций, участие в очных 
и заочных конкурсах исследовательских и проектных 
работ, организация междисциплинарных исследова-
тельских турниров и др.) дает возможность демонстри-
ровать обучающимся уровень развития исследователь-
ских умений. Работа научного студенческого общества, 
творческих лабораторий, проектных и исследователь-
ских студий актуализирует исследовательскую дея-
тельность, в которой обучающийся выступает в роли 
активного субъекта познавательного процесса.

Анализ научной литературы (В. И. Андреев, С. П. Арсе-
нова, В. В. Успенский и др.) и собственный педа го ги чес-
кий опыт позволяют нам определить иссле до ва тель-
ские умения обучающихся СПО как способность выпол-
нять исследовательские действия на основе сформи-
рованных знаний с учетом определенного опыта иссле-
дования и условий исследовательской деятельности.

Анализ теоретических источников (А. А. Лебедев, 
А. В. Леонтович, А. С. Обухов, А. И. Савенков и др.) позво-
лил определить содержание исследовательских уме-
ний обучающихся: формулировать проблему исследо-
вания; определять стратегию исследовательской дея-
тельности (объект и предмет исследования, гипотеза, 
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цель и задачи, методы исследования); планировать вре-
менные затраты; выявлять потребность в информаци-
онных, материально- технических ресурсах и др.; объяс-
нить свое отношение к результатам исследовательской 
деятельности и находить им практическое примене-
ние; способность находить, обрабатывать необходимую 
для исследования информацию и на ее основе форму-
лировать выводы; излагать результаты исследования 
в форме научного текста; грамотно выстраивать моно-
логическую речь и отвечать на вопросы аудитории.

Решение поставленной цели предполагало выбор 
инструментария. Проведенное исследование требовало 
применения комплекса общенаучных методов, вклю-
чающих в себя теоретический анализ педагогической 
и научно- методической литературы по вопросу научно- 
исследовательской деятельности, вовлечения обучаю-
щихся в исследовательскую деятельность, педагогиче-
ское наблюдение, методы классификации и система-
тизации, которые применялись в ходе анкетирования, 
беседы с обучающимися, анализ собственной педаго-
гической деятельности и результатов исследования.

Результаты
Современный высококвалифицированный специа-

лист — это исследователь, обладающий высокой про-
фессиональной мобильностью, умеющий адаптиро-
ваться к различным условиям, самостоятельно ори-
ентироваться в обширной научно- технической инфор-
мации, готовый к переобучению и способный осущест-
влять поиск, оценку и внедрение нового. Без активного 
участия обучающихся в научно- исследовательской 
работе невозможно достичь всего этого. Задача пре-
подавателя СПО с самого начала обучения в техни-
куме/колледже — заинтересовать обучающихся научно- 
исследовательской работой, т. к. сегодня работода-
телю нужен выпускник, обладающий не только зна-
ниями по своей специальности, но получивший меж-
дисциплинарное образование, формирующее способ-
ность к исследованиям и внедрениям новых техноло-
гий в производство.

Анализ научной литературы показал, что организа-
ция исследовательской деятельности обучающихся 
рассматривается как мощная инновационная обра-
зовательная технология, служащая средством ком-
плексного решения задач развития, образования, вос-
питания, трансляции норм и ценностей научного сооб-
щества в образовательную систему, средством вос-
полнения и развития интеллектуального потенциала 
общества [1, с. 33]. Проведенный анализ научной лите-
ратуры показал, что многие ученые (Дж. Дьюи, В. В. Кра-
ев ский, И. Пес та лоцци, Л. Рубин штейн, К. Д. Ушин ский, 

А. В. Хутор ской, С. Т. Шац кий и др.), занимаясь вопро-
сами научно- иссле до ва тель ской деятельности, отме-
чали, что через исследования и открытия познается 
мир. Многие уче ные- педа гоги считают, что нестандарт-
ные формы организации исследовательской деятельно-
сти обучающихся способствуют реализации пси хо лого- 
педа го ги чес ких особенностей и повышают мотивацию 
к данному виду деятельности (В. В. Гузе ева, А. С. Обу хов, 
Е. П. Полат, М. Н. Скат кин, И. Д. Чечиль и др.).

В СПО научно- исследовательская работа обучаю-
щихся является одной из важных форм учебного про-
цесса, одним из эффективных путей повышения каче-
ства подготовки молодых специалистов. Задача педа-
гогов СПО уже с первого курса заинтересовать обучаю-
щихся не только учебой, но и исследовательской дея-
тельностью, приобщить к творческой научной деятель-
ности, помочь найти проблему, решение которой будет 
ему интересно, а затем максимально стимулировать 
самостоятельность ее решения, тем самым обеспечи-
вая оптимальные условия успеха.

Опыт работы показывает, чем раньше приобщить 
обучающихся к научно- исследовательской деятель-
ности, тем выше будет результат их профессиональ-
ной подготовки. Обучающиеся, активно занимающи-
еся исследовательской деятельностью, приобретают 
опыт полноценной научной работы. Поэтому, пер-
вый шаг должен быть инициирован преподавателем, 
но результат исследовательской работы будет зави-
сеть только от собственной мотивации обучающе-
гося. Мотивированные обучающиеся будут успешно 
справляться с выполнением научно- иссле до ва тель-
ских работ, а по окончании учебного заведения смогут 
более качественно выполнять свою профессиональ-
ную деятельность.

Выполнение исследовательской работы во время 
обучения в техникуме/колледже имеет своей целью 
способствовать привитию у обучающихся системати-
ческих навыков выполнения теоретических и экспери-
ментальных работ; развитию аналитического и твор-
ческого мышления, расширению теоретического кру-
гозора; выработке умения применять теоретические 
знания к решению конкретных практических задач; 
формированию у обучающихся потребности и умения 
самостоятельно пополнять свои знания по дисципли-
нам профессионального цикла, междисциплинарных 
курсов (МДК); самореализации за счет интеграции раз-
личных видов учебной деятельности; развитию куль-
туры и формированию высоких деловых и моральных 
качеств личности.

Успешность исследовательской деятельности 
обес печивается совместными усилиями преподава-
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теля (научного руководителя) и обучаемых. Само сто-
я тельная исследовательская деятельность, выражен-
ная в поддержке преподавателя, чувство значимо-
сти своей работы стимулирует и углубляет обучение, 
позволяет каждому обучающемуся расти интеллекту-
ально, делает обучение было успешным. Анализ науч-
ных исследований, многолетний опыт собственной 
педагогической деятельности, опыт работы коллег 
показывает, что к высокоэффективным образователь-
ным практикам, повышающим успешность обучаю-
щихся и результативность в будущей профессиональ-
ной деятельности и жизни в обществе, способствую-
щим усилению формирования личностных характе-
ристик и качеств выпускников, относятся не только 
учебная работа в техникуме/колледже (подготовка 
рефератов, курсовых работ (проектов), написание ВКР, 
учебно- иссле до ва тель ский проект, участие в конкур-
сах (олимпиадах) профессионального мастерства, 
в том числе WorldSkills), но и выполнение конкретных 
нетиповых заданий научно- иссле до ва тель ского харак-
тера в период учебных и производственных практик, 
выполнение заданий, содержащих элементы науч-
ных исследований, коллективная интеллектуальная 
деятельность по выполнению заданий и проектов 
и др. [4, с. 45], а также внеучебная деятельность в сту-
диях, научных кружках, творческих лабораториях, науч-
ном студенческом обществе и др. Занятия вне учебных 
планов и программ способствуют развитию аналити-
ческого и творческого мышления, самостоятельно-
сти суждений, умения отстаивать свою точку зрения, 
креативного подхода к решению проблемных вопро-
сов и научных задач.

На формирование активной жизненной позиции обу-
чающихся СПО, охват досуговой деятельностью, уча-
стие в различных конкурсах и соревнованиях, повыше-
ние общей культуры и воспитанности, конкурентоспо-
собность на рынке труда по окончании учебного заве-
дения, высокий уровень нравственной воспитанности, 
достижение высокого уровня самоуправления направ-
лены цели и задачи воспитательной работы ПОО СПО. 
Этому способствуют утвержденные Пра ви тель ст-
вом РФ Стра те гия развития воспитания до 2025 года 
и План мероприятий по реализации Стра те гии раз-
вития воспитания в 2021–2025 годах, принятые ФЗ 
от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
раль ный закон «Об образовании в Рос сий ской Феде ра-
ции» по вопросам воспитания обучающихся» изменения 
в структуру образовательной программы СПО, добав-
лены рабочая программа воспитания, являющаяся при-
ложением к основной программе СПО, и календарный 
план воспитательной работы [9–11].

Уровень развития личности будущего специалиста, 
становление его умственных, духовно- нравственных, 
профессиональных и  физических качеств зависит 
от  уровня организации и  эффективности воспита-
тельной работы в ПОО СПО. Согласно Стратегии раз-
вития воспитания до 2025 года и плану мероприятий 
по реализации Стратегии развития воспитания в 2021–
2025 годах, основными направлениями развития вос-
питания в техникумах/колледжах выступают: развитие 
социальных институтов воспитания; обновление воспи-
тательного процесса с учетом современных достиже-
ний науки и на основе отечественных традиций [9–11].

Усилению формирования личностных характери-
стик и качеств выпускников СПО способствует боль-
ший охват обучающихся внеучебной деятельностью, 
которая является эффективным механизмом по реа-
лизации задач профессионального воспитания в под-
готовке будущих специалистов [12, с. 183–189]. При под-
готовке будущих специалистов для предприятий швей-
ной промышленности и сферы услуг (специальности 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и техно-
логия швейных изделий», 54.02.01 «Дизайн (по отрас-
лям)» ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий 
и дизайна» исследовательская и творческая деятель-
ность по своему содержанию и направлениям, формам 
и методам достаточно разнообразна. Одним из эффек-
тивных путей повышения качества подготовки моло-
дых специалистов в рамках внеучебного времени и при-
влечения к научно- исследовательской работе является 
деятельность Студенческой лаборатории моды (СЛМ) 
«Русский стиль».

У каждого обучающегося, желающего посещать 
занятия СЛМ «Русский стиль», появляется возможность 
реализовать свой творческий проект, идею, замысел. 
Занятия в СЛМ «Русский стиль» направлены на посте-
пенное подведение обучающихся к овладению методом 
науки, т. к. каждый реализованный проект — это экс-
перимент, исследование, отражающее основные ста-
дии дизайн- проектирования: задание на проектирова-
ние, предпроектные исследования, дизайн- концепция, 
фор-эскизы, эскизное проектирование, художественно- 
конструкторский проект, рабочий проект [13, с. 41–54].

Основная часть проектно- творческих работ отно-
сится к дизайн- проектированию современных моделей 
одежды с элементами народных традиций (этностиля) 
и аксессуаров к костюму, поиску источников и идей, 
выполнению работ по анализу научной и профессио-
нальной литературы, изучению музейных экспонатов, 
опытно- конструкторских работ по реконструкции раз-
личных видов одежды русского народного костюма, 
учебных проектно- дизайнерских разработок в обла-
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сти проектирования костюма, в том числе создание 
коллекции одежды, с применением систем автомати-
зированного проектирования (САПР) швейных изде-
лий (САПР «Ассоль») и компьютерного моделирования. 
Знания и опыт, полученные обучающимися в резуль-
тате исследовательской и проектной деятельности, 
являются следствием познавательной деятельности, 
направленной на выдвижение, формирование, объяс-
нение закономерностей, фактов, процессов.

Результаты теоретических исследований подтверж-
даются практикой. Теоретико- экспериментальные 
исследования (анализ форм, линий, членений моде-
лей одежды; расчет и построение чертежа конструк-
ции современной одежды с использованием элемен-
тов кроя народного костюма и др.) предусматривают 
проверку результатов теоретических исследований 
на экспериментальных образцах моделей одежды 
(из макетной ткани). Экспериментальные исследо-
вания осуществляются путем изготовления моде-
лей одежды из материалов, рекомендованных для 
выбранной модели с учетом направления моды, стиля, 
выбранного силуэтного и конструктивного решения, 
назначения костюма, свой ств ткани и др., при кото-
рых устанавливаются новые зависимости и законо-
мерности. Проведение экспериментальных иссле-
дований подтверждает выдвинутые теоретические 
предположения. Изучение и творческая переработка 
будущими специалистами швейного производства 
и сферы услуг народного костюма не только способ-
ствует обновлению современного костюма, его обо-
гащению и развитию, но и формирует у обучающихся 
образно- ассоциативное мышление, способность раз-
вивать проектную задачу, передавать основную идею 
и смысл, находить и формировать варианты компози-
ционного построения и связи моделей в коллекции.

С результатами исследований обучающиеся акти-
вно участвуют в различных конкурсах профессиональ-
ной направленности, проектно- иссле до ва тель ских 
работ и студенческих научно- прак ти чес ких конферен-
циях. Активное использование приемов проектной дея-
тельности способствует подготовке к реальным усло-

виям жизнедеятельности и позволяет решать задачи 
развития навыков исследовательской деятельности 
[12, с. 183–189]. Участие обучающихся в конкурсах про-
фессионального мастерства, профессиональных олим-
пиадах, конкурсах, научных конференциях стимулируют 
интерес к учебе, учит выражать свои научные мысли 
перед большой аудиторией и отстаивать их, мотивирует 
к получению новых знаний и умений, способствующих 
формированию успешного профессионала.

В ходе исследования было проведено анкетирова-
ние с обучающимися- участниками СЛМ «Рус ский стиль» 
(студентами 2–4-х курсов) по мотивации к научно- иссле-
до ва тельской деятельности. Анкетирование показало, 
что основным мотивом к научно- исследовательской 
деятельности является личный интерес к научному 
исследованию. Результаты исследования представ-
лены в таблице 1. В анкетировании приняло участие 
39 обучающихся.

Анализ результатов анкетирования дает возмож-
ность сделать вывод, что основным мотивом зани-
маться научно- исследовательской деятельностью 
для обучающихся 3-го и 4-го курсов является внутрен-
няя мотивация, т. е. интерес к научному исследованию. 
Из таблицы видим, что интерес к научному исследо-
ванию составил 35 и 42 % соответственно. У обуча-
ющихся 2-го курса приоритетным является знаком-
ство с новыми людьми, новыми направлениями (34 %). 
Они гораздо охотнее начинают заниматься научно- 
исследовательской деятельностью со второго года 
обучения в техникуме, т. к. начинают чувствовать зна-
чимость своей специальности, поддержку препода-
вателей, возможность коллективного творчества. 
Приоритетным мотивом является и возможность про-
явить индивидуальные творческие способности, твор-
ческую активность.

Занятие научно- исследовательской деятельно-
стью мотивируют обучающихся на незаменимый опыт 
в изложении своих идей, новые знакомства, конкурен-
тоспособность среди сверстников, участие в конферен-
циях, выставках, конкурсах в других городах, возмож-
ность самореализации и др. [6]. Как показывает опыт, 

Таблица 1
Мотивация к научно- исследовательской деятельности

Мотивация Обучающиеся
2-го курса (%)

Обучающиеся
3-го курса (%)

Обучающиеся
4-го курса (%)

Интерес к научному исследованию 26 35 42
Знакомство с новыми людьми, новыми направлениями 34 22 17
Углубление знаний по дисциплинам профессионального цикла 20 17 18
Возможность проявить индивидуальные творческие способности, 
творческую активность 20 26 23
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обучающиеся с высокой внутренней мотивацией пока-
зывают высокие профессиональные навыки. На регио-
нальном этапе Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по специальностям 
СПО по УГС 29.00.00 «Технологии легкой промышленно-
сти» по стандартам WorldSkills обучающиеся техникума 
становятся победителями и занимают призовые места, 
демонстрируя свои профессиональные компетенции. 
Призовые места занимают и разработанные обучающи-
мися коллекции моделей одежды на конкурсах моло-
дых дизайнеров.

Научный подход к работе, начатый обучающимися 
на занятиях СЛМ «Русский стиль», впоследствии вхо-
дит в курсовую работу по МДК.02.02 «Методы конструк-
тивного моделирования швейных изделий» (специаль-
ность 29.02.04 «Конструирование, моделирование и тех-
нология швейных изделий»), МДК 06.01 «Методы раз-
работки швейных изделий сложных форм» (специаль-
ность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» и выпускную 
квалификационную работу.

Заключение
Внеучебная деятельность в ПОО СПО рассматрива-

ется как одна из форм учебно- воспитательного про-
цесса, способствующая профессиональному становле-
нию будущего специалиста, создает широкие возмож-
ности для творческого развития, самореализации каж-
дого обучающегося, формирования его индивидуальной 
образовательной траектории. Исследовательская дея-
тельность во внеучебное время способствует успешно-
сти обучающихся, их профессионально- творческому 
развитию, творческой самореализации согласно инди-
видуальным возможностям.

Вовлечение обучающихся в проектно- иссле до ва-
тель скую работу в рамках СЛМ «Русский стиль» про-
исходит ненавязчиво, как само собой разумеющееся, 
вытекающее из контекста учебной деятельности. Это 
свидетельствует о возникновении у обучающихся про-
цес су ально- содержательной (интринсивной) мотива-
ции, побуждающей процесс дизайн- про ек ти ро ва ния 
к деятельности. Результатом подобной познаватель-
ной активности является формирование профессио-
нальной компетентности, что значительно повышает 
эффективность и качество профессиональной подго-
товки будущего специалиста.

Поскольку желание продолжить учебную разра-
ботку и реализовать свой проект в реальном мате-
риале в рамках СЛМ «Русский стиль» зависит только 
от самого обучающегося без внешнего принуждения, 
то можно утверждать, что именно с момента его само-
стоятельного выбора начинается существенное про-

движение дифференциации и индивидуализации про-
цесса его обучения.

Успешности обучению способствует чувство значи-
мости своей работы, своего даже небольшого вклада 
в научный эксперимент, который должен найти реаль-
ное воплощение. Интеграция различных видов учебной 
деятельности способствует раскрытию потенциала кре-
ативности обучающихся, развитию самостоятельной 
мысли, общественной активности, учит аргументиро-
вать высказывания, отстаивать свои идеи, строить гра-
мотно отношения с окружающими людьми, быть ответ-
ственными. Таким образом, можно сделать вывод, что 
специалисты, способные экспериментировать, нахо-
дить инновационные решения и обладающие много-
гранными навыками и системным мышлением будут 
успешны в профессиональной деятельности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВУЗОВСКИХ ПРОГРАММ МНОГОУРОВНЕВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE PRINCIPLES AND THE TOOLS FOR SYSTEMIC CHANGES 
IN THE UNIVERSITY PROGRAMS OF MULTILEVEL ENGINEERING EDUCATION

Введение. В статье сформулированы основные 
принципы, являющиеся ключевыми в развитии совре-
менной системы инженерного образования, а также 
описан опыт предпринятых попыток разрешения суще-
ствующих проблем и использования на конкретном 
примере методов и инструментов по модернизации 
образовательного процесса.

Методология. В исследовании приведено обосно-
вание основных принципов, которые являются ориен-
тиром и опорой в процессе достижения образователь-
ных результатов. К ним относятся: системность, стра-
тегическое и тактическое видение целей, выстраива-
ние контактов исходя из ожидаемых результатов, ана-

лиз и поддержание сбалансированности имеющихся 
ресурсов, гибкость и быстрая адаптируемость к изме-
няющимся условиям и неопределенности, а также, клю-
чевое, отраслевая ориентация. Реализация вышеука-
занных принципов в своей совокупности обусловли-
вают возможность системных изменений многоуров-
невого инженерного образования.

Результаты. Представлены результаты реализации 
принципов системных изменений многоуровневого 
инженерного образования на кафедре «Тепловые элек-
трические станции» ФГАОУ ВО «Сибирский федераль-
ный университет», основанной на кардинальной модер-
низации образовательных программ и учебных пла-
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нов под задачи проектно- ориентированной технологии 
обучения, повышении качества фундаментальной под-
готовки по естественно- научным и общетехническим 
дисциплинам и уровня значимости дисциплин, направ-
ленных на получение универсальных компетенций 
через проектную деятельность (с учетом внеаудитор-
ной работы), интегрированном учебном плане и меж-
дисциплинарности, цифровой модернизации учебного 
процесса и использовании информационных техноло-
гий, наличии современной материально- технической 
базы для реализации проектной деятельности, стра-
тегическом взаимодействии вуза с индустриальными 
партнерами, эффективной команде преподавателей 
и сотрудников вуза, разделяющая ценность проектно- 
ориентированной подготовки, работе вуза по модели 
управления образовательной программой.

Заключение. Авторами отмечается, что практи-
ческое внедрение современных приемов, методов 
и инструментов на основе сформулированных прин-
ципов составляют системные изменения многоуровне-
вой проектно- ориентированной подготовки и в своей 
совокупности определяют модернизацию и повыше-
ние качества образования. Реализация апробирован-
ного подхода позволит обеспечить создание адаптив-
ной, глобально конкурентоспособной системы высшего 
инженерного образования.

Introduction. The article formulates the basic principles 
to develop the modern system of engineering education and 
also describes the experience of attempts to solve existing 
problems and use methods and tools to modernize the edu-
cational process on a specific example.

Methodology. The study provides an explanation of the 
basic principles that can guide and support the process of 
achieving educational results. These are consistency, stra-
tegic and tactical vision of goals, building contacts based 
on expected results, analyzing and maintaining a balance 
of available resources, flexibility and rapid adaptability to 
changing conditions and uncertainty, as well as a key indus-
try orientation. The implementation of the principles deter-
mines the possibility of systemic changes in multilevel engi-
neering education.

Results. The results of the implementation of the prin-
ciples of systemic changes in multilevel engineering edu-
cation at the Department of Thermal Power Plants of the 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 
Education “Siberian Federal University” are presented. They 
are based on a radical modernization of educational pro-
grams and curricula for the tasks of project- oriented learn-
ing technology, improving the quality of fundamental train-
ing in natural sciences and general technical disciplines and 

the level of significance of disciplines aimed at obtaining 
universal competencies through project activities (taking 
into account extracurricular work), integrated curriculum 
and interdisciplinarity, digital modernization of the educa-
tional process and the use of information technologies, the 
availability of a modern material and technical base for the 
implementation of project activities, the university’s strate-
gic interaction with industrial partners, an effective team of 
university teachers and staff that shares the value of project- 
oriented training, the university’s work on educational pro-
gram management models.

Conclusion. The authors note that the practical imple-
mentation of modern techniques, methods and tools based 
on the formulated principles constitute systemic changes in 
the multi- level project- oriented training and determine the 
modernization and improvement of the education quality. 
The implementation of the approach will ensure the creation 
of an adaptive, globally competitive system of higher engi-
neering education.

Ключевые слова: модернизация инженерного обра-
зования, системные изменения, выпускники вуза, инду-
стриальные партнеры кафедры.

Keywords: modernization of engineering education, sys-
tem changes, university graduates, industrial partners of the 
department.

Введение
Современный мир отличается стремительным 

совершенствованием высоких технологий и, как след-
ствие, экономическим развитием. Что в свою очередь 
невозможно без необходимого минимума ресурсов, 
должного уровня человеческого капитала, который 
определяется степенью развития культуры и системы 
образования, а также деятельности, в том числе тру-
довой [1].

Несмотря на то, что отличительной особенностью 
современности стало такое явление, как глобализа-
ция, которое способствует расширению международ-
ной кооперации, конкурентоспособность между стра-
нами остается и в большей степени определяется 
уровнем развития области техники и технологий, объ-
емом и актуальностью научно- технических разработок, 
модернизацией производственных процессов компа-
ний и предприятий, а также уровнем подготовки буду-
щих инженеров в системе образования [2; 3]. Для обе-
спечения технологической экономики и безопасности 
страны, для взращивания высококвалифицирован-
ных кадров для производства, существует необходи-
мость более детального и одновременного системного 
осмысления и объективного отношения к состоянию 
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инженерного образования, составления рекоменда-
ций по его модернизации и совершенствованию [4–9].

Методология
В данной статье сформулированы основные прин-

ципы, являющиеся ключевыми в развитии современ-
ной системы инженерного образования, а также описан 
опыт предпринятых попыток разрешения существую-
щих проблем и использования на конкретном примере 
методов и инструментов по модернизации образова-
тельного процесса.

При рассмотрении существующих проблем совре-
менного инженерного образования в нашей стране 
четко выделяются следующие признаки [3]:

— изменение роли образования в развитии профес-
сии, что безусловно связано с российским промыш-
ленным производством на уровне, обеспечивающем 
ему конкурентные преимущества на мировых рынках;

— стремительное возникновение и смена миро-
вых и отечественных трендов подготовки выпускни-
ков инженерных направлений влечет за собой воз-
никновение большого объема информации о техноло-
гиях, способах и методах обучения, что создает благо-
приятные условия для дезориентации профессорско- 
преподавательского состава вузов, а также имитации 
в организации инженерного образования со стороны 
их руководства;

— качество инженерного образования не готово 
удовлетворять потребности передовых производств, 
находящихся в  условиях глобальной конкуренции 
и формулирующих высокие требования к собствен-
ной выпускаемой продукции, при этом одной из при-
чин наличия современной проблемы является отсут-
ствие в системе высшей инженерной школы объек-
тивных методов оценки результатов обучения, в том 
числе согласованных с индустриальными партнерами;

— непрочная и слабая связь инженерных направ-
лений подготовки с реальным сектором экономики — 
производством и бизнесом как стратегических партне-
ров — приводит к снижению практико ори ен ти ро ван но-
сти образовательного процесса в целом и уровня про-
изводственной квалификации научно- педагогических 
сотрудников кафедр в частности;

— отсутствие лояльности потенциальных абитури-
ентов к инженерным профессиям и получению инже-
нерного образования, как следствие, низкие проходные 
баллы и слабая подготовка при поступлении;

— повышение требований к владению выпускни-
ками инженерных направлений подготовки передо-
выми цифровыми и информационными технологи-
ями, что, как следствие, не способствует поддержа-

нию и развитию современного производства на гло-
бальном и конкурентоспособном уровне.

Вероятно, выше представлена только часть харак-
терных признаков, свидетельствующих о наличии суще-
ствующих проблем современного инженерного образо-
вания. Однако авторами статьи они рассматриваются 
как ключевые, поскольку целенаправленная работа 
с обозначенными направлениями, разработка и приня-
тие мер, предположительно, повлечет за собой получе-
ние видимых результатов и в целом повышение каче-
ства инженерного образования.

В этой связи стратегической целью для научно- 
педагогического сообщества на современном этапе 
является создание гибкой, конкурентоспособной 
на мировой арене системы высшего инженерного обра-
зования и обеспечение ее устойчивого функциониро-
вания.

Понимание и признание многими университетами 
важности и актуальности указанных проблем приводит 
к интенсивному поиску, разработке и внедрению новых 
образовательных технологий подготовки инженеров, 
соответствующих профессиональной реальности 
на основе создания новой и модернизации существу-
ющих моделей изменения многоуровневого инженер-
ного образования (бакалавриат, магистратура и аспи-
рантура) с учетом непрерывности и преемственности 
результатов на каждом из его уровней, заменяя клас-
сический принцип усвоения знаний на культуру поиска, 
опережения и обновления [13]. Для большинства веду-
щих российских университетов данная задача накла-
дывается на необходимость развития таких приори-
тетных направлений деятельности вузов, как масштаб-
ное развитие научных исследований и инновационной 
деятельности.

Обязательным шагом при формировании задач 
и плана мероприятий по модернизации инженерного 
образования являются формулирование и обоснова-
ние основных принципов, которые являются ориенти-
ром и опорой в процессе достижения результатов [3]. 
К ним относятся: системность, стратегическое и такти-
ческое видение целей, выстраивание контактов исходя 
из ожидаемых результатов, анализ и поддерживание 
сбалансированности имеющихся ресурсов, гибкость 
и быстрая адаптируемость к изменяющимся условиям 
и неопределенности, а также ключевое — отраслевая 
ориентация.

Результаты
Реализация вышеуказанных принципов системных 

изменений многоуровневого инженерного образова-
ния основана на использовании некоторых приемов, 



Innovative teaching practices in educational institutions

133Professional Education in Russia and Abroad 2 (50) 2023

методов и инструментов, позволяющих обеспечивать 
достижение целевых результатов и критериев эффек-
тивности.

1. Кардинальная модернизация образовательных 
программ и учебных планов под задачи проектно- ори-
ен ти ро ван ной технологии обучения.

Эффективным концептуальным и методологическим 
инструментом для модернизации многоуровневых обра-
зовательных программ подготовки выпускников к ком-
плексной инновационной и исследовательской инже-
нерной деятельности на всех этапах жизненного цикла 
технических объектов, процессов и систем является 
применение на уровне бакалаврской подготовки про-
ектно- ори ен ти ро ван ной международной образователь-
ной инициативы CDIO (Conceive (Пла ни ро ва ние), Design 
(Про ек ти ро ва ние), Implement (Про из вод ство), Operate 
(При ме не ние)), значительно изменяющей требования 
к модернизации содержания учебных планов, дисцип-
лин и условий реализации проектной деятельности, 
методов преподавания и обучения, повышения квалифи-
кации преподавателей, непрерывной оценки результа-
тов образовательной программы, усовершенствованной 
и адаптированной к задачам магистратуры и аспиран-
туры [11; 13]. Вместо Operate (При ме не ние), не являюще-
гося для большинства магистров приоритетным видом 
деятельности, предусматривается Forecast (Про гно зи-
ро ва ние), предполагающее анализ тенденций на рынке, 
прогнозирование перспективных запросов потребите-
лей, оценку рисков и неопределенностей, определение 
наиболее востребованных и конкурентоспособных тех-

нических объектов, процессов и систем, что является 
важным для планирования, проектирования и произ-
водства инновационной продукции. В свою очередь, 
для выпускников аспирантуры вместо Implement (Про-
из вод ство) предусматривается Foresight (Пред ви де ние), 
включающее научное и технологическое предвидение 
будущего, долгосрочное прогнозирование развития тех-
ники, планирование и проведение исследований, ана-
лиз «критических» технологий, что важно для создания 
научных основ инновационной деятельности.

Данный подход, основанный на использовании CDIO 
Standards и CDIO Syllabus в качестве моделей при пла-
нировании результатов обучения (компетенций выпуск-
ников) и проектировании образовательных программ, 
обеспечивающих их достижение (рис. 1), широко при-
меняется в мировой практике (в частности, при аккре-
дитации инженерных программ в странах участниках 
Washington Accord), так как хорошо согласуется с требо-
ваниями международных стандартов IAE Graduate Attri-
bu tes and Professional Competences и EURACE Framework 
Stan dards and Guidelines к результатам обучения в вузе 
и компетенциям современных инженеров [12].

Таким образом, структура и содержание планиру-
емых результатов обучения, представленных в CDIO 
Syllabus (рис. 2–3), адекватно отвечают задачам совре-
менной инженерной практики и могут служить системо-
образующими при модернизации существующих и про-
ектировании новых образовательных программ.

Принципиальное значение для достижения эффек-
тивности образовательной программы в получении 

Рис. 1. Степень актуальности разделов CDIO Syllabus v2 (по 4-балльной шкале Skoltech Learning Outcomes Framework) 
для проектирования уровневых программ инженерного образования
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максимальных результатов по видам инженерной дея-
тельности имеет построение системы индивидуальных 
и командных как инженерных (включая выпускную ква-
лификационную работу), так и общественно значимых 
проектов, обеспечивающих приобретение студентами 
личностных, межличностных и профессиональных ком-
петенций, позволяющих будущему специалисту созда-
вать и внедрять различные инновационные продукты 
и системы [13].

2. Повышение качества фундаментальной подготовки 
по естественно- научным и общетехническим дисцип-
линам.

К числу таких дисциплин для большинства инженер-
ных направлений подготовки можно отнести: физику, 
математику, химию, информатику, инженерную графику, 
материаловедение, механику, гидрогазодинамику, элек-
тротехнику, термодинамику и тепломассообмен.

Фундаментальная подготовка решает задачи сохра-
нения и усвоения компетенций, знаний и опыта, которые 
не характеризуют профессиональную отрасль напря-
мую, но важны для человека, стремящегося разби-
раться в своей деятельности, а также расти в профес-
сиональной сфере. Также фундаментализация инженер-
ного образования является частью реализации систем-
ного подхода, выражающегося в формировании взаи-
мосвязи между различными дисциплинами (модулями), 
в том числе и профессиональными. Глубокое изучение 
естественно- научных и общетехнических дисциплин 
предполагает, что обучающийся выступает не только 
как «приемник» готовой информации, а как некий иссле-
дователь, который ее ищет, систематизирует и струк-
турирует, анализирует и ассимилирует. Тем самым раз-
вивает свое критическое и креативное мышление как 
необходимые «мягкие» навыки современного человека.

Рис. 2. Ориентация результатов обучения (в %) по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
по этапам комплексной, инновационной и исследовательской инженерной деятельности

Рис. 3. Вклад модулей (в зачетных единицах) программ подготовки 
бакалавров, магистров и аспирантов в результаты обучения
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Фундаментальная подготовка современного инже-
нера должна включать в себя следующие значимые 
аспекты:

— системность в построении связей между всеми 
элементами учебного процесса, что предполагает 
логику и удерживание конечной цели образователь-
ного процесса и формирования современного профес-
сионала, а также отражается во взаимосвязи дидак-
тических единиц (тем и модулей/ разделов дисцип-
лин) до межпредметной и междисциплинарной связи;

— упор на развитие аналитических способностей 
обучающихся, как основы в понимании взаимосвязи 
между явлениями от общих к частным;

— опора на гуманистическую парадигму в образова-
нии, ключевой фигурой которой является личность сту-
дента с его индивидуальными особенностями и запро-
сами в рамках обучения, в том числе на развитие уни-
версальных компетенций.

Следует подчеркнуть характерные особенности фун-
даментальной подготовки:

— появление и распространение профессий нового 
века и современных технологий повлекут за собой ряд 
задач: начиная от отношения и оценки результатов дея-
тельности, этичности применяемых методов и возмож-
ных последствий, что смогут осуществлять только про-
фессионалы, не имеющие шоры и узкую специализа-
цию, но компетенции в широкой области и имеющие 
целостную картину о мире;

— фундаментальные знания являются основой, что 
предполагает сохранение своей актуальности на более 
длительный срок, в том числе опираться при анализе 
быстроизменяющихся (технологическая, социальная, 
политическая, экономическая);

— фундаментальная подготовка будущих выпуск-
ников предполагает развитие таких важных качеств, 
как анализ информации и критическое отношение к ней 
(или критическое мышление), установление логических 
причинно- следственных связей и ответственное при-
нятие решений.

3. Повышение уровня значимости дисциплин, 
направленных на получение универсальных компе-
тенций через проектную деятельность (с учетом вне-
аудиторной работы).

Формирование универсальных компетенции, или 
«мягких навыков», является одним из ключевых процес-
сов, обеспечивающих результаты образования в виде 
уровня развития каждой из компетенций, таких как спо-
собность генерировать, внедрять и нести ответствен-
ность за новые технологические решения, готовность 
системно и критически мыслить, работать в команде 
и выстраивать продуктивную коммуникацию [14].

Содержание универсальных компетенций харак-
теризуется своей необходимостью вне зависимости 
от профиля подготовки или профессии и раскрывается 
через следующие способности выпускника: умение 
выстраивать продуктивную коммуникацию, решать кон-
фликты, сохраняя деловые отношения и вести перего-
воры; принимать продуманные и обоснованные с раз-
ных позиций решения; создавать и управлять высо-
копродуктивными командами и использовать потен-
циал отдельных узкопрофильных профессионалов 
с учетом их интересов и потребностей; непрерывно 
заниматься саморазвитием, развивать личностные 
качества и грамотно планировать собственное время 
и ресурсы (рис. 4).

Если не углубляться в содержание, принято под эмо-
циональным интеллектом понимать эмпатию, однако 
данное направление не может ограничиваться только 
этим. К эмоциональному интеллекту также относится: 
способность распознавать и  экологично для себя 
и окружающих выражать, предъявлять собственные 
эмоции и чувства; умение корректно интерпретировать 
эмоции партнера и готовность принимать их без нару-
шения собственных границ; владение и готовность при-
менять инструменты самоанализа и адекватной само-
оценки; обнаружение самодетерминированной моти-
вации; знание подходящих способов саморегуляции 
и восстановления.

Эмоциональный
интеллект

Коммуникативная
компетенция

Личностные
качества

Универсальные
компетенции

Рис. 4. Модель формирования универсальных компетенций
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К личностным качествам относятся: развитое кре-
ативное мышление; мобильность, гибкость адаптив-
ность и стрессоустойчивость в ситуациях и условиях 
непрерывных изменений, происходящих в современ-
ном мировом сообществе; способность к самооргани-
зованности и самообразованию; ориентированность 
на результат и достижение поставленных целей.

В представленной выше модели коммуникативная 
компетенция неслучайно вынесена отдельным бло-
ком, поскольку к ним относится отдельный пул важ-
нейших для современного профессионала способно-
стей: готовность к генерации идей и их представле-
ние общественности; умение и готовность устанавли-
вать продуктивную коммуникацию в разнопрофиль-
ных командах и коллективах; умение анализировать 
и применять навыки вербальной и невербальной ком-
муникации; готовность вести продуктивные конфликты 
и отстаивать собственные позиции и мнение, готов-
ность вести коммуникацию на иностранных языках; 
готовность принимать и придерживаться социальных 
и этических норм в коммуникации на разных уровнях.

Отмечая значимость универсальных компетенций 
для успешной деятельности современного инженера 
в профессиональной, деловой и личной сферах жизни, 
сформулируем ряд принципов организации образо-
вательного процесса инженерных направлений под-
готовки, выполнение которых будет способствовать 
результативности процесса:

— формирование универсальных компетенций 
явля ется одной их целей образования и выражается 
в виде результата развития на том или ином уровне 
в соот ветствии с требованиями ФГОС ВО;

— междисциплинарные связи в формировании уни-
версальных компетенций являются ключевыми в обес-
печении результативности процесса как обеспечиваю-
щие пролонгированность развития и логичную возмож-
ность перехода от низкого к высокому уровню;

— выборные дисциплины, а также вариативность 
при реализации инженерных и социальных проектов 
обеспечивают высокие результаты в формировании 
универсальных компетенций.

Сегодня для формирования универсальных ком-
петенций наиболее часто используются и показывают 
свою результативность следующие педагогические 
технологии: лич ностно  ори ен ти ро ван ное обучение, 
предполагающее, в том числе, субъ ект- субъ ект ные 
отношения в рамках образовательного процесса; про-
ектное индивидуальное и групповое обучение, в том 
числе частично или полностью включающее проблем-
ное. Принимая во внимание эффективность представ-
ленных технологий, будем также учитывать возможно-

сти комплементарных дидактических ресурсов, разра-
ботку и реализацию междисциплинарных проектов, 
методическую проработку команды профессионалов 
из разных областей: психологии, педагогики, управ-
ления [15]. А также стоит учитывать и использовать 
потенциал для достижения образовательных целей 
интеграцию использования аудиторных занятий и вне-
учебной деятельности.

Результативность процесса формирования универ-
сальных компетенций значительно повышается бла-
годаря применению междисциплинарного подхода, 
а также использованию в образовательном процессе 
деятельностных и практико- ориентированных форм 
обучения [14].

4. Интегрированный учебный план, повышение 
уровня междисциплинарности учебного процесса, 
внед рение опережающих технологий.

Интегрированный учебный план обеспечивает повы-
шение эффективности реализации учебного процесса 
с целью формирования личностных качеств, а также 
умений, опыта и готовности создания продуктов, про-
цессов и систем во взаимосвязи с освоением дисци-
плинарных знаний и их применением в инженерной 
практике. Эффективные учебные планы определяют 
пути интеграции компетенций через междисципли-
нарные связи в вопросе уровней и содержания разви-
тия той или иной компетенции, а также сопоставления 
результатов обучения по каждой отдельной дисцип-
лине, отдельно взятым модулям и разделам с резуль-
татами на выпуске в рамках всей образовательной 
программы, что, как следствие, обеспечивает инте-
грацию приобретения выпускниками профессиональ-
ных, общепрофессиональных и универсальных компе-
тенций, а также опыта применения и использования 
технических объектов, инженерных систем и техноло-
гических процессов.

Обучение умению создания систем, процессов 
и продуктов не следует рассматривать как дополне-
ние учебного процесса, а необходимо включать в основ-
ную часть образовательной программы. Данная задача, 
в отношении учета всего жизненного цикла конечного 
результата, является по своей сути общим контекстом 
инженерного образования и относится к разряду меж-
дисциплинарных, что, в свою очередь, требует привле-
чения знаний из самых различных областей (техника, 
экология, экономика, этика и т. д.) [16].

Очевидно, что опыт инженерной прикладной дея-
тельности должен приобретаться в процессе изучения 
различных междисциплинарных модулей, проведения 
научных и прикладных исследований, прохождения 
производственных практик, в том числе с овладением 
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рабочих профессий, выполнения курсовых и диплом-
ных проектов.

Программы инженерной магистратуры в вопросе 
междисциплинарности не являются исключением. 
Так, от выпускников магистратуры в области техники 
и технологий ожидается готовность к управлению меж-
дисциплинарными проектами, владению принципами 
менеджмента, в том числе при работе с высокопотенци-
альными командами, осуществление эффективной ком-
муникации в профессиональном сообществе и, кроме 
того, выполнение своей профессиональной деятель-
ности с учетом социальных, экологических послед-
ствий и, соответственно, с проявлением ответствен-
ного подхода. Выпускники таких образовательных про-
грамм должны демонстрировать эффективные реше-
ния актуальных технических проблем с учетом юриди-
ческих и культурных аспектов, вопросов охраны здо-
ровья и техники безопасности с полным осознанием 
ответственности за принятые решения.

5. Цифровая модернизация учебного процесса и ши -
рокое использование информационных технологий.

Целью формирования информационной компетент-
ности выпускников, как системообразующего аспекта 
их будущей профессиональной деятельности, является 
создание предпосылок для более глубокого понимания 
свой ств изучаемых технологических объектов и про-
цессов с использованием расчетных методик, матема-
тических и имитационных моделей, многопараметри-
ческих исследований и оптимизации, а также рацио-
нальное применение цифровых технологий на основе 
высокой профессиональной квалификации. Такой под-
ход согласуется с концепцией обеспечения информа-
ционных запросов будущих инженеров и позволяет 
выделить три основных блока, в рамках которых осу-
ществляется формирование цифровой компетент- 
ности [17]:

— информационный базис, основанный на зна-
ниях и навыках работы в современной цифровой среде 
и использовании типовых программных продуктов 
и средств коммуникации;

— блок информационных запросов профессиональ-
ной деятельности, позволяющий обеспечить подго-
товку специалистов к решению реальных задач профес-
сиональной направленности, осуществлению проект-
ной деятельности на уровне, соответствующем совре-
менному развитию информационных технологий;

— блок цифровой грамотности, отвечающий за фор-
мирование у студентов системных знаний и навыков, 
осознанной потребности в использовании информаци-
онных технологий при решении как профессиональных, 
так и социально значимых задач.

Возможность совмещения получения студентом 
специализированных инженерных компетенций со зна-
ниями и навыками применения современных цифро-
вых технологий (в том числе в отрасли получаемой 
профессии) за счет цифровой интеграции, реализуемой 
на достаточно высоком уровне, приводит к возникно-
вению нового комплексного результата, выраженного 
в синтезе учебного процесса и цифровой среды. При 
этом необходимо понимать, что цифровизация обра-
зовательной среды должна опираться на научные тео-
ретические и фундаментальные исследования, а также 
на концепцию, включающую следующие важные ком-
поненты: теоретические основания; инновационную 
авторскую идею; парадигматическую методологию 
концептуального проектирования с использованием 
системного, синергетического и культурологического 
подходов; систему принципов, на которых базируется 
концепция; условия эффективного функционирования 
исследуемого феномена; особенности реализации кон-
цепции. Также следует отметить, что при этом необхо-
димо избегать крайностей во внедрении и расширении 
масштабов использования цифровых технологий, обес-
печить условия для повышения качества образования 
и степени удовлетворенности стейкхолдеров за счет 
обоснованного и разумного применения возможно-
стей цифровой образовательной среды.

6. Участие студентов в  инженерных конкурсах 
и олимпиадах как средство универсального измерения 
эффективности образовательных программ и уровня 
результативности учебного процесса.

Одним из показателей результативности происхо-
дящей модернизации инженерного образования явля-
ется здоровая конкуренция на рынке труда как выпуск-
ников, так и обучающихся. Так, востребованность и про-
цент трудоустройства на достойные позиции одних 
выпускников вузов может ставить в противовес менее 
востребованным выпускникам других только на выпу-
ске из университета. Однако косвенно оценить конку-
рентоспособность, а также уровень профессиональ-
ных знаний, сформированных навыков и универсаль-
ных компетенций возможно одним из таких дидакти-
ческих приемов, как профессиональные или отрасле-
вые конкурсы, проектные сессии, хакатоны и олимпи-
ады. Помимо внешней экспертной оценки конкурсан-
тов и образовательных программ, проведение таких 
мероприятий на системной основе способствует раз-
витию у будущих инженеров творческих способностей, 
отраслевого патриотизма, готовности оперативно 
нестандартно мыслить и реагировать, а также прини-
мать решения при возникновении профессиональных 
проблем.
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Так, если через предметные и профильные олим-
пиады, моделирующие организационные или игровые 
ситуации, предполагающие проявление творческого 
мышления и нестандартного решения задач в усло-
виях заданных ограничений, а также требующие при-
нятие ответственности за итоговый результат, позво-
ляют продемонстрировать обучающимся свой уровень 
развития универсальных компетенций, то профессио-
нальные конкурсы и соревнования усиливают прак-
тическую направленность инженерного образования, 
а также формируют сообщество молодого поколения 
будущих инженеров из разных регионов страны. Кроме 
того, форматы соревнований и конкурсов позволяют 
выполняют профориентационную функцию и углубле-
ние в профессию, оценить свои знания, опыт и идеи 
в профессиональном сообществе. При этом ключевое 
методическое значение имеет эффективное конкурс-
ное задание, представляющее собой некий проблем-
ный, творческий, технический кейс, при решении кото-
рого возникает потребность преобразования логиче-
ской формы фундаментальных, естественно- научных 
и профессиональных знаний в деятельностное содер-
жание продуктивной активности, направленной на фор-
мирование заявленных компетенций и представленной 
методически важным конечным результатом — иннова-
ционным продуктом.

Следует отметить, что данные инструменты явля-
ются эффективным средством формирования таких 
компетенций обучающихся, которые необходимы для 
их личностного и профессионального самоопределе-
ния, стимулируют и мотивируют личностное и интеллек-
туальное развитие будущих инженеров, а также содей-
ствуют их самоопределению и продолжению образо-
вания, направляют и поддерживают интерес обучаю-
щихся к познавательной и исследовательской деятель-
ности, активизируют творческое, критическое и логи-
ческое мышление.

Итоги выступления студентов в олимпиадах и кон-
курсах являются интегральной оценкой как уровня 
владения ими необходимых компетенций, так и состо-
яния образовательного процесса в вузах, что позво-
ляет существенно повысить у студентов чувство ответ-
ственности за полученный результат.

В настоящее время предлагается большое разно-
образие подобных мероприятий как вузовского, регио-
нального, так и федерального уровней (Всероссийский 
инженерный конкурс, CASE-IN, Я — профессионал и т. п.). 
Многолетний практический опыт авторов статьи пока-
зывает, что эффективность участия студентов в таких 
конкурсах значительно возрастает, если подготовка 
к ним является частью реализации учебного плана, 

включая учет полученных достижений при их проме-
жуточной и итоговой аттестации.

7. Наличие современной лабораторной и мате ри-
ально- технической базы для реализации проектной 
деятельности.

Рабочее обучающее пространство для инженер-
ных направлений подготовки также является значи-
мым компонентом всего образовательного процесса. 
В данном случае речь идет не только о традиционных 
аудиториях для проведения лекционных и семинар-
ских занятий, но также о наличии специально обору-
дованных помещений для проведения лабораторных 
занятий, реализации проектной деятельности, опы-
тов и испытаний. Доступ в специализированные про-
ектные лаборатории позволяет на реальной практике 
«в железе» изучать базовые процессы отрасли, тем 
самым получать опыт и знания как составляющие 
профессиональных и общепрофессиональных компе-
тенций. Тогда как особенно организованный процесс 
поведения в оборудованных лабораториях, позволяет, 
в том числе, усваивать этические особенности профес-
сии, а созданные и реализованные продукты проектов 
позволяют получать практический опыт реализации 
всего технологического процесса. Еще одним видом 
учебных помещений являются коворкинг-зоны, или 
аудитории для самоподготовки, обучения друг друга 
и практических профессиональных проб. Все приве-
денные виды пространств должны учитывать лич-
ностно ориентированную парадигму, а также соответ-
ствовать запросам времени, в том числе современ-
ному техническому оснащению и программному обес-
печению, виртуальным и физическим тренажерам, что 
будет способствовать процессу проектирования, соз-
дания, разработки и управления, эффективному раз-
витию компетенций по решению широкого спектра 
инженерных задач.

Однако, безусловно, создание или модернизация 
пространств для практико- ориентированного обу-
чения зависит от возможностей направления подго-
товки в вопросе оказания софинансирования со сто-
роны партнеров и в целом от ресурсов университета. 
Одновременно эффективные рабочие пространства 
могут быть созданы не только на территории вуза, 
но и на производственных площадках индустриаль-
ных партнеров.

8. Стратегическое взаимодействие вуза (кафедр, 
образовательных программ) с  индустриальными 
партнерами на основе реализации системного плана 
и ресурсного обеспечения.

Тесного сотрудничества высшей школы (кафедр, 
образовательных программ) и реального сектора эко-
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номики на современном этапе диктует жизнь, и требу-
ются серьезные организационные усилия для форми-
рования и реализации продуктивного диалога между 
ними, поскольку он является важным фактором повы-
шения качества подготовки инженерных кадров.

Внедряясь в проблемную область декларируемого 
постулата, хотим сказать, что наблюдаемые проблемы 
и их косвенное подтверждение, будь то опыт вузов 
в сотрудничестве с партнерами или создание корпо-
ративных университетов, свидетельствуют о том, что 
желаемые результаты достигаются достаточно сложно, 
но эффективно через выстраивание взаимодействия 
с  передовыми производственными, отраслевыми 
и научными структурами реального сектора экономики.

Одним из инструментов в стратегическом взаимо-
действии является генеральное соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве, в котором обозначаются цели, 
рамки и содержание взаимодействия партнеров, требо-
вания к качеству поставляемых вузом услуг и продук-
тов, а также определяются условия использования уни-
верситетом потенциала реального сектора экономики 
(трудоустройство, базы практик, инжиниринговые цен-
тры, оборудование или специализированные помеще-
ния, стипендиальные программы, наставничество, про-
ектные команды или рабочие коллективы и так далее).

Концептуальная модель системного взаимодей-
ствия вуза и предприятий индустриального партнера 
основана на решении ряда ключевых задач, в частно-
сти: информационная поддержка вузовских и отрас-
левых мероприятий; эффективная совместная (вуза 
и индустриального партнера) профориентационная 
работа с выпускниками школ — абитуриентами про-
фильных направлений подготовки; работа индустриаль-
ных партнеров с профильными кафедрами (образова-
тельными программами) вуза по обеспечению необхо-
димой численности и качества выпускников [18].

Ключевым фактором результативности стратеги-
ческого и тактического партнерства является наличие 
подробного плана совместных мероприятий с указа-
нием сроков выполнения, зон ответственности, бюд-
жета, целевых показателей и критериев эффективности.

9. Активное участие профессорско- пре по да ва тель-
ского состава с привлечением студентов в НИРиОКР 
в решении прикладных задач индустриальных партнеров.

Следует отметить, что преподаватели многих про-
фессиональных дисциплин, во многом являясь экс-
пертами в научно- исследовательской работе и своих 
специальных учебных модулей, имеют ограниченный 
практический опыт инженерной прикладной деятель-
ности, приобретаемый при решении реальных отрас-
левых промышленных задач. Кроме того, стремитель-

ные темпы появления технологических инноваций тре-
буют непрерывного обновления знаний, а также практи-
ческого опыта. Все это обуславливает необходимость 
непрерывного обучения и повышения собственной 
квалификации со стороны преподавателей высшей 
школы, а также требует от них ориентации о современ-
ных тенденциях, технологиях и разработках не только 
со стороны знаниевой составляющей, но и из реальной 
практики; технологии создания продуктов не только 
в виде физических моделей, но и в виртуальном про-
странстве как целостной системы; непрерывного раз-
вития своих личностных качеств, а также профилак-
тики профессионального выгорания, к чему склонны 
профессии, относящиеся к категории «человек — чело-
век». Ключевым является профессиональная и отрас-
левая ориентированность форматов, которые можно 
использовать для повышения уровня компетенций пре-
подавателей. В частности, это может быть профессио-
нальная стажировка с отрывом от производства (име-
ется ввиду от образовательного процесса) на промыш-
ленном предприятии; вхождение в профессиональное 
отраслевое сообщество через совместную деятель-
ность (научно- исследовательскую, опытно- кон струк-
тор скую, проектную); профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации в университетах 
или по направлениям подготовки смежных отраслей.

Наиболее эффективной формой и средством повы-
шения квалификации преподавателей вузов является 
участие в научно- исследовательских и опытно- кон-
струк тор ских работах совместно со студентами образо-
вательной программы над решением прикладных задач 
индустриальных партнеров. Для студенческих команд 
наиболее предпочтителен формат студенческих кон-
структорских бюро как вариант технологии проектного 
обучения с организацией самоуправляемой деятельно-
сти малой группы студентов через совокупность про-
блемных, поисковых, творческих и других методов, раз-
вивающих компетенции обучающихся в процессе реа-
лизации проекта с обязательной презентацией запла-
нированных и полученных результатов. Ключевым фак-
тором для дееспособности студенческого конструктор-
ского бюро является системное финансирование сту-
денческих инициатив и разработок (проектов).

10. Эффективная команда преподавателей и сотруд-
ников вуза, разделяющая ценность проектно- ори ен-
ти ро ван ной подготовки, активных методов обучения 
и других образовательных инициатив.

Нарастающие темпы развития технологий, увели-
чение сложности информационных систем, модерни-
зация отраслей производства определяют повыше-
ние уровня не только инженерного образования и его 
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результата, выраженного уровнем компетентности 
выпускника, но и, как следствие, уровня компетентно-
сти преподавательских кадров и их ориентированно-
сти как в специфики отрасли, так и в педагогической 
науке. Это позволяет говорить об изменяющемся пор-
трете современного преподавателя высшей школы, 
отражающего инновационные тенденции, гуманистиче-
скую парадигму и субъектное взаимодействие, а также 
включающую в себя компетентностную модель.

При разработке компетентностной модели препода-
вателя стоит провести параллели с блоками компетен-
ций, которыми должен обладать на соответствующем 
уровне выпускник вуза, а именно: профессиональные, 
общепрофессиональные и универсальные. В частности, 
последние являются значимыми для любой профессио-
нальной деятельности, и для преподавателя высшей 
школы не являются исключением, поскольку именно 
они обеспечивают успешность личности и ее профес-
сиональную самореализацию. Общепрофессиональные, 
или базовые, компетенции отражают специфику педаго-
гической деятельности как ответ на вызовы современ-
ного общества. Профессиональные или специальные 
компетенции отражают специфику отрасли, предмет-
ной области и сферы профессиональных или научных 
интересов, и могут рассматриваться как в рамках реа-
лизации универсальных и базовых компетенций в обла-
сти конкретной предметной области или сферы профес-
сиональной деятельности (рис. 5) [19].

Следует отметить, что все три вида компетенций 
взаимосвязаны, дополняют друг друга и развиваются 
одновременно, что и позволяет сформировать инди-
видуальный стиль педагогической деятельности, соз-
дать целостный образ профессионала.

11. Совместная профориентационная деятельность 
вуза и индустриальных партнеров.

Ключевые задачи, которые решают выпускники 
общеобразовательных школ, являются: принятие 
решения относительно дальнейшего обучения (уро-
вень образовательного учреждения, работа без обуче-
ния, прохождения курсов), выбор направления подго-
товки, отрасли или сферы; воплощение мечты или само-
определение в будущей профессиональной деятельно-
сти; формирование у них устойчивых мотивов саморе-
ализации в профессиональной деятельности с учетом 
общественных интересов и требований рынка труда. 
Значимым направлением деятельности вуза является 
профориентационная работа со школьниками, в рамках 
которой учащиеся приобретают знания о своих даль-
нейших возможностях и осуществляют построение 
индивидуальных траекторий развития в вузе и после 
его окончания, представления о профессиональной 
деятельности в отрасли или науке. Таким образом, про-
фессионально  ориентированная работа со школьни-
ками является частью процесса образования и охва-
тывает не только обучение, но и воспитание, поскольку 
решает проблемы выбора учащимися профессиональ-

Компетентность преподавателя инновационного инженерного образования

Универсальные
компетенции

Базовые
компетенции

Специальные
компетенции

БК-1 – компетентность в создании
педагогических условий для развития
обучающихся
БК-2 – социально-педагогическая поддержка
обучающихся в образовательной деятельности
и профессионально-личностном развитии
БК-3 – предметная компетентность в области
преподаваемой дисциплины и методики
организации образовательного процесса
БК-4 – компетентность в сфере
научно-исследовательской, проектной,
учебно-профессиональной деятельности
БК-5 – компетентность в разработке
учебно-методического обеспечения дисциплины
или отдельных видов учебных занятий

СК-1 – компетентность
в целесообразном учете
в образовательном процессе
тенденций цивилизационного
и технологического развития отрасли,
конкретного производства
СК-2 – компетентность в организации
проектной деятельности обучающихся
по стратегическим и актуальным
проблемам отрасли, предприятия
СК-3 – компетентность в использовании
специальных программных продуктов
и цифровых технологий для решения
проектных и научно-прикладных задач

УК-1 – коммуникативная
УК-2 – информационная
УК-3 – интеллектуальная
УК-4 – рефлексивная
УК-5 – управленческая
УК-6 – управление собой

Рис. 5. Компетентностная модель преподавателя инновационного инженерного образования
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ного будущего, включает информационную, просвети-
тельскую, консультационную, психологическую работу.

Совместная работа вуза и индустриального парт-
нера по формированию качественного и высокомоти-
вированного контингента абитуриентов инженерных 
образовательных программ может включать следую-
щий набор задач:

— создание центров научно- технического творче-
ства школьников с 6-х по 11-е классы (формат предпо-
чтителен для больших городов), в которых под патро-
нажем вуза реализуется системная подготовка школь-
ников к сдаче ЕГЭ по математике, физике и информа-
тике с погружением в проектную деятельность через 
введение в отраслевую специфику, специализирован-
ные экскурсии, встречи с ведущими специалистами;

— создание профильных классов (10–11-й классы) 
по модели «школа — вуз — предприятие» (формат для 
малых и моногородов, где индустриальное предприя-
тие является градообразующим) с таким же набором 
задач, как и в модели научно- тех ни чес ких центров, 
но с ограниченным по численности и охвату контин-
гентом школьников;

— работа по профориентации в младших классах 
(8–9-й классы) школ в городах присутствия индустри-
ального партнера (например, уроки энергосбережения 
и экологии, викторины, экскурсии на предприятие и т. п.);

— создание дежурных полупрофессиональных отря-
дов профориентаторов, ведущих просветительскую дея-
тельность со школьниками с учетом небольшого раз-
рыва в возрасте, увлечениях и интересах, но одновре-
менно имеющих опыт выбора и обучения профессии;

— проведение открытых родительских собраний 
и торжественных мероприятий для выпускников 9-х 
и 11-х классов с участием представителей вуза и инду-
стриального партнера;

— методическое сопровождение и техническое 
оснащение профильных центров и классов специализи-
рованным оборудованием, оснащение аудиторий в кор-
поративной стилистике индустриального партнера;

— проведение летних школ и мероприятий на базе 
вуза, профильных кафедр для школьников при под-
держке индустриальных партнеров;

— премирование учителей школ и лучших выпускни-
ков, решивших поступать на профильные кафедры вуза 
(после зачисления в вуз) ценными призами и подарками;

— реализация специальных стипендиальных про-
грамм для школьников и студентов вузов.

12. Работа вуза по модели управления образова-
тельной программой.

Практическое внедрение модели «управление обра-
зовательной программой» преследует цель повышения 

качества инженерного образования в вузе, результатив-
ности реализации образовательных программ через 
совершенствование биз нес- про цес сов системы управ-
ления в части эффективной организации образователь-
ной деятельности, а также стимулирование повышения 
мотивации и вовлеченности про фес сор ско- пре по да ва-
тель ского состава в учебный процесс через создание 
конкурентных условий на уровне отдельной образова-
тельной программы.

Переход на модель управления образовательными 
программами обусловлен:

— необходимостью в вузе наличия сформирован-
ного механизма мобильного реагирования на дина-
мичные изменения социально- экономической среды 
и неадек ватность им существующих структуры и содер-
жания образования, низкий уровень применения совре-
менных технологий обучения, низкая привлекатель-
ность для абитуриентов;

— повышением уровня требований к ежегодной 
оценке качества образовательных программ на соот-
ветствие федеральным государственным образователь-
ным стандартам и необходимостью проведения ана-
лиза эффективности в ответе на запросы и потребности 
изменяющегося рынка труда, а также научно- иссле до ва-
тель ского сопровождения образовательных программ 
как главного объекта управления в вузе;

— переходом ведущих университетов мира и страны 
на модель управления образовательных программ как 
тенденции развития образования в целом;

— формированием всех современных инструментов 
оценки качества образования и эффективности обра-
зовательных программ.

Управление образовательной программой — это 
инструмент управления созданием многомерного обра-
зовательного продукта, ориентированного на реальный 
рынок труда, реализацию социально- образовательного 
заказа через управление содержанием программы, тех-
нологией и процессом ее реализации, ресурсами и пока-
зателями качества, обеспечивающий достижение заяв-
ленных результатов.

Конечным результатом реализации модели управ-
ления образовательной программой является суще-
ственное повышение уровня готовности выпускни-
ков к решению отраслевых задач и выполнению тру-
довых функций; создание высокопотенциальных 
команд, состоящих из разнопрофильных профессио-
налов, но одновременно решающих одну задачу; повы-
шение уровня и востребованности образовательных 
программ, повышение их привлекательности у стейк-
холдеров и формирование положительного имиджа 
в регионе и стране.



Инновационные практики образовательных организаций

142 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (50) 2023

Управление образовательными программами про-
исходит в области принятия решения по вопросам 
распределения функционала с выделением полномо-
чий и ресурсов для их выполнения в части основных 
видов их деятельности: профориентационной, образо-
вательной (включая практики), учебно- воспитательной, 
научно- исследовательской и стратегического партнер-
ства с индустриальными заказчиками.

Практическое внедрение модели управления обра-
зовательной программой требует модернизации функ-
ци о нально- организационной структуры существующих 
инженерных кафедр (образовательных программ), что 
позволяет оптимизировать человеческие, финансовые 
и материальные ресурсы, а также обеспечить качество 
подготовки выпускников и выполнение основных пара-
метров эффективности программы (рис. 6) [18]. В такой 
постановке структура управления образовательной 
программы регламентирует системную реализацию 
и контроль уникальных и обязательных индикаторов 
эффективности базовых процессов.

13. Оценка результатов обучения и эффективности 
образовательной программы.

В значительной мере оценке качества современ-
ного инженерного образования отвечает международ-
ный стандарт CDIO Syllabus 2.0, содержащий перечень 
планируемых результатов обучения выпускников обра-
зовательных программ в области техники и технологии. 
Представленный стандарт включает перечень компе-

тенций, которые формируются в результате освоения 
образовательной программы. Актуальный перечень 
состоит из четырех основных разделов, каждый из кото-
рых включает четыре уровня декомпозиции с учетом 
особенностей комплексной, инновационной и исследо-
вательской деятельности: дисциплинарные знания как 
когнитивный компонент, личные и профессиональные.

Принцип CDIO Syllabus, использующий в качестве 
ключевой технологию проектного обучения, предпола-
гает обязательное формирование и представление ожи-
даемых результатов в исходной точке, создание усло-
вий для достижения в процессе, анализ и публичное 
представление по завершении проекта, цикла, года или 
программы в целом. Для того чтобы оценить эффек-
тивность организации, модели или разработок, в рам-
ках этого принципа предполагается генерация крите-
риев и ключевых показателей результативности всей 
деятельности, которые позволят максимально четко 
и прозрачно оценить, как локальные, так и интеграль-
ные результаты (обоснованность целевых индикато-
ров, количественных и/или качественных экспертных 
критериев, подробное описание методов измерения).

С опорой на обозначенный принцип важными явля-
ются постановка и декларация достижимых и измеря-
емых целей как при решении стратегических, так и при 
выполнении тактических задач образовательной про-
граммы, а также немаловажным фактором является 
степень удовлетворенности индустриальных партнеров.

Рис. 6. Интеграционная модель взаимодействия вуза и индустриального (стратегического) партнера 
через образовательную программу
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В качестве примерного перечня целевых показате-
лей и критериев эффективности инженерной образова-
тельной программы можно использовать следующие:

— повышение привлекательности образователь-
ной программы у абитуриентов и среднего балла ЕГЭ;

— число студентов, являющихся активными участ-
никами научно- исследовательской и инновационной 
деятельности;

— доля заданий на курсовое и дипломное проекти-
рование по заказам индустриальных партнеров;

— процент участия студентов образовательной про-
граммы в научных и грантовых конкурсах, объем их 
финансирования;

— процент внедрения результатов проектной, 
научно- исследовательской и инновационной деятель-
ности в реальный сектор экономики;

— публикационная активность студентов, число зая-
вок на изобретение;

— удельный объем финансирования НИРиОКР в год 
на одного преподавателя и студента образовательной 
программы;

— объем привлеченных финансовых и материаль-
ных средств индустриальных партнеров на сопровож-
дение проектной деятельности студентов (оборудова-
ние, материалы, инструменты и пр.);

— эффективность трудоустройства выпускников 
образовательной программы и динамика их карьер-
ного роста;

— динамика роста заработной платы выпускников.

Заключение
Следует отметить, что вызовы не только последнего 

десятилетия, но и последних нескольких лет высветили 
в системе инженерного образования серьезные про-
блемы, требующие интенсивных и решительных дей-
ствий. Ключевой идеей предложенного и апробирован-
ного подхода модернизации инженерного образова-
ния является идея повышения его качества на основе 
системных изменений многоуровневой проектно- ори-
ен ти ро ванной подготовки с использованием совре-
менных принципов, приемов, методов и инструмен-
тов. Реализация данного подхода позволит обеспечить 
создание адаптивной, глобально конкурентоспособ-
ной системы высшего инженерного образования и ее 
устойчивого функционирования с целью достижения 
кадрового и технологического развития.
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СТРУКТУРНО- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ- ЭКОНОМИСТОВ

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF THE FORMATION 
OF A FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS- ECONOMISTS

Введение. Современные тенденции развития выс-
шего образования России и мире обуславливают осо-
бое значение профессиональной направленности ино-
язычной подготовки будущих специалистов в высших 
учебных заведениях. В связи с расширением политиче-
ских, экономических и культурных связей между стра-
нами, распространение открытого доступа к всемирным 
информационным ресурсам, иностранные языки стано-
вятся средством обеспечения академической и социаль-
ной мобильности, адаптации к современным условиям 
поликультурного общества. Цель исследования состоит 
в разработке, обосновании и экспериментальной про-
верке научно- мето ди чес ких основ, обеспечивающих 
эффективность формирования у будущих экономистов 
иноязычной компетентности. Для достижения этой цели 
поставлены следующие задачи: 1) разработать и обосно-
вать научно- мето ди чес кие основы формирования ино-
язычной компетентности у будущих экономистов в про-
цессе обучения и смоделировать этот процесс; 2) экспе-
риментально проверить эффективность научно- мето-
ди чес ких основ формирования иноязычной компетент-
ности у будущих экономистов. Гипотеза исследования 
основывается на предположении о том, что формирова-
ние иноязычной компетентности у будущих экономистов 
в процессе профессиональной подготовки приобретает 
эффективность, если: разработана и реализуется модель 
образовательного процесса, предусматривающая поэ-
тапную иноязычную подготовку; обеспечена интеграция 
содержания образовательного процесса на уровне его 
учебных предметов, форм и способов.

Методология. Для достижения цели, решения уста-
новленных задач, подтверждения гипотезы использо-
ваны подходы и следующие методы:

— теоретические: анализ (теоретический, сравни-
тельный), обобщение, систематизация, сопоставле-

ние разных взглядов на изучаемую проблему; контент- 
анализ нормативных документов, учебно- мето ди чес ких 
материалов; моделирование — для определения сущно-
сти и структуры иноязычной компетентности, выясне-
ния особенностей интеграции образовательного про-
странства; разработка струк турно- функ цио наль ной 
модели формирования иноязычной компетентности;

— эмпирические: диагностические (наблюдение, 
анкетирование, беседы, тестирование) — для установ-
ления уровня сформированности у будущих экономи-
стов иноязычной компетентности; педагогический экс-
перимент (констатирующий, формирующий, контроль-
ный этапы) — для проверки эффективности внедряемых 
научно- методических основ иноязычной подготовки;

— методы математической статистики: описатель-
ной математической статистики — для первичной обра-
ботки результатов диагностирования и графического 
представления частотных показателей, непараметри-
ческий метод проверки статистических гипотез (кри-
терий Пирсона) — для количественного анализа полу-
ченных результатов и оценки эффективности проде-
ланной работы.

Результаты. Результаты проведенного теоретиче-
ского анализа и эксперимента показали разнообра-
зие версий научного понимания сущности иноязычной 
компетентности. Однако, несмотря на отличия, общим 
является осознание того, что этот феномен является 
системным явлением, отражающим определенный уро-
вень знания языка и практического владения его сред-
ствами, обеспечивающий способность и успешность 
межкультурного взаимодействия, в частности в про-
фессиональной сфере. Разработанная струк турно- функ-
цио наль ная модель позволяет говорить о ее эффек-
тивности и целесообразности дальнейшего внедрения 
в образовательную практику.
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Заключение. Иноязычная компетентность будущих 
экономистов может рассматриваться как интегратив-
ное системно- ценностное и личностно- про фес сио наль-
ное качество, основанное на специальных иноязычных 
знаниях и умениях, ценностном отношении к будущей 
профессиональной коммуникативной деятельности, 
осознании мотивов такой деятельности и обеспечи-
вает способность личности к осуществлению иноязыч-
ной, межъязыковой, межкультурной и межличностной 
коммуникации в устной и письменной формах на раз-
нообразные общие и профессиональные экономиче-
ские тематики.

Introduction. Modern trends in the development of higher 
education in Russia and the world determine the special sig-
nificance of the professional orientation of foreign language 
training of future specialists in higher educational institutions. 
In connection with the expansion of political, economic and 
cultural ties between countries, the spread of open access to 
world information resources, foreign languages are becom-
ing a means of ensuring academic and social mobility, adapt-
ing to modern conditions of a multicultural society. The pur-
pose of the study is to develop, substantiate and experimen-
tally test the scientific and methodological foundations that 
ensure the effectiveness of the formation of foreign language 
competence in future economists. To achieve this goal, the 
following tasks were set: 1) to develop and substantiate the 
scientific and methodological foundations for the formation 
of foreign language competence in future economists in the 
learning process and to model this process; 2) experimen-
tally test the effectiveness of the scientific and methodolog-
ical foundations for the formation of foreign language com-
petence in future economists. The hypothesis of the study is 
based on the assumption that the formation of foreign lan-
guage competence in future economists in the process of pro-
fessional training becomes effective if: developed and a model 
of the educational process is being implemented, which pro-
vides for phased foreign language training; the integration of 
the content of the educational process at the level of its sub-
jects, forms and methods is ensured.

Methodology. To achieve the goal, solve the established 
tasks, confirm the hypothesis, the approaches and following 
methods were used:

— theoretical: analysis (theoretical, comparative), gen-
eralization, systematization, comparison of different views 
on the problem under study; content analysis of regulatory 
documents, teaching materials; modeling — to determine the 
essence and foreign language structure of competence, clari-
fying the features of the integration of the educational space; 
development of a structural and functional model for the for-
mation of foreign language competence;

— empirical: diagnostic (observation, questioning, con-
versations, testing) — to establish the level of formation of for-
eign language competence among future economists; peda-
gogical experiment (stating, forming, control stages) — to test 
the effectiveness of the implemented scientific and method-
ological foundations of foreign language training.

Results. The results of the theoretical analysis and exper-
iment showed a variety of versions of the scientific under-
standing of the essence of foreign language competence. 
However, despite the differences, common is the realization 
that this phenomenon is a systemic phenomenon, reflect-
ing a certain level of knowledge of the language and prac-
tical knowledge of its means, which ensures the ability and 
success of intercultural interaction, in particular in the pro-
fessional sphere. The developed structural- functional model 
allows us to talk about its effectiveness and expediency of 
further implementation in educational practice.

Conclusion. Foreign language competence of future 
economists can be considered as an integrative system- value 
and personal- professional quality based on special foreign 
language knowledge and skills, value attitude to future pro-
fessional communicative activity, awareness of the motives 
of such activity and ensures the ability of the individual to 
implement foreign language, interlingual, intercultural and 
interpersonal communication in oral and written forms on 
a variety of general and professional economic topics.

Ключевые слова: педагогика, иноязычная компе-
тентность, структурно- функциональная модель, сту-
денты- экономисты.

Keywords: pedagogy, foreign language competence, 
structural and functional model, students- economists.

Введение
Стремительное развитие мирового общества, рас-

ширение политических, экономических и  культур-
ных связей между странами — все это обуславливает 
необходимость изучения будущими специалистами 
иностранных языков, которые становятся основным 
средством обеспечения академической и социальной 
мобильности, присоединения к передовым инфор-
мационным технологиям мирового формата, адапта-
ции к современным условиям поликультурного обще-
ства. Именно поэтому растет роль специалистов, 
в частности экономического профиля, свободно вла-
деющих иностранными языками на уровне, достаточ-
ном для осуществления и поддержки профессиональ-
ного взаимодействия в межкультурном пространстве. 
Вышеупомянутое, в свою очередь, выдвигает новые 
требования к учреждениям высшего образования, кото-
рые в соответствии с действующими стандартами под-
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готовки, должны обеспечить необходимые условия для 
формирования у будущих экономистов иноязычной 
профессиональной компетентности как базиса эффек-
тивной профессиональной коммуникации, от которой 
зависит успех сотрудничества с иностранными бизнес- 
партнерами.

Парадигма модернизации процесса иноязыч-
ной подготовки будущих экономистов в российских 
учреждениях высшего образования основывается 
на ФГОС 3++, где установлены следующие универ-
сальные компетенции для направления подготовки 
38.03.01 «Эко но мика»: «УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Рос сий ской Феде ра-
ции и иностранном(ых) языке(ах); УК-5. Способен вос-
принимать межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом и философском 
контекстах» [4].

На сегодняшний день отмечается рост роли специа-
листов, в частности экономического профиля, свободно 
владеющих иностранными языками на уровне, доста-
точном для осуществления и поддержания профессио-
нального взаимодействия в межкультурном простран-
стве, поскольку именно от грамотной коммуникации 
зависит успех сотрудничества с иностранными бизнес- 
партнерами. Однако сегодня можно говорить о суще-
ствующем противоречии между требованиями совре-
менного общества в условиях глобализации и реальным 
уровнем владения выпускниками заведений высшего 
образования иностранными языками. Это означает, что 
будущие специалисты не будут иметь возможности осу-
ществлять профессиональную коммуникацию на меж-
культурном уровне и не смогут совершенствовать свое 
мастерство через доступ к научно- про фес сио наль ной 
информации зарубежных источников. Следовательно, 
выдвигаются новые требования к профессиональной 
иноязычной коммуникативной подготовке экономи-
стов в учреждениях высшего образования, определя-
ется необходимость и целесообразность ее интенси-
фикации, улучшение уровня владения иностранными 
языками согласно требованиям ФГОС ВО 3++ рекомен-
даций по языковому образованию.

Цель данного исследования заключается в разра-
ботке, обосновании и экспериментальной проверке 
научно- методических основ, обеспечивающих эффек-
тивность формирования у будущих экономистов ино-
язычной компетентности. Для достижения этой цели 
поставлены следующие задачи: 1) разработать и обо-
сновать научно- методические основы формирова-
ния иноязычной компетентности у будущих экономи-
стов в процессе обучения и смоделировать этот про-

цесс; 2) экспериментально проверить эффективность 
научно- методических основ формирования иноязыч-
ной компетентности у будущих экономистов. Гипотеза 
исследования основывается на предположении о том, 
что формирование иноязычной компетентности у буду-
щих экономистов в процессе профессиональной под-
готовки приобретает эффективность, если: разрабо-
тана и реализуется модель образовательного процесса, 
предусматривающая поэтапную иноязычную подго-
товку; обеспечена интеграция содержания образова-
тельного процесса на уровне его учебных предметов, 
форм и способов.

Методология
Понятие языковой компетенции было введено 

Н. Хом ским и отражало знание основных лингвисти-
ческих категорий (универсалий), т. е. владение опре-
деленным уровнем орфографического, фонетического, 
лексического и грамматического аспекта языка и воз-
можностей оперировать языковыми средствами для 
конструирования логических высказываний [7].

Довольно часто исследователи используют не соб-
ственно термин «компетенция», а  отождествляют 
его с понятиями «языковые знания» и «иноязычные 
знания» соответственно [5, с. 204]. Иноязычные зна-
ния — это знания особого рода, выступающие сред-
ством активизации сознания и их словесного выраже-
ния в процессе формирования мысли и языка на ино-
странном языке. Источником иноязычных знаний явля-
ется собственно языковой материал программ и учеб-
ников, который с целью качественного усвоения дол-
жен быть функцио нальным и жестко структурирован-
ным [12].

К иноязычным знаниям, которые должны быть усво-
ены будущими экономистами во время профессиональ-
ной подготовки, являются:

— знание языковых единиц профессиональной 
сферы, осведомленность относительно установлен-
ной терминологической системы, отвечающей стилю 
делового общения;

— знание о взаимосвязи между языковыми/рече-
выми формами и условиями профессионального обще-
ния, которые эти формы детерминируют;

— знание о социальных факторах профессиональ-
ной среды, в которой будет осуществляться межкуль-
турная коммуникация и их влияние на выбор языко-
вых средств;

— знание необходимой лексики и языковых клише, 
характерных для профессиональной сферы, целе-
сообразных для использования во время профессио-
нальной сферы межкультурной коммуникации;
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— знание форм вежливости, этикета, культуры 
и т. д., отвечающих международным стандартам;

— знание о расхождении в структурах речевых актов 
родного и иноязычных профессиональных культур.

К структуре иноязычной коммуникативной компе-
тентности относятся лингвистический, социолингви-
стический и прагматический компоненты. В каждом 
из этих компонентов присутствуют определенные зна-
ния, умения и навыки.

Лингвистический компонент содержит фонетиче-
ские, фонологические, лексические, синтаксические 
знания и  умения иностранного языка независимо 
от  социо лингвистического значения их вариантов 
и от прагма тических функций их реализации.

Социолингвистический компонент отвечает 
за социо культурные условия использование языка 
и охватывает процесс общения между представите-
лями разных культур.

Прагматический компонент связан с функциональ-
ным применением лингвистических средств, реали-
зацией коммуникативных актов, дискурсивных зна-
ний и т. д.

На основе проанализированных подходов к фор-
мулированию определения составляющих иноязыч-
ной коммуникативной компетентности, учитывая фун-
даментальную теоретическую основу исследования 
компонентной структуры обозначенного феномена, 
а также личный опыт, можем сделать определенные 
обобщения, что структура иноязычной компетентно-
сти будущих экономистов должна содержать мотива-
ционную составляющую, которая, кроме собственно 
мотивации, также содержит ценностные и профессио-
нально значимые качества личности; языковую ком-
петенцию, имеющую проявление в ряде сформирован-
ных иноязычных знаний как знаний особого рода, явля-
ющихся средством активизации сознания и их сло-
весного выражения в процессе формирования мысли 
и языка на иностранном языке; речевую компетен-
цию, предполагающую сформированность иноязыч-
ных умений, что является комплексом познаватель-
ных действий, направленных на решение определен-
ных задач на базе сложившихся знаний иноязычной 
деятельности.

В целях определения сущности процесса формиро-
вания у будущих экономистов иноязычной компетент-
ности во время интегрированного обучения необходи-
мым считаем создание модели, по которой будет про-
изводиться обозначенный процесс [11]. По определе-
нию В. Штоффа, впервые заговорившего об обозна-
ченном понятии, модель является обобщенной, мате-
риально реализуемой системой, которая раскрывает 

объект исследования и дает о нем необходимую инфор-
мацию [7].

При проектировании модели формирования у буду-
щих экономистов иноязычной компетентности в про-
цессе интегрированного обучения применяли оптималь-
ные элементы имеющихся моделей. Поскольку модель, 
во-первых, более проста и доступна для исследования, 
в отличие от реального объекта (в контексте нашего 
исследования — процесса формирования у будущих эко-
номистов иноязычной компетентности во время инте-
грированного обучения); во-вторых, позволяет эффек-
тивно управлять процессом формирования у будущих 
экономистов иноязычной компетентности во время 
интегрированного обучения, испытывая разные пути 
его осуществления; в-третьих, предоставляет инфор-
мацию о прошедшем, современном или будущем состо-
янии изучаемого процесса; экспериментальная струк-
турно- функ цио наль ная модель позволяет создавать 
аналитическую картину для гипотетического рассмо-
трения отдельных аспектов в определенных взаимо-
связях процесса формирования у будущих иноязыч-
ных экономистов компетентности при интегрирован-
ном обучении.

Анализируя существующие модели в педагогиче-
ской теории, мы опирались на разработку структурно- 
функциональной модели формирования у будущих эко-
номистов иноязычной компетентности во время инте-
грированного обучения, поскольку она позволяет отра-
зить все важнейшие и значимые структурные элементы 
изучаемого явления, а также факторы и взаимосвязи, 
которые его характеризуют [3].

Структурно- функциональная модель формирования 
у будущих экономистов иноязычной компетентности 
во время интегрированного обучения в нашем иссле-
довании мы будем рассматривать как определенное 
средство научного познания и уяснения связей между 
элементами и понимать как обобщенный абстрактный 
образ указанного изучаемого процесса, содержащий 
целостную систему взаимосвязанных блоков, мето-
дов, принципов, условий, механизмов, средств и эта-
пов его реализации.

Иноязычная подготовка будущих экономистов — 
сложный и длительный процесс, построенный с уче-
том особенностей будущей профессиональной дея-
тельности в области экономики. Для осуществления 
успешной и качественной иноязычной профессиональ-
ной коммуникации будущим экономистам следует вла-
деть иностранным языком на достаточном для этого 
уровне. Итак, процесс формирования у будущих эконо-
мистов иноязычной компетентности во время интегри-
рованного обучения — сложный интегративный фено-
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мен, имеющий структуру, содержание, качественные 
характеристики и может быть реализован на основе 
созданных и отработанных определенных научно- 
методических основ.

По нашему мнению, научно- методические основы 
формирования у будущих экономистов иноязычной 
компетентности во время интегрированного обуче-
ния — это внешние факторы воздействия на внутрен-
ние мотивы, сознательно создаваемые в педагогиче-
ской деятельности преподавателей и учебной деятель-
ности студентов с целью формирования иноязычных 
коммуникативных знаний, умений и навыков профес-
сионального общения, необходимых в будущей профес-
сиональной деятельности в сфере экономики.

С учетом специфики иноязычной подготовки буду-
щих экономистов в заведениях высшего образования, 
закономерности формирования у  них иноязычной 
компетентности, структурных компонентов этого про-
цесса; принципов образования с учетом форм, методов, 
средств обучения была разработана структурно- функ-
цио наль ная модель формирования у будущих экономи-
стов иноязычной компетентности в процессе обучения.

Модель является комплексной по структуре и сос-
тоит из следующих взаимосвязанных блоков:

1) целевого, отражающего цель учебного процесса;
2) методологического, опирающегося на подходы 

и принципы и обосновывающего выделение научно- 
методических основ эффективной реализации модели;

3) содержательно- процессуального, раскрываю-
щего составляющие иноязычной компетентности; осно-
вывающегося на определении научно- мето ди чес ких 
основ и учебно- методического обеспечения образова-
тельного процесса в соответствии с ними;

4) результативного, характеризующего критерии, 
показатели, уровни эффективности указанного про-
цесса.

Положительным преимуществом применения ком-
петентностного подхода в образовании является пре-
одоление пропасти между теорией и практикой, дру-
гими словами — обучение через опыт. Благодаря мето-
дологии компетентностного подхода студенты могут 
работать с реальными задачами, а не с искусственными 
ситуациями, учатся критически мыслить и находить 
пути преодоления проблем, которые могут возникнуть 
во время будущей профессиональной деятельности.

Роль преподавателя в  данном случае состоит 
в организации учебного сотрудничества, поддержки 
дискуссии, обеспечении обратной связи и учете спо-
собностей студентов. Для автоматизации данных про-
цессов используются различные электронные образо-
вательные платформы, например LMS Moodle, эффек-

тивность которой мы анализировали в других исследо-
ваниях [9; 10]. В данной ситуации учитывается «цифро-
вой след» студента [2, с. 155]. Другой подход, который 
также ориентируется на потенциал и качества студен-
тов, это — личностно ориентированный, что обеспечи-
вает широкий взгляд на содержание иноязычной подго-
товки студентов- экономистов, виды учебной деятель-
ности, ожидаемый результат; способствует осознанию 
студентов- экономистов собственных коммуникатив-
ных возможностей, своей речевой личности [6, с. 380].

Личностно  ориентированное образование основы-
вается на следующих принципах: становление и разви-
тие личности происходит на основе ее способностей, 
наклонностей, интересов и потребностей, ценност-
ных ориентаций и субъектного опыта. Взаимодействие 
педагогов и студентов строится на принципах сотруд-
ничества, взаимоуважения и взаимопонимания; созда-
ются условия для реализации и самореализации лич-
ности (обучение в сотрудничестве, проблемное обуче-
ние, проектная деятельность и т. п.).

Условием и результатом личностно ориентиро-
ванного типа обучения является сформированность 
у студентов- экономистов желания и способности само-
стоятельно учиться, искать в разных иноязычных источ-
никах информацию и применять новые знания, произ-
водить умение действовать, стремиться к творчеству 
и саморазвитию.

Коммуникативно- деятельностный подход предпо-
лагает учет коммуникативных потребностей и интере-
сов каждого студента; признание его самоценности как 
активного носителя субъектного опыта профессиональ-
ного общения; учет этого опыта при конструировании 
учебно- воспитательного процесса. Особенностью дан-
ного подхода является его связь с отдельными видами 
речевой деятельности, а значит, приоритетным пред-
ставляется коммуникативная направленность учеб-
ного процесса, практическое использование языка для 
решения профессиональных задач.

Фундаментальными основами коммуникативно- дея-
тель ностного подхода, как отмечают исследователи, 
являются три универсальных принципа образования:

— принцип текстуальности, создающий условия для 
познания и понимания культуры путем чтения текстов;

— принцип коммуникативности, благодаря которому 
учебная деятельность осуществляется как свое об раз-
ное речевое взаимодействие формирующего выска-
зывания и того, кто это высказывание воспринимает;

— принцип рефлективности, обеспечивающий овла-
дение всеми компонентами коммуникативной деятель-
ности и осознания личностью своей роли в коммуника-
тивной ситуации [1].
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Кроме того, указанный подход приобретает допол-
нительное значение в связи с расширением сфер миро-
вого сотрудничества, а значит, необходимостью подго-
товки будущих специалистов, в частности экономиче-
ского профиля к межкультурному иноязычному взаи-
модействию, выдвигающему новые требования к ино-
язычной подготовке в контексте всеобщей профессио-
нальной подготовки.

Применение коммуникативно- деятельностного под-
хода будет способствовать формированию у студентов- 
экономистов умений ориентирования в решении язы-
ковых и речевых задач, возникающих во время осу-
ществления профессиональной коммуникации, а также 
поможет грамотно прогнозировать и контролировать 
течение речевой деятельности, оценивать ее резуль-
таты; позволит овладеть высоким уровнем граммати-
ческой правильности, достаточным для организации 
и контроля иноязычной речевой деятельности.

Вовлечение педагогических принципов в процесс 
иноязычной подготовки будущих экономистов в кон-
тексте нашего исследования было направлено на фор-
мирование у них иноязычной компетентности во время 
интегрированного обучения.

Нами выделены такие педагогические принципы, 
которые способствуют эффективности указанного про-
цесса: профессиональной языковой направленности, 
иноязычного коммуникативного взаимодействия, ситу-
а тивно- тематической организации обучения, интегра-
ции иноязычной подготовки с содержанием специаль-
ных дисциплин, поликультурности.

В целом процесс формирования у будущих иноязыч-
ных экономистов компетентности во время интегриро-
ванного обучения рассчитан на три этапа:

1) I этап — начально- терминологический, предусма-
тривающий приобретение и углубление иноязычных 
знаний будущих экономистов; формирование лекси-
ческого и терминологического запаса, характерного 
для профессиональной деятельности; развитие моти-
вации к изучению языка как к средству овладения про-
фессией и инструментом осуществления профессио-
нальной деятельности.

2) II этап — базово- речевой, предусматривающий 
активную интеграцию учебного содержания, форми-
рование у будущих экономистов составляющих иноя-
зычной компетентности, развитие общих коммуника-
тивных и профессионально- коммуникативных умений.

3) III этап — профессионально- коммуникативный, 
имеющий целью формирование у студентов- эко но мис-
тов умений решения сложных и нетипичных про фес сио-
нально  ориентированных языковых и речевых задач 
и самооценки собственных возможностей и действий, 

установление взаимопонимания в иноязычном профес-
сиональном общении.

На протяжении вышеперечисленных этапов вне-
дрялось учебно- методическое обеспечение формиро-
вания у будущих экономистов иноязычной компетент-
ности во время интегрированного обучения благодаря: 
1) интеграции содержания дисциплин профессиональной 
экономической подготовки и дисциплин речевой под-
готовки; 2) интеграции методов обучения (вербальных 
интерактивных; метода кейсов; метода ментальных карт 
(mindmapping); ситуационное моделирование; деловых 
и ролевых игр; тренинговых упражнений; презентаций; 
проблемных дискуссий (в пределах (“Flip-the classroom 
technique”); круглых столов; коллоквиумов; 3) интеграции 
форм обучения (практические занятия по языку в учеб-
ной аудитории; смешанное обучение (Blended Learning): 
аудиторная и внеаудиторная работа (с компьютерными 
учебными программами, тренажерами, системами ком-
пьютерного обучения); тестирование в компьютерных 
классах); перевернутое обучение (“Flip-the class room 
technique”); бинарные лекции; самостоятельная работа 
с дистанционными онлайн- курсами).

В модели выделены три базовых составляющих 
формирования иноязычной. компетентности: мотива-
ция к изучению языка вместе с мотивацией к самооб-
разованию и саморазвитию как средствам усовершен-
ствования дальнейшего профессионального мастер-
ства, коммуникативного в частности; ряд сформиро-
ванных иноязычных знаний (языковая компетенция), 
перечень сформированных иноязычных умений (рече-
вая компетенция).

С учетом названных составляющих реализация 
педагогического обеспечения формирования у будущих 
экономистов иноязычной компетентности во время 
интегрированного обучения предполагает разработку 
критериев и показателей. Под «критерием» понимают 
качественную характеристику объекта исследования, 
на основе которого производится его оценка, опреде-
ление или классификация. Критерий — это определен-
ный признак изучаемого феномена, что позволяет опре-
делить или классифицировать его состояние, уровни 
функционирования и развития. Показатель, в свою оче-
редь, является составной частью критерия и конкрет-
ным проявлением сущности особенностей изучаемого 
процесса или явления.

Для разработки и конкретизации критериев сфор-
мированности иноязычной компетентности у будущих 
экономистов была изучена научно- педагогическая 
и методическая литература, а также сделана оценка 
собственного опыта по иноязычной подготовке выше-
указанных специалистов.
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Итак, сформированность мотивации у студентов- 
экономистов к изучению иностранного языка предпола-
гает обеспечение сформированности системы мотивов 
и личностных целей, положительного отношения к ино-
странному языку, как средству обретения профессии 
и осуществлению профессиональной деятельности [8].

Сформированность у будущих экономистов моти-
вации к самообразованию и саморазвития обусловли-
ваются осознанием необходимости дальнейшего раз-
вития и совершенствования языковых и речевых зна-
ний и умений уже после завершения обучения в уни-
верситете.

Сформированность у студентов- экономистов ино-
язычных знаний определяется наличием у них опре-
деленной системы знаний и особенностей их прояв-
ления в сфере будущей профессиональной деятель-
ности в области экономики. С учетом возможностей 
ино язычной подготовки, а также профессиональных 
потребностей, назовем основные знания, которыми 
должны обладать будущие экономисты, среди них:

— знание терминов, используемых в документах 
финансовой отчетности, и контекста их употребления;

— грамматические конструкции, характерные для 
экономических текстов, сочетаемость слов на лекси-
ческом, морфологическом, фразеологическом и син-
таксическом уровнях;

— коммуникативные знания устной и письменной 
речи иностранных языков для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия.

Формирование и развитие профессиональной и ино-
язычной коммуникативной компетентности происходит 
постепенно через переход от знания и понимания сро-
ков экономической отрасли для применения их на прак-
тике в ситуациях профессиональной деятельности, что 
обуславливает формирование способности находить 
связи между несколькими иностранными языками, 
переносить существующий опыт профессионального 
общения на родном языке на новые аналогичные или 
модифицированные ситуации, возникающие в иноязыч-
ной среде, решать профессиональные задачи, исполь-
зуя иностранный язык.

Итак, опираясь на общенаучные этапы деятельно-
сти, а также специфику иноязычной коммуникативной 
деятельности будущего экономиста, среди иноязычных 
умений, которыми должны обладать будущие экономи-
сты, нами выделены такие системообразующие фак-
торы, которые обеспечивают устойчивость и систем-
ность речевой компетенции, а именно:

— умение планирования иноязычной коммуникатив-
ной деятельности, осознание коммуникативных задач 
и намерений, целей и задач будущей коммуникации;

— умение организации иноязычной коммуникатив-
ной деятельности;

— умение восприятия информации на иностранном 
языке, работы с разными источниками информации;

— мыслительные умения: осознание учебного мате-
риала, изложенного на иностранном языке, выделе-
ние главного; анализ и синтез; классификация, обоб-
щение и т. д.

— умение анализировать и интерпретировать доку-
менты экономической области знаний, используя зна-
ние иноязычной терминологии;

— умение работать с финансовыми документами, 
составленными на иностранном языке, владеть навы-
ками трансформации документов финансовой отчет-
ности;

— умение самостоятельно составлять документы 
профессиональной сферы на иностранном языке;

— умение осуществлять профессиональное общение 
и финансовое консультирование на иностранном языке.

Доказано, что современные тенденции развития 
отечественного высшего образования обуславливают 
особое значение профессиональной направленности 
иноязычной подготовки будущих специалистов в выс-
ших учебных заведениях. Известно, что залог успеш-
ной профессиональной деятельности высококвали-
фицированного экономиста заключается не только 
во владении определенными знаниями, но и в сформи-
рованности целого ряда умений, ведущим из которых 
является умение ведения профессиональной деловой 
коммуникации, в том числе и на иностранном языке. 
Согласно образовательным стандартам, целью ино-
язычной подготовки является создание образователь-
ной среды саморазвития личности, способной эффек-
тивно поддерживать межкультурную коммуникацию 
на иностранном языке. В этой связи определено, что 
в особо пристальном внимании нуждаются вопросы 
совершенствования иноязычного качества подготовки 
будущих экономистов, создание специальных научно- 
методических основ формирования у указанных спе-
циалистов иноязычной компетентности. К таким усло-
виям, по нашему мнению, относятся: интеграция учеб-
ного содержания профессиональной подготовки буду-
щих экономистов; интеграция методов иноязычной 
подготовки будущих экономистов, основанных на раз-
ных видах их учебно- профессиональной деятельности; 
интеграция форм образовательного процесса.

Формирование у будущих экономистов иноязычной 
компетентности во время интегрированного обучения 
рассматривается нами как целостная система, которая 
характеризуется единством образовательной цели, 
задач, принципов, научно- методических основ, мето-
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дов и средств, которые, в свою очередь, презентуются 
в разработанной структурно- функциональной модели.

Ведущая цель экспериментальной работы заклю-
чалась в научной проверке гипотезы: формирование 
иноязычной компетентности у будущих экономистов 
в процессе профессиональной подготовки приобре-
тает эффективность, если: разработана и реализуется 
модель образовательного процесса, предусматриваю-
щая поэтапную иноязычную подготовку в течение всего 
периода обучения; обеспеченная интеграция содержа-
ния образовательного процесса на уровне его учебных 
предметов, форм и методов.

Для подтверждения правомерности положений 
выдвинутой гипотезы была проведена эксперимен-
тальная проверка эффективности внедрения разрабо-
танных научно- методических основ и модели формиро-
вания у будущих экономистов иноязычной компетент-
ности при интегрированном обучении.

В целях экспериментальной проверки эффективно-
сти структурно- функциональной модели формирования 
у будущих экономистов иноязычной компетентности 
во время интегрированного обучения был проведен кон-
статирующий этап педагогического эксперимента. Для 
этого было проведено диагностирование студентов- 
экономистов. Обработка результатов этого диагности-
рования позволила определить количество и процент 
студентов с соответствующими уровнями сформиро-
ванности каждого диагностированного компонента.

В состав экспериментальной группы вошли сту-
денты бакалавриата 1-го и 2-го курсов Рос сий ской 
академии народного хозяйства и  государственной 
службы в количестве 94 человек, обучающиеся по спе-
циальности «Эко но мика» (38.03.01), профили подго-
товки — «Финан со вый контроль и государственный 
аудит» (ФКиГА), в количестве 47 человек и «Регио наль-
ная экономика» (РЭ), в количестве 47 человек.

Следует отметить, что для достоверности проведе-
ния эксперимента условия и организация процесса фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетент-
ности у будущих экономистов во время интегрирован-
ного обучения в названных группах были одинаковыми: 
сравнивались группы одинаковых курсов, в группах 
были студенты с разным уровнем владения иностран-
ным языком. До начала эксперимента учились все они 
по одинаковым учебным планам и рабочей программе.

Анализ количественных и качественных показате-
лей, полученных по результатам этого этапа педагоги-
ческого эксперимента, позволил констатировать одно-
родность уровней сформированности иноязычной ком-
петентности студентов ФКиГА и РЭ (преимущественно 
низкий). Таким образом, обработка результатов диагно-

стики уровней сформированности иноязычной компе-
тентности у будущих экономистов стала предпосылкой 
для формовочного этапа эксперимента

Формирующий этап педагогического экспери-
мента предусматривал мероприятия по формирова-
нию иноязычной компетентности у будущих экономи-
стов во время интегрированного обучения: выделе-
ние и обоснование научно- методических основ для 
формирования иноязычной компетентности у будущих 
экономистов; организацию деятельности по проверке 
их правильности и целесообразности, а также эффек-
тивности избранных методов, форм и средств обуче-
ния; фиксацию данных о ходе эксперимента на основе 
промежуточных измерений, которые характеризовали 
уровни сформированности иноязычной компетентно-
сти будущих экономистов под влиянием формовоч-
ных мероприятий; описание сложных и проблемных 
моментов во время проведения эксперимента и спо-
собов их избегания.

Обязательным элементом практических занятий 
по иностранному языку на данном этапе были задачи 
по темам профессиональной деятельности, которые 
помогали будущим специалистам получать новые 
возможности усвоения набора языковых и речевых 
средств для овладения навыками иноязычной комму-
никации, избегать ошибок и трудностей в общении, фор-
мировать эффективную линию поведения в различных 
коммуникативных ситуациях.

Внимание этого периода сосредотачивалось на фор-
мировании у будущих экономистов умений иноязыч-
ной профессиональной коммуникации, поэтому были 
внесены изменения в рабочую программу по дисцип-
лине в связи с добавлением деловых игр, направленных 
на моделирование ситуаций по профессиональной дея-
тельности. На занятиях по иностранному языку проис-
ходило ситуационное моделирование вероятных про-
фессиональных диалогов во время организации дело-
вых игр, что требовало от преподавателя и будущих 
экономистов оперативной ориентировки в непредска-
зуемой ситуации, которую создавали сами студенты, 
имитируя бизнес- партнеров, менеджеров, заказчиков, 
финансистов, банкиров и т. д.

Основными признаками игрового моделирова-
ния профессиональных коммуникативных ситуаций 
стали: имитация профессиональных ситуаций в прак-
тической деятельности; описание алгоритма дей-
ствий в смоделированных ситуациях; широкий диа-
пазон имитационно- игровых ролей, распределение их 
между участниками занятий с учетом умений, задатков 
и опыта экономической деятельности; нестандартность 
подходов, способов и вариативность решения профес-
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сиональных проблем; обнаружение критериев оценки 
действий участников имитационно- игровых ситуаций.

Применение деловых игр, как показала практика, 
способствовало: развитию интереса студентов к буду-
щей профессиональной деятельности, к языковому 
взаимодействию; к формированию умений и навыков 
ведения иноязычного профессионального общения.

Завершающим этапом эксперимента стал контроль-
ный, целью которого было проведение контрольного 
среза для определения эффективности внедренных мер 
с целью формирования у будущих экономистов иноязыч-
ной компетентности при интегрированном обучении.

Таким образом, организация экспериментального 
исследования, по нашему мнению, открывает перспек-
тивы для повышения эффективности иноязычной под-
готовки будущих экономистов, дает возможность выя-
вить, откорректировать и устранить ошибки профессио-
нальной речи, усовершенствовать систему профессио-
нальной речи подготовки в целом.

Результаты
Полученные результаты проверки статистических 

гипотез доказывают, что после проведения формули-
рующего этапа эксперимента обе группы студентов 
имеют статистически значимые отличия, что объясня-
ется педагогическим эффектом в связи с внедрением 
предложенной структурно- функциональной модели 
формирования у будущих экономистов иноязычной 
компетентности при интегрированном обучении.

С целью проверки наличия или отсутствия стати-
стических расхождений между параметрическими зна-
чениями исследуемого качества респондентов групп 
ФКиГА и РЭ нами были сформулированы две гипотезы:

1. H0: разница уровней сформированности ино-
язычной компетентности студентов- экономистов 
несущественна.

2. H1: разница уровней сформированности иноязыч-
ной компетентности студентов- экономистов доста-
точно значима.

Для проверки выдвинутых гипотез мы восполь-
зовались непараметрическим критерием согласия 
Пирсона χ2 (хи квадрат). Выбор указанного статистиче-
ского метода обусловлен выполнением основных усло-
вий его реализации: наша выборка значительно превы-
шает предельный объем в тридцать человек; определен-
ные уровни охватывают весь диапазон вариативности 
признаков; диапазоны накопленных респондентами бал-
лов четко закреплены за уровнями и не пересекаются.

Другие требования по  теоретической частоте 
и количеству разрядов также соблюдены.

Для вычисления χ2 использована формула:

                      
(1)

где χ2 — является средней взвешенной квадратов 
отклонений эмпирических и теоретических частот;

k — количество уровней исследуемого качества 
(в нашем случае k = 3);

mi* — эмпирические частоты;
mi — теоретические частоты.
Теоретическую частоту рассчитываем по формуле:

mi = d mi*                                     (2)

После контрольного этапа педагогического экс-
перимента была выявлена положительная динамика 
изменений в  группах. Обе группы достигли высо-
кого и достаточного уровня сформированности моти-
вации за счет уменьшения доли среднего и низкого 
уровня. По уровню сформированности мотивации высо-
кий уровень был констатирован у 14,9 % представителей 
ФКиГА и 25,5 % у РЭ; достаточный — в 31,9 % студентов 
ФКиГА и 51,1 % РЭ, средний — у 38,3 % ФКиГА и 12,8 % РЭ, 
низкий — у 14,9 % у студентов ФКиГА и 10,6 % у студен-
тов РЭ. По языковой компетентности высокий уро-
вень наблюдался у 12,8 % студентов ФКиГА и 21,3 % — 
РЭ; достаточный — у 34 % ФКиГА и у 55,3 % в РЭ; сред-
ний — у 34 % в ФКиГА и 14,9 % в РЭ; и низкий — у 19,2 % 
в ФКиГА и 8,5 % в РЭ. Результаты диагностирования тре-

Таблица 1
Сводные результаты контрольного этапа эксперимента, ФКиГА и РЭ

Группа Компоненты 
иноязычной компетентности

Уровни сформированности компонентов иноязычной компетентности
Высокий Достаточный Средний Низкий

ФКиГА Мотивация 7 14,9 % 15 31,9 % 18 38,3 % 7 14,9 %
Языковая компетентность 6 12,8 % 16 34,0 % 16 34,0 % 9 19,2 %
Речевая компетентность 6 12,8 % 14 29,8 % 13 27,6 % 14 29,8 %

РЭ Мотивация 12 25,5 % 24 51,1 % 6 12,8 % 5 10,6 %
Языковая компетентность 10 21,3 % 26 55,3 % 7 14,9 % 4 8,5 %
Речевая компетентность 9 19,1 % 24 51,2 % 9 19,1 % 5 10,6 %
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тьей составляющей — речевой компетентности — свиде-
тельствуют о неудовлетворительной ее сформирован-
ности у студентов группы ФКиГА и хорошей в группе РЭ: 
высокий уровень обнаружен у 12,8 % студентов ФКиГА 
и 19,1 % студентов РЭ, достаточный — у 29,8 % ФКиГА 
и 51,2 % РЭ, средний — у 27,6 % ФКиГА и у 19,1 % РЭ, низ-
кий — у 29,8 % ФКиГА и 10,6 % РЭ.

Полученные в процессе исследования результаты 
дают возможность сделать выводы о действенности 
разработанной модели формирования иноязычной ком-
петентности у будущих студентов- экономистов.

Заключение
Результаты проведенного теоретического анализа 

и эксперимента показали разнообразие версий науч-
ного понимания сущности иноязычной компетентности. 
Однако, несмотря на отличия, общим является осоз-
нание того, что этот феномен является системным 
явлением, отражающим определенный уровень зна-
ния языка и практического владения его средствами, 
обеспечивающий способность и успешность межкуль-
турного взаимодействия, в частности в профессиональ-
ной сфере. Это дало основания рассматривать ино-
язычную компетентность будущих экономистов как 
интегративное системно- ценностное и личностно- 
профессиональное качество, основанное на специ-
альных иноязычных знаниях и умениях, ценностном 
отношении к будущей профессиональной коммуника-
тивной деятельности, осознании мотивов такой дея-
тельности и обеспечивает способность личности к осу-
ществлению иноязычной, межъязыковой, межкультур-
ной и межличностной коммуникации в устной и пись-
менной формах на разнообразные общие и профессио-
нальные экономические тематики. Результаты экспе-
риментальной проверки научно- методических основ 
формирования иноязычной компетентности у будущих 
экономистов в процессе показали их эффективность 
и целесообразность дальнейшего внедрения в образо-
вательную практику. Тем не менее, проведенное иссле-
дование не исчерпывает всех аспектов и полноты про-
блемы и подтверждает необходимость продолжения 
работы над такими направлениями научных изыска-
ний, как: теоретико- методическое обоснование сис-
темы обучения иностранным языкам на разных курсах 
обучения, а не только на первых двух, а также форми-
рование культуры лингвистического самообразования 
у будущих экономистов в высших учебных заведениях.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

FORMING THE FUTURE PHILOLOGISTS’ COMPETENCE 
TO ANALYZE AND INTERPRET THE ARTISTIC TEXT

Введение. Статья посвящена вопросу формирова-
ния компетенции филологического анализа и интер-
претации художественного текста у студентов- фило-
ло гов. Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью внедрения и совершенствования ком пе-

тент ностно- ориентированного подхода к образованию 
в высшей школе. Цель статьи — обосновать целесо-
образность использования на занятиях литературовед-
ческого цикла заданий, направленных на формирова-
ние одной из ключевых компетенций будущего фило-
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лога. Новизна исследования видится как в методологи-
ческом подходе — интерпретационный анализ, предпо-
лагающий изучение парадигматических связей текста, 
так и в выборе материала — художественные произве-
дения современных английских авторов. Практическая 
значимость заключается в разработке комплекса зада-
ний, которые могут быть использованы на занятиях 
по филологическим дисциплинам в вузе.

Методология. Методологической основой высту-
пили принципы компетентностного подхода к подго-
товке будущих специалистов; принцип интеграции ком-
петенций, составляющих профессиональную филологи-
ческую компетентность, как одного из ключевых педа-
гогических условий эффективной подготовки спе циа-
лис тов- филологов. Исследование основано на мето-
дах филологического анализа текста, а также теорети-
ческого анализа нормативных документов.

Результаты. Описаны и обоснованы методологиче-
ские принципы анализа и интерпретации художествен-
ного текста, определены общие и специфические харак-
теристики таких ведущих художественных парадигм, 
как авторская, жанровая, идейно- тематическая, пара-
дигма литературного направления, парадигма миро-
вого литературного и культурного контекста, интердис-
кур сив ная парадигма, парадигма социально- исто ри чес-
кого контекста. Разработан комплекс заданий и вопро-
сов, направленных на определение и интерпретацию 
парадигматических связей художественного текста.

Заключение. Предлагаемая в статье методология 
может быть использована в преподавании филологиче-
ских дисциплин, примерные вопросы и задания, пред-
ставленные в статье, могут служить ориентиром для 
составления заданий подобного типа. Перспективой 
исследования является дальнейшая разработка пред-
ложенной методики на материале произведений лите-
ратуры других стран и других исторических периодов.

Introduction. The article is devoted to the problem of 
developing students- philologists’ competence to analyze 
and interpret literary texts. The relevance of the study is due 
to the need to introduce and improve a competency- based 
approach to higher education. The purpose of the study is to 
substantiate the relevance of assignments for the classes of 
literary criticism cycle aimed at the formation of one of the 
key competencies of a future philologist. The novelty of the 
study is seen both in the methodological approach — an inter-
pretive analysis which involves the study of paradigmatic con-
nections of the text, and in the choice of the material — literary 
works by contemporary English authors. The practical signif-
icance of the study is seen with regard to a set of tasks that 
can be used in classes in philological disciplines at university.

Methodology. The study is carried out on the basis of 
competence- based approach to the training of future spe-
cialists, on the principle of competencies integration as one 
of the key pedagogical conditions for effective training of 
a philologist. The research is also based on the methods of 
philological analysis of a literary text, as well as theoretical 
analysis of regulative documents.

Results. The methodological principles of analysis and 
interpretation of a literary text are described and justified, the 
general and specific characteristics of such leading artistic 
paradigms as the author’s style, genre conventions, concepts 
and themes, literary movements, world literary and cultural 
context, interdiscursive practices, socio- historical context 
are determined. A set of tasks and questions aimed at defin-
ing and interpreting paradigmatic connections within a liter-
ary text has been developed.

Conclusion. The methodology proposed in the article can 
be used in philological disciplines teaching, sample questions 
and tasks presented in the article can serve as a guideline for 
compiling tasks of this type. The prospect of the research is 
related with further development of the proposed methodol-
ogy on the material of literary works of other countries and 
historical periods.

Ключевые слова: компетентностный подход, про-
фессиональная подготовка филолога, компетенция 
филологического анализа и интерпретации текста, худо-
жественная парадигма.

Keywords: competence- based approach, professional 
training of a philologist, competence in philological analysis 
and text interpretation, artistic paradigm.

Введение
Известно, что современный подход к образованию 

можно охарактеризовать как компетентностно- ори-
ен ти ро ван ный: «анализ современных подходов к выс-
шему профессионально- педагогическому образованию 
показал, что ведущие идеи деятельностного, ли чностно 
ориентированного, личностно деятельностного, акмео-
логического, контекстного, андрагогического подхо-
дов объединяет компетентностный подход» [3, с. 19].

Что касается профессиональной подготовки буду-
щего филолога, надо отметить, что, по мнению боль-
шинства исследователей, она должна основываться 
на принципе интеграции компетенций, составляющих 
профессиональную компетентность филолога: «… про-
фессиональная компетентность учителя- филолога — 
это системное качество личности, отражающее инте-
грацию филологических (лингвистических и литерату-
роведческих), коммуникативных, психолого- педа го ги-
чес ких, методических, информационных, культуроло-
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гических знаний, умений, навыков и опыта, ценност-
ного отношения к овладению новыми приоритетными 
направлениями, ориентирами, технологиями собствен-
ной профессиональной деятельности» [6, с. 54].

Не вызывает сомнений, что одной из ключевых 
профессиональных компетенций филолога является 
компетенция филологического анализа и интерпрета-
ции художественного текста. В федеральном государ-
ственном образовательном стандарте по направле-
нию 45.03.01. «Филология» формированию компетен-
ции филологического анализа и интерпретации тек-
ста в становлении филолога- профессионала отводится 
значительная роль: одной из общепрофессиональных 
компетенций будущих специалистов является «спо-
собность осуществлять на базовом уровне сбор и ана-
лиз языковых и литературных фактов, филологический 
анализ и интерпретацию текста» [15]; в качестве веду-
щих профессиональных компетенций указана «способ-
ность применять полученные знания в области теории 
и истории основного изучаемого языка (языков) и лите-
ратуры (литератур), теории коммуникации, филологиче-
ского анализа и интерпретации текста в собственной 
научно- исследовательской деятельности» [11]. Одной 
из целей подготовки магистра по направлению 45.04.01. 
«Филология» является формирование профессиональ-
ной компетенции по владению «… навыками самостоя-
тельного проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей функцио-
нирования фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах, в сфере устной, письмен-
ной и виртуальной коммуникации» [12].

Вслед за М. А. Адамко мы рассматриваем компетен-
цию филологического анализа и интерпретации худо-
жественного текста следующим образом: «… компетен-
ция — неотъемлемая содержательная составляющая 
профессиональной компетентности филолога, означа-
ющая способность индивида применять совокупность 
знаний, умений, навыков, а также способов деятельно-
сти, связанных с проведением филологического ана-
лиза и интерпретации текста, включая художествен-
ный, в процессе осуществления профессиональной 
деятельности» [1, с. 12].

Как видно из определения, ключевыми поняти-
ями рассматриваемой компетенции являются поня-
тия «филологический анализ» и «интерпретация тек-
ста». По словам В. Тюпы, анализ произведения явля-
ется основой его дальнейшей интерпретации и состоит 
из нескольких элементов: «… анализ литературного 
произведения, обосновывающий его объяснения 
и интерпретации, предполагает согласованное един-
ство: а) фиксации наблюдений над его текстом (осво-

ение объективной данности); б) систематизации этих 
наблюдений (освоение интерсубъективной заданно-
сти); в) некоторой идентификации данного художе-
ственного целого (освоение и корректировка субъек-
тивной данности)» [14, с. 18]. При этом ученый особо 
отмечает, что анализ и интерпретация художественного 
произведения не могут дать окончательный и един-
ственно правильный ответ о смысле произведения, 
они лишь определяют границы диапазона его адек-
ватной трактовки.

Что касается интерпретации художественного про-
изведения, можно отметить, что, по словам исследо-
вателей, на данном этапе ключевыми в науке явля-
ются «… основные положения интерпретации Ф. Шлей ер-
ма хера и В. Дильтея: понятие о герменевтическом круге, 
признание конструктивной роли «временной дистанции» 
между созданием текста и его истолкованием» [5, с. 43].

Содержание дисциплин литературоведческого 
цикла, во-первых, должно основываться на научно- 
методологических принципах литературоведческого 
анализа, среди которых ведущими считаются следую-
щие: «… научности <…>; целеполагания <…>; открытости 
научных парадигм» [2, с. 79]. По мнению Е. В. Волгиной, 
«основополагающими для анализа художественного 
текста (в учебных условиях его освоения) являются 
принципы целостности, комплексности, системности, 
филологичности» [4, с. 6]. Во-вторых, в содержание 
литературоведческих дисциплин необходимо включать 
рассмотрение различных подходов к анализу и интер-
претации художественного текста. В результате у сту-
дентов должны быть сформированы системные зна-
ния, на основании которых они могли бы создавать соб-
ственный алгоритм анализа и интерпретации художе-
ственного текста в зависимости от поставленной учеб-
ной или научно- исследовательской задачи. Другими 
словами, задачей рассматриваемого цикла дисцип-
лин является «… не только выработка навыков всех 
видов и аспектов литературоведческого анализа, уме-
ния давать характеристику художественных направле-
ний, творческих методов, эстетических программ раз-
личных творческих периодов, но и способность давать 
общую характеристику историко- культурному контек-
сту и закономерностям развития литературного про-
цесса рассматриваемого периода, иметь представле-
ние о роли и месте литературы в системе филологиче-
ского и гуманитарного знания в целом [8, с. 245].

Наиболее актуальной стратегией преподавания 
литературоведческих дисциплин можно назвать про-
блемную стратегию, которую можно обозначить сле-
дующим образом: «…обучение студентов путям само-
стоятельного поиска художественно значимых совре-
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менных произведений, формулировке на основе их ана-
лиза проблем, соотносимых с национальным историко- 
культурным развитием» [9, с. 176].

Формирование рассматриваемой компетенции буду-
щего филолога обеспечивается за счет методики, кото-
рая должна быть направлена на достижение следую-
щих целей: «… формирование теоретического мышле-
ния, выработку навыков систематизации материала, 
его обобщения и классификации, развитие возмож-
ностей аргументирования, отстаивание выдвинутой 
гипотезы и собственной оценки текста, подкреплен-
ных существующими литературоведческими концеп-
циями» [2, с. 79].

Важно особо отметить, что формирование указан-
ной компетенции должно опираться одновременно 
на языковедческий и литературоведческий подходы: 
«проведение филологического анализа и интерпрета-
ции художественного текста в учебных условиях, стро-
ящееся на интегративной основе — взаимосвязи и взаи-
мопроникновении лингвостилистических и литературо-
ведческих подходов, в иерархической последователь-
ности «от слова к образу и от него к идее», в практико- 
ориентированной работе над текстом ликвидирует 
бытующую разобщенность в обучении двух равнознач-
ных сторон филологического образования — языковед-
ческой и литературоведческой» [1, с. 4].

Как известно, на  филологических факультетах 
и факультетах иностранных языков на протяжении мно-
гих лет читаются курсы по «Истории литературы», «Лите-
ра ту ро ве де нию», «Литературе конкретных стран и исто-
ри чес ких периодов». Традиционные задания, предлага-
емые обучающимся, достаточно продуктивны и эффек-
тивны, однако помимо основных задач, которые ставят 
эти курсы — проверка освоенности полученных знаний, 
обучение методам и приемам исследования фактиче-
ского материала, представляется необходимым наце-
ливать обучающихся на определение места конкрет-
ного произведения в рамках творчества данного писа-
теля, в определенном литературном жанре, литератур-
ном направлении, классифицировать и проводить сопо-
ставление конкретного произведения с другими произ-
ведениями, встраивая тем самым каждое изучаемое 
произведение в различные системы. Так, исследова-
тели предлагают модель литературоведческого анализа 
текста, состоящую из трех уровней: «первый уровень — 
уровень поэтики произведения, исследующий законы 
построения текста (интерпретируются художествен-
ные ассоциации, изобразительно- выразительные сред-
ства, стихосложение, художественная речь). Второй уро-
вень — уровень содержания художественного произве-
дения, когда в центре внимания читателя оказываются 

сюжет и композиция, образ и конфликт, жанр и жанро-
вые доминанты, стилистические особенности. Третий 
уровень отвечает за реализацию типологии и типо-
логических отношений художественного творчества. 
На этом уровне расширяется представление читателя 
о художественном тексте, который анализируется в кон-
тексте литературного направления, художественного 
метода, течения и школы» [2, с. 79].

Существенным представляется тот факт, что 
в новые программы филологических отделений вво-
дятся курсы, которые предполагают развитие у уча-
щихся навыков и умений анализа художественного 
текста на основе разных методологических подходов. 
К таковым курсам относятся «Интер пре та ция текста», 
«Линг вис тика текста», «Гер ме нев тика художественного 
текста», «Современные тенденции в литературе изуча-
емых стран» и некоторые другие. В связи с этим ана-
лиз и интерпретация художественного произведения 
должны рассматриваться и осуществляться в рамках 
различных парадигм.

Целью данной статьи является обосновать целе-
сообразность использования на занятиях литературо-
ведческого цикла заданий, направленных на формиро-
вание компетенции филологического анализа и интер-
претации художественного текста, одной из ключе-
вых компетенций будущего филолога, который может 
успешно работать в школе и вузе, а также заниматься 
научной работой с последующим написанием диссер-
тационного исследования.

К таковым заданиям относятся в первую очередь 
те, которые ставят своей задачей анализ и интерпрета-
цию художественного текста, который является инте-
грирующей единицей филологических дисциплин; опре-
деление и выстраивание различного рода парадигма-
тических связей изучаемого текста с другими текстами 
литературы и мировой культуры.

Новизна настоящего исследования видится как 
в методологическом подходе — интерпретационный 
анализ, предполагающий исследование парадигма-
тических связей текста, так и в выборе материала — 
художественные произведения современных англий-
ских авторов.

Методология
Для формирования компетентного конкуренто-

способного специалиста- филолога, личности, кото-
рая готова к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, необходимо создать эффективную систему про-
фессиональной подготовки и профессионального ста-
новления, которая учитывает последние достижения 
научной мысли.
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Методологическими основами данного исследова-
ния выступили следующие теоретические положения:

— принципы компетентностного подхода к под-
готовке будущих специалистов (работы И. А. Зимней, 
А. Г. Бермус, В. А. Болотова, Е. Я. Коган, С. Е. Шишова, 
А. В. Хуторского, Б. Д. Эльконина и других);

— принцип интеграции компетенций, составляю-
щих профессиональную филологическую компетент-
ность, как одного из ключевых педагогических усло-
вий эффективной подготовки специалистов- фило-
ло гов (исследования М. А. Витошко, И. Б. Каменской, 
Ю. К. Картавой, И. В. Трешиной и других);

— методологические принципы комплексного ана-
лиза художественного текста (труды Ю. Н. Лотмана, 
В. И. Тюпы, Г. О. Винокура, Е. В. Волгиной, В. А. Лукина, 
Н. А. Николиной, И. Б. Каменской, М. А. Шалиной и дру-
гих);

— полипарадигмальный подход к анализу и интер-
претации художественного текста (исследования 
Н. А. Николиной, Л. И. Комаровой и других).

Результаты
По мнению Н. А. Николиной, для обучения прие-

мам филологического анализа текста особенно важен 
выбор точек «функционального схождения значимо-
сти»». Такими точками исследователь называет жанр, 
композицию, субъектную организацию текста и струк-
туру повествования, про стран ст венно- вре мен ную орга-
низацию текста, интертекстуальные связи произведе-
ния, способы выражения авторской позиции [10, с. 6].

Ведущими художественными парадигмами, которые 
рассматриваются в данной статье, являются следую-
щие: авторская, жанровая, идейно- тематическая, пара-
дигма литературного направления, парадигма миро-
вого литературного и культурного контекста, интер-
дис кур сив ная парадигма, парадигма социально- исто-
ри чес кого контекста.

Опыт ведения филологических дисциплин в вузе 
для обучающихся разных ступеней — бакалавров, маги-
стров, аспирантов — позволил разработать и апробиро-
вать комплекс практических заданий, направленных 
на определение и интерпретацию парадигматических 
связей художественного текста. Задания подобного 
типа включены в изданное учебное пособие к курсу 
«Современные тенденции в англоязычной литературе» 
для магистров английского отделения: «Современная 
британская, ирландская и американская литература: 
калейдоскоп жанров, тем и стилей» [7].

Предлагаем образцы вопросов и заданий по указан-
ным парадигмам на материале современной английской 
литературы, целью которых является обучение фило-

логическому чтению, что в конечном итоге может спо-
собствовать формированию личности компетентного 
филолога — будущего учителя школы, преподавателя 
вуза, исследователя. Задания и вопросы выстроены 
по принципу «от общего к частному»: вначале предлага-
ется определить основные векторы того или иного явле-
ния, затем даются задания, которые могут быть выпол-
нены на материале любого произведения или творче-
ства любого автора, далее даны вопросы, касающиеся 
специфики конкретного произведения, творчества кон-
кретного автора, жанра или литературного направления.

Авторская парадигма. Для построения данной пара-
дигмы предлагаются задания, способствующие раз-
витию умения исследовать творчество конкретного 
автора, описывать специфику его идиостиля, выделять 
ведущие темы и способы их реализации, модусы пове-
ствования, нарративные тактики, характерные лите-
ратурные приемы и лингвостилистические средства.

Задания, направленные на выстраивание автор-
ской парадигмы.

1. Назовите основные характеристики идиостиля 
писателя, творчество которого предлагается для ана-
лиза.

2. Определите ведущие темы и способы их реали-
зации, модусы повествования, нарративные тактики, 
характерные литературные приемы и лингвостилисти-
ческие средства, используемые писателем, творчество 
которого предлагается для анализа.

3. В каком романе И. Макьюэна повествование 
ведет необычный рассказчик? В каких романах И. Макь-
ю эна рассматривается проблема психической нормы, 
нормы поведения человека в обществе, ее критериев 
и границ? В каких романах И. Макьюэна герои вынуж-
дены сделать важный выбор, от которого зависит 
вся их дальнейшая судьба? В чем состоит дилемма 
и к каким последствиям приводит то или иное реше-
ние героев?

4. В каких произведениях Дж. Барнса раскрыва-
ется тема одиночества? Как она трактуется писате-
лем? Назовите романы Дж. Барнса, где эффект неожи-
данности в сюжетной линии наиболее выразителен.

5. Читая разные романы К. Исигуро, читатель посте-
пенно осознает несовпадение между тем, что рассказы-
вает ненадежный повествователь, и тем, что, как можно 
догадаться, происходит в действительности. Это несов-
падение позволяет сделать выводы о замысле автора. 
Приведите примеры такого несоответствия в различ-
ных романах К. Исигуро. Обоснуйте свой ответ.

Жанровая парадигма. Данная парадигма выстраи-
вается с помощью заданий, направленных на то, чтобы 
обучающиеся могли определять характерные жанро-
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вые черты в изучаемом произведении, выявлять спец-
ифическое жанровое своеобразие, проводить парал-
лели с произведениями других писателей, работаю-
щих в этом же жанре.

Задания, направленные на выстраивание жанро-
вой парадигмы.

1. Определите, к какому жанру / жанрам относятся 
произведения писателя, творчество которого предла-
гается для анализа. Назовите элементы других жан-
ров, если таковые имеются в выбранных для анализа 
произведениях.

2. Какие романы И. Макьюэна имеют жанровые харак-
теристики психологического, детективного, романа- 
 вос питания/взросления, экзистенциалистского, исто-
рического, любовного и психологического романов?

3. Назовите романы Дж. Барнса, где соединены 
черты нескольких жанров. Каков результирующий 
эффект данной контаминации в каждом из произве-
дений?

4. В каком произведении К. Исигуро присутствуют 
элементы научно- фантастического романа и антиуто-
пии? Назовите эти элементы. Какие романы К. Исигуро 
можно назвать философскими притчами? Обоснуйте 
свой ответ.

5. Два романа Д. Лоджа являются художествен-
ными биографиями (biofiction): Author, Author — биогра-
фия Г. Джеймса и A Man of Parts — биография Г. Уэллса. 
Каковы их отличительные черты? Сравните данные 
романы Д. Лоджа с произведениями других писателей, 
написанных в этом жанре.

Идейно- тематическая парадигма. Выделенные 
на этапе выстраивания авторской парадигмы главные 
темы, поднимаемые в творчестве того или иного писа-
теля, на данном этапе должны быть соотнесены с трак-
товкой идентичных тем в произведениях других писа-
телей. В этом процессе перед обучающимися ставится 
задача проанализировать специфику реализации схо-
жих тем и идей другими авторами.

Задания, направленные на выстраивание идейно- 
тематической парадигмы.

1. В каких романах современных английских писа-
телей показаны пути становления личности, мораль-
ное взросление героев?

2. В каких романах современных английских писате-
лей раскрывается тема одиночества. Каковы взгляды 
разных писателей на эту проблему? В каких произве-
дениях современных английских писателей показаны 
взаимоотношения родителей и детей? Каковы взгляды 
разных писателей на эту проблему? В каких романах 
современных английских писателей раскрывается тема 
взаимоотношений мужчины и женщины?

3. В каких произведениях современных английских 
писателей показаны жизнь и судьба творческих лично-
стей, их душевные искания?

4. Что необычного, оригинального, на ваш взгляд, 
содержится в трактовке традиционного сюжета о любов-
ном треугольнике в романе Дж. Барнса «Как все было»?

5. Определите связи романа М.  Эмиса «Записки 
о Рейчел» с другими произведениями, посвященными 
темам взросления, приобретения жизненного опыта, 
избавления от иллюзий, становления личности человека.

Парадигма литературного направления. Сос тав-
ление этой парадигмы предполагает у учащихся нали чие 
представлений об основных литературных направле-
ниях, их ведущих характеристиках, знакомство с их наи-
более выдающимися представителями. Обучающимся 
необходимо понять, какие черты творчества конкрет-
ного писателя являются типичными для данного лите-
ратурного направления, а какие из них специфические, 
отличные от творчества других писателей. Кроме того, 
в некоторых случаях у ряда писателей могут прослежи-
ваться черты предыдущих литературных течений, а ино-
гда могут зарождаться какие-то новаторские тенден-
ции, которые в дальнейшем могут развиваться и слу-
жить основой для возникновения новых литературных 
направлений. Определение новых тенденций — слож-
ная, но полезная и увлекательная задача.

Задания, направленные на выстраивание пара-
дигмы литературного направления.

1. Назовите ведущие литературные направления 
и их основные характеристики. Обратите особое вни-
мание на современные литературные направления, 
перечислите современные течения в мировом лите-
ратурном процессе.

2. Как постмодернистские приемы — ненадежный 
рассказчик, смешение различных форм повествования, 
фрагментарность, языковая игра, ирония — помогают 
современным авторам раскрыть темы субъективности 
истины, ответственности человека за свои поступки, 
права личности смириться с обстоятельствами или 
отказаться от примирения с реальностью?

3. Назовите черты постпостмодернизма, характер-
ные для творчества современных английских писате-
лей.

4. В каких произведениях современных английских 
писателей прослеживаются черты традиционных лите-
ратурных направлений прошлых эпох?

5. Какие черты постмодернизма наиболее ярко 
проявляются в творчестве Дж. Барнса, К. Исигуро, 
Д. Лоджа, И. Макьюэна?

Парадигма мирового литературного контекста. 
Данная парадигма подразумевает выявление интер-
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текстуальных связей рассматриваемого произведения 
с произведениями мировой литературы, мифологиями, 
фольклорными традициями. Для определения источ-
ника интертекстуальности, его функций и роли в тексте 
требуется еще более широкий читательский кругозор, 
но в то же время исследование такого рода одновре-
менно способствует расширению читательского круго-
зора, пополнению его тезауруса. Обращение к цитиру-
емому или упоминаемому тексту мировой литературы 
может вызвать желание прочитать или перечитать, 
по-новому осмыслить прецедентный текст.

Задания, направленные на выстраивание пара-
дигмы мирового литературного контекста.

1. Приведите примеры интертекстуальных включе-
ний в анализируемом романе и прокомментируйте их, 
определите их источники и художественные функции. 
Каковы источники и функции эпиграфа / эпиграфов 
к анализируемому роману? Как эпиграф соотносится 
с содержанием романа? Каковы функции цитат в ана-
лизируемом романе?

2. Определите формы интертекстуальности — аллю-
зии, цитаты, новая трактовка классических литератур-
ных сюжетов, известных персонажей или другое.

3. Раскройте интертекстуальные связи романа 
М. Эмиса «Стрела времени, или природа преступления» 
со следующими произведениями: «Бойня номер пять, 
или Крестовый поход» К. Воннегута, «Дивный новый 
мир» О. Хаксли.

4. Определите интертекстуальные связи романа 
И. Бэнкса «Осиная фабрика» с повестью М. Шелли «Фран - 
кен штейн, или современный Прометей» (1818). Что 
общего в концепциях романа И. Бэнкса «Осиная фаб-
рика» и романа И. Макьюэна «Цементный сад»? Каковы 
принципиальные отличия?

5. Что связывает роман И. Бэнкса «Осиная фабрика» 
с романами Э. Берджесса «Заводной апельсин», У. Гол-
динга «Повелитель мух», Дж. Д. Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи»?

Парадигма мирового культурного контекста. Эта 
парадигма включает выявление связей анализируе-
мого произведения с произведениями других видов 
искусства — живописи, музыки, театра, скульптуры, 
архитектуры. Это так называемые интерсемиотиче-
ские или, по другой терминологии, интермедиальные 
связи. Необходимо иметь в виду, что изучение данных 
связей целесообразно в том случае, если их маркеры 
(название и описание произведения, его автор) не про-
сто упоминаются, а используются в качестве сюжетоо-
бразующего или тематического элемента.

Задания, направленные на выстраивание пара-
дигмы мирового культурного контекста.

1. Приведите примеры интерсемиотических включе-
ний в анализируемом романе и прокомментируйте их, 
определите их источники и художественные функции.

2. Приведите доводы, доказывающие, что интер-
семиотические включения в анализируемом романе 
играют сюжетообразующую роль.

3. Какую роль в сюжетно- композиционной струк-
туре романа Т. Шевалье «Девушка с жемчужной сереж-
кой» играет картина Вермеера?

4. Какие формы интерсемиотичности реализуются 
в романе Р. Олдингтона «Смерть героя»? Какие функ-
ции они выполняют?

Интердискурсивная парадигма. Данная парадигма 
нацеливает читателя на определение в художествен-
ном произведении кодов иных дискурсов, что имеет 
наиболее частое воплощение в современной литера-
туре, поскольку современные авторы достаточно часто 
включают в свои произведения элементы таких дискур-
сов, как научный, медицинский, юридический, кулинар-
ный, медиадискурс и другие.

Задания, направленные на выстраивание интерди-
скурсивной парадигмы.

1. Приведите примеры включений кодов иных 
дискурсов в анализируемом романе и прокоммен-
тируйте их.

2. Определите роль интедискурсивности в анали-
зируемом романе.

3. Назовите элементы кинематографического дис-
курса, которые содержатся в романе Т. Пратчетта 
«Вещие сестрички». Какой эффект они создают?

4. Определите функции медиа дискурса в романе 
Р. Гэлбрейта «Чернильно- черное сердце».

Парадигма социально- исторического контекста, 
которая подразумевает рассмотрение произведения 
либо на фоне того социально- исторического контек-
ста, в котором оно было создано, либо того социально- 
исторического контекста, который служит предметом 
описания и играет важную роль в трактовке событий 
и персонажей. Этот этап имеет междисциплинарный 
характер, поскольку предполагает знание вертикаль-
ного контекста, что требует выход за рамки литерату-
роведческого анализа, включение знаний, касающихся 
истории, социологии, политики. В этом случае важно 
учитывать, с каких позиций читатель рассматривает 
произведение, находится ли он в той же культурно- 
исторической эпохе, что и автор, или принадлежит дру-
гому времени и другой культуре.

Задания, направленные на выстраивание пара-
дигмы социально- исторического контекста.

1. Какие исторические события и известные лично-
сти упоминаются в анализируемом романе?
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2. Какова роль историко- культурных маркеров 
в анализируемом романе?

3. В чем специфика трактовки истории в произве-
дениях Дж. Барнса?

4. В каких романах М. Эмиса звучат предупреждения 
о глобальных катастрофах? Какие именно катастрофы 
упоминаются в его романах?

5. Какая историческая эпоха является фоном собы-
тий романа К. Исигуро «Художник зыбкого мира»? Что 
можно сказать об отношении японцев ко Второй миро-
вой вой не?

Заключение
Предложенные задания не претендуют на универ-

сальность, они могут служить ориентиром для состав-
ления заданий подобного типа. Их выполнение может 
способствовать формированию у обучающихся умений 
и навыков не только анализировать текст, но и, что осо-
бенно важно, классифицировать, выстраивать полу-
ченную при прочтении художественного текста инфор-
мацию разного рода (энциклопедическую, филологи-
ческую, эстетическую, языковую и пр.) в определен-
ную парадигматическую систему. Успешное выпол-
нение заданий предложенного типа, с одной стороны, 
предполагает наличие базовых филологических зна-
ний, а с другой стороны, способствует их расширению 
и углублению.

Необходимость в филологически грамотных читате-
лях не вызывает никаких сомнений, ибо, как известно, 
богатство любой национальной общности опреде-
ляется не только талантливыми писателями, худож-
никами и композиторами, но и не менее талантли-
выми читателями, зрителями и слушателями. Хочется 
в заключении привести цитату из книги современного 
американского писателя, профессора и педагога Дж. 
Сондерса, которая подтверждает мысль о роли чте-
ния в жизни человека: «… в мире жива и действует бес-
крайняя подспудная сеть блага: она состоит из тех, для 
кого чтение — сердцевина жизни и кто по собственному 
опыту знает, что чтение делает их самих просторнее 
и щедрее, а саму жизнь — интереснее» [13, с. 17].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT 
OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN СOMMUNICATION SKILLS 

IN INCLUSIVE EDUCATION

Введение. Актуальность и целесообразность иссле-
дования обусловлены необходимостью обеспечения 
и повышения готовности будущих и работающих педа-
гогов к работе в условиях инклюзии. Проблематика 
формирования и  развития коммуникативных уме-

ний младших школьников в инклюзивном образо-
вании тесно связана с задачами включения детей 
в образовательно- воспитательную среду образова-
тельного учреждения. Педагогу, работающему с инклю-
зивным классом, необходимо выстраивать коммуни-

Лыскова Гузаль Тагировна
аспирант ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно- педагогический университет», 
учитель начальных классов, Лицей 8, г. Пермь
ORCID: 0000-0002-5276-1202

Lyskova Guzal T.
Post-graduate Student, Perm State Humanitarian 
Pedagogical University, Elementary School Teacher, 
Lyceum 8, Perm
ORCID: 0000-0002-5276-1202

УДК/UDC 378
DOI 10.54509/22203036_2023_2_163
EDN GQRNVK



Инновационные практики образовательных организаций

164 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (50) 2023

кацию так, чтобы обеспечить включение детей с осо-
быми образовательными потребностями (далее — ООП) 
в общение с нормотипичными детьми путем развития 
их коммуникативных умений.

Целью статьи является анализ исследований по про-
блеме формирования коммуникативных умений млад-
ших школьников в рамках образовательного процесса 
в условиях инклюзивного обучения. Научная новизна 
и теоретическая значимость исследования заклю-
чаются в разработке основ интегративного подхода 
к изучению и формированию коммуникативных умений 
младших школьников инклюзивного класса.

Методология. Методологической основой иссле-
дования выступают системный и компетентностно- 
деятельностный подходы к пониманию проблем фор-
мирования коммуникативных умений. Методы иссле-
дования включают теоретико- эмпирический анализ 
проблемы и рефлексию результатов констатирующего 
и формирующего этапов экспериментального иссле-
дования. В исследовании приняли участие основная 
(инклюзивные классы) и контрольная (традиционные 
классы) группы. Исследование осуществлялось с помо-
щью «Карты наблюдения за коммуникативными умени-
ями учащихся» Г. Т. Лысковой.

Результат. Автором представлены итоги ана-
лиза психолого- педагогических исследований раз-
вития коммуникативных умений младших школьни-
ков. Отмечено, что проблема развития коммуникатив-
ных умений у младших школьников в условиях инклю-
зивного образования изучена недостаточно, фраг-
ментарно и эклектически. Поэтому задачей настоя-
щего исследования стала теоретическая разработка 
и эмпирическая реализация интегративного подхода 
к изучаемой проблеме. В эмпирической части исследо-
вания на констатирующем этапе определяется низкий 
уровень развития коммуникативных способностей, 
коммуникативных действий и речевых навыков боль-
шинства младших школьников инклюзивных и тради-
ционных классов. На формирующем этапе с учащи-
мися основной группы проведен ряд формирующих 
коммуникативные умения занятий в форме совмест-
ной игровой деятельности учащихся по трем направ-
лениям: развитие коммуникативных качеств ребенка; 
развитие коммуникативных умений; развитие рече-
вых навыков. Результаты эксперимента свидетель-
ствуют о существенных и многочисленных изменениях 
разных аспектов коммуникативных умений школьни-
ков, необходимости введения в образовательную про-
грамму совместных игр и иных форм совместной дея-
тельности школьников инклюзивных классов, способ-
ствующих гармонизации отношений между ними, раз-

витию школьников как личностей, партнеров и учени-
ков, повышению результативности и удовлетворенно-
сти образовательными отношениями.

Заключение. Предлагаемый в работе подход позво-
ляет рассмотреть проблемы формирования комму-
никативных умений целостно, соотнести различные 
аспекты, уровни и параметры коммуникативных умений 
со средствами и условиями, обеспечивающими успеш-
ность формирования, вооружить будущих и уже рабо-
тающих педагогов важным средством повышения их 
готовности и способности успешно работать в условиях 
инклюзивного образования. Перспективой исследова-
ния является дальнейшая разработка интегративного 
подхода, совершенствование системы средств и усло-
вий, способствующих формированию и развитию ком-
муникативных качеств, коммуникативных действий 
и речевых навыков, коммуникативных умений учащихся 
в целом, разработка системы рекомендаций, позволя-
ющих будущим и работающим педагогам повысить их 
стремления и умения в сфере формирования коммуни-
кативных умений школьников.
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директору МАОУ «Лицей 8» г. Пермь И. Б. Петровой 
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Introduction. The relevance and expediency of the study 
is due to the problem of the formation and development of 
schoolchildren communication skills in inclusive education. It 
is closely related to the tasks of including children in the edu-
cational environment of an educational institution. A teacher 
needs to build communication in such a way as to ensure the 
inclusion of children with special educational needs (SEN) 
in communication with normotypical children by develop-
ing their communication skills. The purpose of the article is 
to analyze the problem of the formation of schoolchildren 
communicative skills in the framework of the educational 
process in the inclusive education context. The scientific 
novelty and theoretical significance of the study are in the 
development of the integrative approach background to the 
study and formation of schoolchildren communicative skills 
in inclusive education.

Methodology. The methodological basis of the research 
was based on the system- activity approach to understand-
ing the problems of the formation of communicative skills. 
Research methods include theoretical and empirical analy-
sis of the problem and reflection of the results of the ascer-
taining and formative stages of experimental research. The 
study involved the main (inclusive classes) and control (tra-
ditional classes) groups. The study was carried out with the 
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help of the “Chart of Observation of Students’ Communication 
Skills” by G. T. Lyskova.

Results. The author presents the results of the analysis 
of psychological and pedagogical studies of the development 
of schoolchildren communicative skills. It is noted that the 
problem of schoolchildren communicative skills in the inclu-
sive education context has not been studied enough, frag-
mentary and eclectically. Therefore, the task of this study 
was the theoretical development and empirical implementa-
tion of an integrative approach to the problem. In the empir-
ical part of the study, at the ascertaining stage, a low level 
of development of communicative abilities, communicative 
actions and speech skills of the majority of primary school-
children of inclusive and traditional classes was stated. At 
the formative stage, a number of classes that form commu-
nicative skills were held with the students of the main group 
in the form of cooperative students’ activities in three areas: 
the development of the child’s communicative qualities; the 
development of communication skills; the development of 
speech skills. The results of the experiment testify signifi-
cant and numerous changes in various aspects of the com-
municative skills of schoolchildren, the need to introduce 
games and other forms of collaboration activities of school-
children from inclusive classes into the educational program, 
contributing to the harmonization of relations between them, 
the development of schoolchildren as individuals, partners 
and students, improving performance and satisfaction with 
educational relationships.

Conclusion. The approach allows us to consider the prob-
lems of the formation of communicative skills in a holistic 
manner, to correlate various aspects, levels and parameters 
of communicative skills with the means and conditions that 
ensure the success of formation. The prospect of the study 
is the further development of an integrative approach, the 
improvement of the system of means and conditions that 
contribute to the formation of the development of communi-
cative qualities, communicative actions and speech skills — 
the communicative skills in general.

Ключевые слова: младший школьник, коммуни-
кативные умения, инклюзивное обучение, инклюзив-
ный класс, учащийся с ООП, особые образовательные 
потребности.

Keywords: primary school student, communication skills, 
inclusive education, inclusive class, SEN student, special edu-
cational needs.

Введение
Одной из главных проблем организации образова-

тельного процесса в условиях инклюзивного обуче-
ния является необходимость учета индивидуальных 

потребностей и особенностей каждого ученика, обеспе-
чения и повышения готовности и способности будущих 
и работающих педагогов к работе в условиях инклю-
зии, поиске и реализации путей увеличения результа-
тивности этой работы. Инклюзивное образование само 
по себе требует от учителей дополнительных знаний 
и навыков, обеспечивающих при их применении каче-
ственную, разноплановую, индивидуализированную 
поддержку каждому ученику, общую готовность и спо-
собность педагога к развивающей работе самыми раз-
ными детьми и в самых разных направлениях, включая 
формирование коммуникативных умений детей, в усло-
виях инклюзии [17; 18]. Еще одной проблемой является 
нехватка специалистов, таких как специальные педа-
гоги, логопеды, психологи и другие специалисты, кото-
рые могут помочь учителям в обучении детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и другими потреб-
ностями. Также важной проблемой является необхо-
димость организации совместной работы учителей 
и специалистов, сотрудничества и координации уси-
лий педагогов с усилиями и действиями других про-
фессионалов. Для решения этих и ряда иных проблем 
необходима направленная работа в области подго-
товки и сотрудничества учителей и иных специалис-
тов: нужны специализированные тренинги и курсы, 
развивающие необходимые знания и навыки в обла-
сти инклюзивного обучения, готовность и способность 
успешно работать в инклюзивном образовании. Также 
необходимо правильно сфокусировать усилия педаго-
гов и специалистов, обеспечивающих эффективность 
и продуктивность их усилий в сфере поддержки разви-
тия каждого ученика. Одним из таких фокусов является 
формирование коммуникативных умений школьников. 
Проблема развития коммуникативных умений школь-
ников и иных групп людей рассматривалась в трудах 
многих отечественных и зарубежных авторов. Учеными 
выявлена сущность коммуникативных умений, пред-
ложены способы их формирования. Однако существу-
ющие исследования практически не затрагивают про-
блемы формирования коммуникативных умений в усло-
виях инклюзивного обучения, специфические и общие 
трудности и возможности построения, осуществления 
и совершенствования коммуникации детей в инклю-
зивном классе.

Целью исследования является анализ исследова-
ний по проблеме формирования коммуникативных уме-
ний младших школьников в рамках образовательного 
процесса в условиях инклюзивного обучения, обес-
печение будущих и работающих педагогов основами 
целостного понимания и результативными средствами 
формирования коммуникативных компетенций детей.
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Научная новизна и  теоретическая значимость 
исследования заключаются в разработке основ инте-
гративного подхода к изучению и формированию ком-
муникативных умений младших школьников инклю-
зивного класса.

Методология
Методологической основой исследования высту-

пает системный и компетентностно- деятельностный 
подход к пониманию проблем формирования комму-
никативных умений. Методы исследования включают 
теоретико- эмпирический анализ проблемы и рефлек-
сию результатов констатирующего и формирующего 
этапов экспериментального исследования. В иссле-
довании приняли участие основная (инклюзивные 
классы) и контрольная (традиционные классы) группы. 
Исследование осуществлялось с помощью «Карты 
наблюдения за коммуникативными умениями уча-
щихся» Г. Т. Лысковой.

В работе реализуется представление о том, что ком-
муникативные умения включают, во-первых, комму-
никативные качества, к которым относятся умение 
вступить в контакт, обратиться к собеседнику; умение 
выслушать собеседника; умение понять и принять дру-
гое мнение, отличное от собственного; умение ориенти-
роваться в ситуации общения; умение отбирать мате-
риал и оформлять его в речи. Во-вторых, они включают 
коммуникативные действия, предполагающие интона-
ционное, эмоциональное, выразительное оформление 
речевых высказываний; умение чувствовать настро-
ение своего собеседника. В-третьих, они включают 
речевые навыки, связанные с наличием достаточ-
ного словарного запаса; усвоением основных лекси-
ческих знаков языка; усвоением основных граммати-
ческих средств; сформированностью навыков произ-
ношения звуков, слогов. При этом следует отметить, 
что развитие коммуникативных умений в образова-
тельной деятельности должно осуществляться в кон-
тексте четырех взаимосвязанных ситуаций: общение 
учителя и ученика; общение с другим учеником, обще-
ние в малых группах, общение с учащимися класса [1], 
с помощью системы специально отобранных и разрабо-
танных средств, создающих ситуации взаимодействия, 
в том числе сотрудничества, детей на уроках, а также 
системы условий, побуждающих школьников к совер-
шенствованию коммуникативных умений (освоению 
и осуществлению коммуникативных действий, прояв-
лению коммуникативных и способствующих коммуни-
кации качеств и отношений, отработке и совершенство-
ванию коммуникативных навыков, в том числе наибо-
лее продуктивных и эффективных моделей взаимодей-

ствия с другими детьми и взрослыми на уроках и вне 
уроков) по таким параметрам как включенность или 
вовлеченность, активность или субъектность и техно-
логичность или компетентность. Мы исходили из того, 
что работа по формированию коммуникативных уме-
ний должна быть повседневной и органично содер-
жать все виды деятельности: обучение, игру, труд. Мы 
согласны с тем, что главное условие социализации 
ребенка с ООП в будущем — именно совместные игры 
[21]. Именно во время игровой деятельности с помо-
щью разных игр создаются условия для развития ком-
муникативных качеств ребенка, формирования комму-
никативных действий и коррекции речевых навыков.

Результаты
Результаты теоретического исследования. Инклю-

зия — это подход к  обучению, который направлен 
на обеспечение равных возможностей обучения и соци-
альной интеграции всех учеников, включая детей с раз-
личными особенностями и потребностями, включая 
ООП [15; 18; 23]. Инклюзивное обучение является важ-
ным шагом в направлении создания справедливого 
и равноправного общества. Оно позволяет детям с раз-
личными потребностями получать образование вместе 
с остальными детьми, что способствует их социальной 
интеграции и развитию. Кроме того, инклюзивное обу-
чение помогает преодолеть стигму и дискриминацию, 
связанные с различными особенностями и потребно-
стями, и создать более толерантное и открытое обще-
ство. Инклюзивное обучение предполагает организа-
цию обучения таким образом, чтобы каждый ученик мог 
участвовать в учебном процессе и получать необходи-
мую помощь и поддержку. Это предполагает использо-
вание различных методов / технологий обучения и вос-
питания, поддержки и контроля (оценки), проектирова-
ния и рефлексии образовательных процессов и резуль-
татов, разработку оригинальных и адаптацию существу-
ющих учебных материалов и оборудования (средств), 
а также обеспечение дополнительной поддержки уче-
никам, которые нуждаются в этом.

Исследование проблем коммуникативного раз-
вития младших школьников обуславливается необ-
ходимостью своевременно и успешно сформировать 
у них базовые, лимитирующие образовательные про-
цессы, способности взаимодействия и взаимопони-
мания, интериоризации и осуществления этических 
норм социального взаимодействия непосредственно 
в ситуациях коммуникации с иными субъектами обра-
зовательного процесса. Анализ существующих иссле-
дований позволяет нам утверждать, что общение явля-
ется решающим фактором общего развития личности 
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младшего школьника. Исследования обнаруживают, 
что общение может способствовать также и испра-
вить конфликты и трудности, которые могут возник-
нуть у детей младшего школьного возраста при непра-
вильном воспитании и обучении, в частности, в усло-
виях эксклюзии. Большинство авторов считает, что 
взаимодействие между детьми необходимо не только 
для становления и развития ребенка как ученика (фор-
мирования предметных и, далее, профессиональных 
компетенций), но и для формирования его общежиз-
ненных (личностных и межличностных) компетенций.

Ученые продолжают искать пути обеспечения 
эффективной организации учебного процесса и предо-
ставления качественного образования младшим школь-
никам с особыми образовательными потребностями 
(ООП) с учетом современных мировых образователь-
ных тенденций и существующего практического опыта. 
Актуальность проблемы во многом обусловлена суще-
ственными изменениями в составе учеников общеобра-
зовательной и профессиональной школы, ростом чис-
ленности учащихся и обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями, которые до недавнего вре-
мени либо не включались в специально организован-
ное образовательно- развивающее пространство, либо 
включались, но без какой-либо развернутой рефлек-
сии проблем и результатов такого включения [20; 22].

Изменения в осмыслении проблем образовательной 
активности учащихся с ООП произошли благодаря тео-
ретическим исследованиям и последовавшим за ними 
изменениями практик, нормативов и стандартов обра-
зования, начиная с начального и заканчивая профес-
сиональным. Так, Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования 
(далее — ФГОС НОО) акцентирует внимание на важно-
сти формирования ключевых компетентностей млад-
ших школьников и предусматривает развитие комму-
никативных умений в целях успешной социализации 
ребенка [13]. В стандарте подчеркивается, что «общими 
для всех ключевых компетентностей являются такие 
умения, как чтение с пониманием, умение выражать 
свое мнение устно и письменно, критическое и систем-
ное мышление, творчество, инициативность, способ-
ность логически обосновывать позицию, умение кон-
структивно управлять эмоциями, оценивать риски, при-
нимать решения, решать проблемы, сотрудничать с дру-
гими лицами», а также отмечается, что «соискатель 
образования взаимодействует с другими лицами устно, 
воспринимает и использует информацию для достиже-
ния жизненных целей в различных коммуникативных 
ситуациях» [13]. В основе ФГОС НОО лежит системно- 
деятельностный подход, посредством которого про-

ходит формирование личности учащегося. Такая лич-
ность должна отвечать запросам современного инфор-
мационного общества, быть инициативным и компе-
тентным гражданином РФ. В стандарте также отмечено, 
что оптимальный уровень общеобразовательной под-
готовки детей с особыми образовательными потреб-
ностями обеспечивается путем усвоения содержания 
образовательных отраслей в сочетании с проведением 
коррекционно- развивающей работы.

Введение в  стандарты общего, специального 
и инклюзивного образования представлений о важ-
ности коммуникативных умений — крайне важная часть 
решения проблем формирования, однако, большую 
роль играет собственно научное исследование про-
блемы, в том числе интеграция существующих иссле-
дований и наработок. Здесь, однако, мы видим, что 
проблематике развития коммуникативных навыков 
младших школьников в рамках инклюзивного образо-
вания посвящено не слишком много научных публика-
ций, особенно — обобщающего, интегративного плана 
[3; 8; 14; 16; 19; 22; 24].

Много внимания в этих работах уделяется речи. 
Речевые компетенции в жизнедеятельности детей 
младшего школьного возраста — базовые навыки и уме-
ния, необходимые для успешной коммуникации и соци-
альной адаптации в обществе. Эти навыки включают 
в себя умение говорить и слушать, понимать и выра-
жать свои мысли и чувства, а также адекватно реагиро-
вать на коммуникацию со сверстниками и взрослыми. 
Речь также включает в себя умение использовать язык 
для решения практических задач, таких как покупки, 
заказ еды, общение с людьми, оказание и получение 
помощи и т. д. Для развития речи для жизнедеятельно-
сти детям младшего школьного возраста необходимо 
обеспечить соответствующие условия (ситуации) и под-
держку. Кроме того, важно создать психологическую 
атмосферу, которая будет способствовать развитию 
речи, в том числе учитывать индивидуальные потреб-
ности и особенности каждого ребенка. Чтобы помочь 
детям развивать свою речь и социальные навыки учи-
теля могут использовать различные методы обучения, 
такие как совместные игры, различные задания, требу-
ющие координации усилий и сотрудничества несколь-
ких детей. Развитие речи для жизнедеятельности явля-
ется важным элементом обучения в младшей школе, 
поскольку оно помогает детям учиться, социально 
адаптироваться и успешно функционировать в обще-
стве. Это также является предпосылкой успешного 
образования и карьеры в будущем.

В целом, «коммуникативно- речевые умения» рас-
сматриваются исследователями по-разному. В част-
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ности, «коммуникативно- речевые умения» довольно 
часто рассматриваются как «коммуникативные уме-
ния», «речевые умения», «речевая деятельность», 
«коммуникативно- речевая компетенция», «коммуника-
тивные универсальные обучающие умения. А. Богуш [2] 
и Н. Гальскова [4] отмечают, что коммуникативные уме-
ния определяют способность человека осуществлять 
общение как сложную многокомпонентную деятель-
ность, на характер которой влияют различные факторы. 
И. Луценко рассматривает коммуникативно- речевые 
умения как «умение руководить речевой деятельностью 
в процессе решения коммуникативных задач» [12, c. 16]. 
По определению Т. Михайловской, коммуникативно- 
речевые умения — это «творческие умения, включа-
ющие в себя совокупность коммуникативно- речевых 
действий, направленных на восприятие, воспроизве-
дение и создание высказываний в устной и письмен-
ной речи» [14, c. 5].

Речевая деятельность является средством фор-
мирования личности, способной правильно и уместно 
выражаться, свободно и эффективно общаться; готовой 
к условиям жизнедеятельности в социуме. Как утверж-
дают И. Цепова и А. Харченко, речевая деятельность — 
это способ реализации общественно- коммуникативных 
потребностей в процессе общения [24]. В этой связи 
развитая речевая деятельность выступает у детей как 
общее явление, связанное с общим свой ством людей 
безотносительно к конкретному языку. В то же время 
это индивидуальное, уникальное достояние, присущее 
конкретному ребенку, выработанное и присвоенное им 
с учетом конвенциональных требований к коммуника-
тивной целесообразности и психологической комфорт-
ности речевого общения. В научных исследованиях 
Ю. Касаткиной коммуникативные универсальные обу-
чающие умения трактуются как правильное распреде-
ление ролей внутри коллектива, умение слушать и пра-
вильно вступать в диалог, умение выстраивать про-
дуктивное взаимодействие с взрослыми и ровесни-
ками [10]. Среди всех универсальных обучающих уме-
ний очень важными являются умения коммуникатив-
ного характера. Уровень развития коммуникативных 
умений влияет не только на усвоение знаний учащи-
мися, но и на развитие личности и успешность ее адап-
тации в социуме. Все умения формируются в процессе 
ее деятельности, а коммуникативные умения совершен-
ствуются благодаря взаимодействию учащихся на уро-
ках и во внеурочной и внеклассной деятельности.

Коммуникативно- речевое развитие тесно связано 
с коммуникативно- речевыми умениями детей млад-
шего школьного возраста. В частности, А. Леонтьев 
указывает, что «в процессе коммуникативно- речевого 

развития формируются умения адекватно подбирать 
языковые или речевые средства, определять комму-
никативную задачу, осознавать собственную речь, при-
давать ему произвольную форму» [11, с. 35]. И. Зимняя 
отмечает, что в коммуникативно- речевом развитии про-
исходит взаимодействие всех видов речевой деятель-
ности. Кроме того, происходит совершенствование спо-
собов формирования и формулирования мнения, их 
сознательной дифференциации в различных ситуациях 
и условиях общения [7]. Т. Донченко пришла к выводу, 
что под коммуникативно- речевым развитием детей 
младшего школьного возраста следует понимать разви-
тие способности к полноценному общению с помощью 
языковых средств; формирование коммуникативно- 
речевой компетентности; выработка основных видов 
речевых (слушать, читать, говорить и писать) и ком-
муникативных (способность выполнять речевые дей-
ствия, направленные на решение коммуникативных 
задач) умений [5]. Ученые отмечают, что учащиеся 
должны овладеть умением различать устную и пись-
менную речь; поддерживать диалог, переводить тек-
сты; соблюдать нормы этикета в общении; составлять 
рассказы на определенную тему с соблюдением грам-
матических и коммуникативно- речевых умений, уметь 
связно высказываться.

В коррекционной педагогике и логопедии речевую 
деятельность детей, компетентность в речи и речевую 
активность (применение языка) рассматривают как 
взаимосвязанные явления. Речевая компетентность 
является результатом развития ее практического при-
менения в речевой деятельности [6]. Исследователи 
считают, что коммуникативная компетентность пред-
ставляет собой единство соответствующих умений 
и навыков ребенка, отражающих его коммуникатив-
ную компетенцию, и имеющегося у него опыта коммуни-
кативной деятельности [9; 26; 27; 28]. Однако, без эффек-
тивной поддержки педагога коммуникативного взаимо-
действия со сверстниками учащиеся с ООП могут испы-
тывать трудности общения со сверстниками в школь-
ной среде, что влияет на их мотивацию, отношение, уве-
ренность и коммуникативную компетентность [22; 25]. 
Таким образом, коммуникативный фактор является 
лимитирующим успешность образовательной актив-
ности детей с ООП: при направленном и активном его 
развитии с помощью правильно подобранного методи-
ческого инструментария (средств обучения и воспита-
ния) учителем, наблюдается положительная динамика 
в показателях коммуникативных и речевых возможно-
стей обучения и воспитания детей с ООП. Улучшаются 
академические результаты образовательной актив-
ности детей в инклюзивном классе и удовлетворен-
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ность образовательными отношениями, процессами 
и результатами.

Результаты эмпирического исследования. Эмпи ри-
чес кое исследование включало три этапа: констати-
рующий, формирующий и контрольный. Целью кон-
статирующего этапа исследования было выявление 
уровня коммуникативных умений у младших школь-
ников инклюзивного класса. На данном этапе в 2019–
2022 годах в нем приняли участие учащиеся четырех 
инклюзивных классов МАОУ «Лицей 8» г. Перми. Всего 
было продиагностировано 80 детей вторых инклюзив-
ных классов: 40 человек — основная группа (инклюзив-
ные классы, в которых проводился формирующий экс-
перимент) и 40 человек — контрольная группа (инклю-
зивные классы, в которых не проводился формиру-
ющий эксперимент). На каждого учащегося инклю-
зивного класса была заполнена разработанная нами 
«Карта наблюдений за проявлениями коммуникатив-
ных умений у младших школьников». Данная диагности-
ческая методика позволяет установить уровень разви-
тия коммуникативных качеств (умений группы «отно-
шения»), коммуникативных действий учащихся (уме-
ний группы «обращения»), уровень развития их рече-
вых навыков (умений группы «отражения»). Методика 
состоит из трех частей: наблюдение за проявлени-
ями коммуникативных качеств личности, наблюдение 
за коммуникативными действиями, выявление речевых 
навыков посредством наблюдения и беседы.

В ходе исследования были выделены три уровня 
сформированности коммуникативных качеств, комму-
никативных действий и речевых умений испытуемых: 
высокий, средний и низкий. Результаты экспертной 
оценки сформированности коммуникативных умений 
испытуемых с ООП свидетельствуют о том, что у них 
низкий уровень развития речевых навыков. Навыки 
общения таких детей весьма ограничены и без специ-
ально организованного обучения их навыки коммуни-
кативного поведения детей осваиваются очень тяжело. 
Неумение правильно выражать свои чувства и пра-
вильно понимать эмоциональное состояние собесед-
ника, неудобство или неадекватность мимико- жестовой 
речи усложняют общение учащихся с типичным разви-
тием с учащимися с ООП. Результаты констатирующего 
этапа исследования также свидетельствуют о недо-
статочном уровне сформированности коммуникатив-
ных умений и у других учащихся инклюзивных клас-
сов. Помимо уровней, были выделены ведущие харак-
теристики сформированности коммуникативных уме-
ний и условия, наличие которых, по мнению экспер-
тов, способствует их формированию: характеристики 
вовлеченности и условия вовлеченности в инклюзив-

ный образовательный диалог, характеристики актив-
ности и условия субъектности, а также характеристики 
компетентности и условия реализации и совершенство-
вания компетентности. Было показано, что целостное 
понимание взаимосвязи разных сторон формирова-
ния коммуникативных умений школьников (будущим) 
педагогом обеспечивает повышение его готовности 
и способности в условиях инклюзии, владение резуль-
тативными средствами формирования коммуникатив-
ных компетенций детей.

Анализ результатов констатирующего этапа иссле-
дования позволил сформулировать цель, задачи и мето-
дику формирующего эксперимента по развитию ком-
муникативных умений младших школьников в инклю-
зивном классе. На этапе формирующего эксперимента 
было проведено восемь формирующе- коррекционных 
занятий с учащимися инклюзивного класса. Все заня-
тия были построены по единой структуре и включали 
совместную игровую деятельность учащихся: создание 
сюжетно- ролевых ситуаций; театрализованные игры 
и задания, настольные игры, конструирование, вербаль-
ные и невербальные игры. Работа на занятиях одно-
временно проходила по трем направлениям: развитие 
коммуникативных качеств, развитие коммуникативных 
действий и развитие речевых навыков. Содержание 
занятий стимулировало детей с ООП к общению со свер-
стниками, вызывало у них стремление участвовать 
в играх вместе с другими детьми, развивало и раскры-
вало потенциал учеников с ООП. При этом учитыва-
лись индивидуальные особенности ребенка (его стес-
нительность, особенности развития речи). Особое вни-
мание было уделено детям с ООП при их участии в пар-
ных и групповых формах работы, но изучалась коммуни-
кативная активность всех детей инклюзивного класса.

При проведении контрольного этапа эмпириче-
ского исследования использована та же методика, 
что и на констатирующем этапе: «Карта наблюдений 
за проявлениями коммуникативных умений у младших 
школьников». Подсчет данных констатирующего и кон-
трольного экспериментов продемонстрировал наличие 
существенных различий между основной и контроль-
ной группой детей в конце исследования, различия ком-
муникативных умений детей основной группы в начале 
и конце исследования.

Сравним динамику результатов в эксперименталь-
ной и контрольной группах по каждому показателю.

По первому показателю «развитие коммуникатив-
ных качеств» (табл. 1) выявлено изменение сформи-
рованности коммуникативных качеств у  учащихся 
экспериментальной (основной) группы: высокий уро-
вень — 5 в начале против 7 в конце, средний уровень — 
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10 в начале против 12 в конце, низкий — 5 в начале про-
тив 1 в конце. Качественные изменения этого «отно-
шенческого» аспекта коммуникативных умений заклю-
чались в том, что у испытуемых повысились способ-
ность и готовность поддерживать общение, чувство-
вать настроение собеседника. Учащиеся чаще стали 
проявлять эмпатию по отношению к другим людям. 
Результаты контрольной группы в начале и конце иссле-
дования сопоставимы, менее выражены.

По второму показателю «развитие коммуникатив-
ных действий» (табл. 2) результаты учащихся основ-
ной группы (экспериментальных классов) на конста-
тирующем этапе: высокий уровень — 2 испытуемых, 
средний уровень — 12, низкий — 6. Результаты, показан-
ные на контрольном этапе: высокий уровень — 3 школь-
ника, средний — 15, низкий — 2. Качественные изме-
нения этого аспекта умений («обращение с собесед-
никами») заключались в том, что испытуемые чаще 
проявляли лидерские качества в играх, в групповых 
проектах, демонстрировали доброжелательность 
и открытость. Они проявляли большую толерантность 

к ребенку с ООП. Изменения в контрольной группе были 
существенно менее выраженными.

По третьему показателю «речевые навыки» (табл. 3) 
результаты учащихся экспериментальных классов 
на констатирующем этапе: высокий уровень — 2 испы-
туемых, средний уровень — 14, низкий — 4. Результаты, 
показанные в контрольном эксперименте: высокий уро-
вень — 3 школьника, средний — 15, низкий — 2. Наиболее 
заметные качественные изменения в группе умений 
«отражения» собеседника и ситуации заключались 
в том, что язык испытуемых стал более эмоционально 
выразительным. Изменения в контрольной группе были 
существенно менее заметными, общение детей изме-
нилось минимально.

Также в основной группе стали заметны различия 
в отношении и качестве образовательной активности 
учеников основной и контрольной групп: на фоне мень-
шей конфликтности и отчуждения ученики основной 
группы были более включенными и успешными в учеб-
ной деятельности, более открыты воспитательному 
воздействию педагогов: изменения были множествен-

Таблица 1
Динамика показателя «развитие коммуникативных качеств» учащихся 

на констатирующем и контрольном этапах исследования

Этапы и уровни сформированности коммуникативных качеств Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Констатирующий этап основная группа 5 10 5
Контрольный этап основная группа 7 12 1
Констатирующий этап контрольная группа 6 11 3
Контрольный этап контрольная группа 6 12 2

Таблица 2
Динамика показателя «развитие коммуникативных действий» учащихся 

на констатирующем и контрольном этапах исследования

Этапы и уровни сформированности коммуникативных действий Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Констатирующий этап основная группа 2 12 6
Контрольный этап основная группа 3 15 2
Констатирующий этап контрольная группа 2 11 5
Контрольный этап контрольная группа 3 10 5

Таблица 3
Динамика показателя «развитие речевых навыков учащихся» учащихся 

на констатирующем и контрольном этапах исследования

Этапы и уровни сформированности коммуникативных навыков Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Констатирующий этап основная группа 2 14 4
Контрольный этап основная группа 3 16 1
Констатирующий этап контрольная группа 2 15 3
Контрольный этап контрольная группа 3 15 2
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ными и при этом имели четкие тенденции: изменение 
отношения к коммуникации вызывало изменения пред-
ставлений и переживаний в коммуникации, а также 
потребность освоить новую модель интеракции или 
скорректировать старую.

В целом это подтверждает наше предположение 
о важности системного использования специальных 
средств формирования коммуникативных умений, о том, 
что разные умения изменяются в контексте применения 
различных средств формирования по-разному, наибо-
лее динамично и полноценно изменяется «отношенче-
ский» аспект умений, готовность и способность строить 
контакт с отличными от себя и других людьми. Наиболее 
ригиден «обращенческий» аспект умений, инструмен-
тальные модели построения общения, начиная с рече-
вых шаблонов и заканчивая шаблонами интеракций.

Заключение
Результаты исследования мы можем представить 

в следующих выводах:
1. Исследования отечественных и зарубежных спе-

циалистов показывают, что инклюзивное образование 
предполагает привлечение лиц с особыми образова-
тельными и иными потребностями к обучению в обра-
зовательных учреждениях, важность инклюзии в про-
цессе их реабилитации и социализации. Специалисты 
подчеркивают важность создания условий для успеш-
ности инклюзии путем управления общением и форми-
рованием коммуникативных умений школьников в клас-
сах, в которых есть и учащиеся с ООП. Формирование 
таких умений у учащихся с особым развитием и у нор-
мотипичных учеников инклюзивных классов требует 
целенаправленной, упорядоченной работы педагогов, 
которые должны быть к такой работе готовы: компе-
тентны и вооружены средствами и пониманием того, 
какие условия необходимы, чтобы данные средства 
были результативны.

2. Для учащихся с ООП характерен низкий уро-
вень владения коммуникативными средствами и спо-
собами взаимодействия, не намного выше уровень 
сформированности коммуникативных умений у нор-
мотипичных учеников инклюзивных классов. Им 
сложно согласовывать действия по  выполнению 
общих задач, организовывать взаимоконтроль, взаи-
мопомощь. У многих детей с ООП недостаточно сфор-
мированы языковая инициативность, умение аргумен-
тировать свою позицию, убеждать, вести дискуссию. 
Учащиеся с ООП не всегда владеют набором вариантов 
коммуникативно- языковых стратегий общения, навы-
ком передачи информации; демонстрируют неумение 
слушать, поддерживать беседу. Школьники этой группы 

испытывают значительные трудности в выборе адек-
ватных языковых средств.

3. Центральным компонентом диагностического 
комплекса исследования выступала «Карта наблюде-
ний за проявлениями коммуникативных умений у млад-
ших школьников». Данная методика позволяет уста-
новить и сравнить уровень развития коммуникатив-
ных качеств, коммуникативных умений и действий уча-
щихся, развитие речевых навыков на начальном (кон-
статирующем) и завершающем (контрольном) этапах 
исследования. Результаты констатирующего экспери-
мента свидетельствуют о недостаточном уровне и раз-
нотипности пробелов в сформированности коммуни-
кативных умений у учащихся инклюзивных классов.

4. Разработан и реализован цикл формирующе- кор-
рек ци онных занятий, направленных на организацию 
совместной игровой деятельности учеников, с помо-
щью которых ребенок с ООП постепенно вливается 
в ученический коллектив. Работа на занятиях одно-
временно проходила по трем направлениям: развитие 
коммуникативных качеств, развитие коммуникативных 
действий и развитие способностей к диалогу и сотруд-
ничеству с ребенком с ООП. Наиболее активно проис-
ходило развитие коммуникативных действий и комму-
никативных качеств, развитие речевых навыков мно-
гих детей с ООП требовало бóльших и специализиро-
ванных усилий педагогов.

5. Нормотипичные учащиеся экспериментальной 
группы класса в процессе игровой деятельности актив-
нее общались с детьми с ООП, были более терпимыми 
к ним, менее конфликтны. Ученики с ООП стали уверен-
нее обращаться к одноклассникам, перестали испыты-
вать страх, что одноклассники их не поймут и отвергнут; 
в общении с одноклассниками начали проявлять инте-
рес к тому, что говорит собеседник; появилось жела-
ние отвечать на вопросы, обращенные к ним. У уча-
щихся с ООП и без ООП контрольной группы в начале 
и конце исследования часто наблюдались выражен-
ная конфликтность и агрессия, состояния непонима-
ния и отчужденности.

Полученные результаты позволяют утверждать, что 
игровая деятельность, направленная на развитие комму-
никативных умений, способствует развитию коммуника-
тивных качеств, коммуникативных действий и речевых 
навыков, из которых состоят коммуникативные умения, 
как у обычных учащихся, так и у учащихся с ООП. Помимо 
знания этого факта, в силу системности и сложности фор-
мируемой системы компетенций, необходимо обеспече-
ние будущих и работающих педагогов основами целост-
ного понимания и результативными средствами форми-
рования коммуникативных компетенций детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

STUDENTS’ READINESS FORMATION 
FOR THE ACTIVITIES OF A MID-LEVEL SPECIALIST IN CAR MAINTENANCE

Введение. В работе рассмотрено применение при-
емов и методов проблемного обучения на формирова-
ние готовности обучающихся к деятельности специа-
листа среднего звена по техническому обслуживанию 
и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Готовность обучающихся к деятельности специалиста 
среднего звена осуществлялась оценкой уровня освое-
ния знаний по дисциплине «Технологические процессы 
технического обслуживания и ремонта автомобилей».

Методология. Методы исследования — теоретико- 
методологический анализ научных публикаций, связан-
ных с готовностью к деятельности специалиста сред-
него звена и методами ее формирования, обобщение 
опыта их использования в учебном процессе; педаго-
гический эксперимент и математические методы обра-
ботки его результатов.

Результаты. Установлено, что в результате прове-
денного педагогического эксперимента с применением 
проблемного обучения повысился средний балл успе-
ваемости обучающихся среднего профессионального 
образования по дисциплине «Технологические про-
цессы технического обслуживания и ремонта автомо-
билей» и уровень готовности будущего специалиста 
к профессиональной деятельности.

Заключение. Применение проблемного обуче-
ния при изучении дисциплины «Технологические про-
цессы технического обслуживания и ремонта автомо-
билей» является перспективным методом формиро-
вания готовности обучающихся к деятельности спе-
циалиста среднего звена по техническому обслужи-
ванию и ремонту двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей.
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Introduction. The article considers the application of 
techniques and methods of problem- based learning for the 
formation of students’ readiness for the activities of a mid-
level specialist in the maintenance and repair of engines, sys-
tems and cars’ aggregates. The readiness of students to work 
as a mid-level specialist was carried out by assessing the 
level of mastering knowledge in the discipline “Technological 
processes of car maintenance and repair”.

Methodology. Research methods — theoretical and meth-
odological analysis of scientific publications related to the 
readiness for the activity of a mid-level specialist and meth-
ods of formation, generalization of the experience of the 
use in the educational process; pedagogical experiment and 
mathematical methods of processing the results.

Results. It is established that as a result of the conducted 
pedagogical experiment by the use of problem- based learn-
ing, the average number of students of secondary vocational 
education in the discipline “Technological processes of car 
maintenance and repair” has increased.

Conclusion. The use of problem- based learning in the 
study of the discipline “Technological processes of car main-
tenance and repair” is a promising method of forming the 
students’ readiness for the mid-level specialist’s activities 
in the maintenance and repair of engines, systems and cars’ 
aggregates.

Ключевые слова: готовность обучающихся к дея-
тельности, специалист среднего звена, проблемное 
обучение, успеваемость.

Keywords: students’ readiness for activity, a mid-level 
specialist, problem- based learning, academic performance.

Введение
Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
предъявляет ряд требований к уровню подготовки спе-
циалистов, а именно: выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к раз-
личным контекстам; планировать и реализовывать соб-
ственное профессиональное и личностное развитие; 
осуществлять поиск, анализ и интерпретацию инфор-
мации, необходимой для выполнения задач профес-
сиональной деятельности; быть готовым к выполне-
нию основных видов деятельности согласно получае-
мой квалификации специалиста среднего звена; обла-
дать профессиональными компетенциями, соответству-
ющими основным видам деятельности и т. д. [1].

Увеличение числа автомобилей в настоящее время 
неизбежно приводит к решению вопроса их техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта. Существенное 
усложнение конструкции современных автомобилей 
увеличивает требования к качеству обслуживания 
и ремонта автомобилей, которое невозможно без доро-
гостоящего сложного оборудования, приборов, инстру-
ментов. Оборудование, которое используется в насто-
ящее время на станциях технического обслуживания 
автомобилей и автосервисных предприятиях, устро-
ено на использовании высоких технологий. Поэтому 
у специалиста среднего звена по техническому обслу-
живанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей должны быть сформированы компетен-
ции по работе на современном оборудовании для диа-
гностики и технологического процесса технического 
обслуживания и ремонта как отечественных, так и авто-
мобилей иностранного производства, а в учреждении 
среднего профессионального образования необходимо 
обеспечить условия для формирования профессио-
нальной готовности обучающихся.

В связи с вышенаписанным совершенствование 
условий, способствующих успешному формированию 
профессиональной готовности обучающихся к деятель-
ности специалиста среднего звена по техническому 
обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агре-
гатов автомобилей, является актуальным вопросом.

Цель исследования — определить условия, способ-
ствующие успешному формированию готовности обу-
чающихся учреждения среднего профессионального 
образования к деятельности специалиста среднего 
звена по техническому обслуживанию и ремонту дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей.

Гипотеза исследования: эффективность процесса 
формирования готовности обучающихся учреждения 
среднего профессионального образования к деятель-
ности специалиста среднего звена по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей повысится, если 
включить в учебный процесс методы и приемы про-
блемного обучения.

Методология
В педагогической науке накоплено достаточно много 

практических теоретических сведений о готовности обу-
чающегося к профессиональной деятельности, к дея-
тельности специалиста среднего звена [4; 7; 9; 10; 12; 13].

В толковом словаре русского языка понятие «готов-
ность» представлено следующим образом:

— согласие сделать что-либо;
— состояние, при котором все сделано, все готово для 

чего-нибудь, для выполнения какого-либо действия [10].
В. Г. Дорохина, С. И. Равикович выделяют семь 

видов готовности [7]: мотивационная, психологиче-



Инновационные практики образовательных организаций

176 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (50) 2023

ская, профессиональная, моральная, морально- пси-
хо ло ги чес кая, профессионально- педагогическая и про-
сто «готовность» (рис. 1).

Близкие к понятию «готовность к деятельности спе-
циалиста» — профессиональная готовность, профессио-
нальная подготовленность, подготовленность, готов-
ность к профессиональной деятельности.

Л. С. Моцарь и С. Д. Некрасов дают следующее опре-
деление: «Профессиональная готовность — это резуль-
тат накопления, кумуляции качественных личностных 
изменений и получения, обретения профессиональной 
подготовленности личностью будущей профессиональ-
ной деятельности» [9].

По мнению Ю. Т. Русакова, профессиональная под-
готовленность — это результат подготовки субъектов 
к овладению определенной профессией, который выра-
жается в появлении и установлении знаний, умений, 
навыков, необходимых для успешной работы в какой-
либо деятельности [12].

М. Ю. Абрамова отмечает, что подготовленность — 
это наличие у специалиста теоретических знаний, прак-
тических навыков и умений, которые позволяют ему 
в любое время благополучно, с успехом решать стоящие 
перед ним задачи и выполнять функции, обязанности [2].

В работе Н. С. Аринушкиной отмечено: готовность 
к профессиональной деятельности — комплексное каче-
ство личности, которое образуется на основе пригод-
ности при помощи специализированной подготовки, 
и обеспечивающее результативность будущей деятель-
ности [4].

Исследователи [5; 6; 8; 11; 12; 14] к условиям для фор-
мирования готовности к деятельности специалистов 
среднего звена относят:

— применение методов и приемов таких активных 
форм обучения, как проблемное обучение, эвристиче-
ский метод;

— доступность электронных образовательных сред, 
дидактических средств и дистанционных, удаленных 
форм обучения;

— применение онлайн-, диалоговых форм обучения 
обучающихся умениям и навыкам профессиональной 
деятельности.

Проблемное обучение — важная составляющая 
формирования профессиональной готовности обуча-
ющихся к деятельности специалиста среднего звена. 
Под проблемным обучением понимается такая орга-
низация учебных занятий, которая предполагает соз-
дание под руководством преподавателя проблемных 
ситуаций и деятельность обучающихся по их разреше-
нию, в результате чего и происходит формирование 
готовности к деятельности обучающихся. Проблемное 
обучение основано на создании проблемных ситуаций 
преподавателем и на самостоятельном решении их, 
формировании гипотез разрешения, контроля реше-
ния с группировкой, классификацией полученных дан-
ных. Главное условие проблемного обучения — нали-
чие стимула, мотивации обучающихся [13]. Основное 
отличие проблемного обучения от традиционного обу-
чения в том, что в традиционном обучении формирова-
ние готовности к деятельности идет через усвоение уже 
готовых результатов научного познания, а в проблем-
ном обучении — через активизацию самостоятельной 
поисковой деятельности обучающихся [3].

Результаты
Для подтверждения гипотезы исследования прове-

дено изучение эффективности формирования готовно-
сти обучающихся учреждения среднего профессиональ-
ного образования к деятельности специалиста среднего 
звена по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобилей методами проблемного обучения. Готовность 
обучающихся к деятельности специалиста среднего 
звена осуществлялась оценкой уровня освоения меж-
дисциплинарного курса «Технологические процессы 
технического обслуживания и ремонта автомобилей».

Методы, применяемые при исследовании:
— анализ учебно- методической и технической лите-

ратуры;

Готовность

Мотивационная ПрофессиональнаяПсихологическая Моральная

Морально-
психологическая

Профессионально-
педагогическая

Просто
«готовность»

Рис. 1. Виды готовности
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— наблюдение;
— педагогический эксперимент.
В исследовании участвовали 32 обучающихся тре-

тьего курса ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 
Во время подготовки и проведения исследования посе-
щались занятия по дисциплине «Технологические про-
цессы технического обслуживания и ремонта автомо-
билей», велись наблюдения за организацией учебного 
процесса, проводился контроль знаний по изученным 
темам с помощью заданий онлайн- теста [13]. В ходе 
исследования проведен констатирующий этап педа-
гогического эксперимента с целью выявления уровня 
знаний обучающихся и разделения их на две — кон-
трольную и экспериментальную — группы, затем — фор-
мирующий и контрольный этапы. Оценка уровня знаний 
на констатирующем и контрольном этапах производи-
лась с помощью заданий онлайн- теста [15].

На формирующем этапе проведены занятия с исполь-
зо ва нием приемов проблемного обучения на сле дую-
щие темы: «Техническое обслуживание и  теку щий 
ремонт электрооборудования», «Тех ни чес кое обслу-
живание и текущий ремонт сцепления», «Тех ни чес кое 
обслуживание и текущий ремонт ходовой части», «Тех-
ни чес кое обслуживание и текущий ремонт автомо-
бильных шин», «Техническое обслуживание и текущий 
ремонт механизмов управления», «Тех ни чес кое обслу-
живание и текущий ремонт тормозной системы».

Ниже в качестве примера приведены поставленные 
обучающимся проблемные ситуации, связанные с неис-
правностью сцепления во время поездки, при прове-
дении занятия на тему: «Техническое обслуживание 
и текущий ремонт сцепления» с использованием при-
емов проблемного обучения.

Ваши действия при следующих ситуациях:
1. Сцепление пробуксовывает.
2. Сцепление «ведет».

3. Заклинивание привода сцепления.
4. Запаздывание включения сцепления при трога-

нии с места и переключении передач.
5. Увеличение усилия на педали сцепления.
6. Шум в механизме сцепления при его выключении.
7. Рывки при работе сцепления.
8. Вибрация при включении сцепления.
9. Шум при выключении.
Констатирующий этап проводился по ранее изучен-

ным темам междисциплинарного курса «Тех но ло ги чес-
кие процессы технического обслуживания и ремонта 
автомобилей», а контрольный — после изучения пере-
численных выше шести тем. Результаты эксперимента 
представлены в таблице.

Сравнительные результаты экспериментальной 
и контрольной групп на контрольном этапе показаны 
на рисунке 2.

Таблица
Изменение уровня знаний 

в ходе педагогического эксперимента

Этапы эксперимента
Группа, кол. (%)

Контрольная Эксперимен-
тальная

Констатирующий
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Средний балл

4 (25,0)
8 (50,0)
4 (25,0)

–
4,0

1 (6,2)
5 (31,3)
9 (56,3)
1 (6,2)

3,4
Всего обучающихся 16 (100 %) 16 (100 %)
Контрольный
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Средний балл

4 (25,0)
9 (56,3)
3 (18,7)

–
4,1

6 (37,5)
7 (43,8)
3 (18,7)

–
4,2

Всего обучающихся 16 (100 %) 16 (100 %)

Рис. 2. Сравнительные результаты экспериментальной и контрольной групп
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Заключение
Результаты исследования показывают, что исполь-

зование методов и приемов проблемного обучения 
повышает уровень знаний и, соответственно, эффек-
тивность процесса формирования готовности обучаю-
щихся учреждения среднего профессионального обра-
зования к деятельности специалиста среднего звена 
по техническому обслуживанию и ремонту автомоби-
лей, средний балл в экспериментальной группе повы-
сился с 3,4 до 4,2.
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Введение. Подготовка кадров образовательными 
учреждениями высшего образования должна учиты-
вать региональные особенности экономики и потреб-
ности рынка труда для обеспечения сбалансированного 
развития всего пространства России. Целью работы 
является оценка положения дел с подготовкой специа-
листов в области ветеринарии с учетом демографиче-
ских и экономических параметров.

Результаты исследования могут быть полезны руко-
водящему составу высших учебных заведений россий-
ских регионов при обосновании планов приема.

Методология. Исследование базировалось на обще-
научной методологии с использованием системного 
подхода и методов статистического анализа, срав-

нения, обобщения, систематизации, структуризации, 
интерпретации. Анализировались данные официаль-
ной статистики Рос сий ской Феде ра ции, положения нор-
ма тивно- зако но да тель ных документов по определе-
нию потребности регионов, отраслей экономики и круп-
нейших работодателей в профессиональных кадрах, 
научные публикации российских и зарубежных иссле-
дователей.

Результаты. В статье приведены результаты ана-
лиза статистических данных о подготовке специа-
листов с  высшим образованием по  УГСН 36.00.00 
«Вете ри на рия и зоотехния» в разрезе федеральных 
округов Рос сий ской Федерации. Обоснованы фак-
торы, оказывающие наиболее существенное влия-
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ние на потребность специалистов в области ветери-
нарии. Сопоставление структуры выпуска специалис-
тов с профилем экономической специализации реги-
онов и численностью населения показало, что специ-
фика регионов недостаточно учитывается направлени-
ями подготовки в вузах. Выявлены проблемные феде-
ральные округа Рос сий ской Феде ра ции (Приволжский, 
Центральный, Северо- Кав каз ский), для которых акту-
альна задача увеличения выпуска специалистов 
в области ветеринарии и совершенствования струк-
туры подготовки специалистов.

Концептуальной особенностью исследования явля-
ется комплексный учет факторов, существенно вли-
яющих на потребность в специалистах ветеринарии 
в регионах, — сельскохозяйственная специализация, 
уровень локализации производства пищевых про-
дуктов, численность населения. Использование дан-
ного подхода позволяет получить укрупненную оценку 
потребности в соответствующих кадрах в территори-
альном разрезе.

Заключение. Исследование показало, что подго-
товка специалистов с высшим образованием в области 
ветеринарии осуществляется без учета региональных 
особенностей. По мнению авторов, необходимо при-
нять во внимание влияние таких факторов, как про-
филь экономики, уровень локализации производства 
пищевых продуктов, численность населения, для обо-
снования контрольных цифр приема в вузы.

Introduction. The training of higher education person-
nel should take into account the regional peculiarities of the 
economy and the needs of the labor market to ensure the bal-
anced development of Russia.

Methodology. The research was based on a general sci-
entific methodology using a systematic approach and meth-
ods of statistical analysis, comparison, generalization, sys-
tematization, structuring, interpretation. The data of official 
statistics of the Russian Federation, the provisions of regu-
latory and legislative documents on determining the needs 
of regions, sectors of the economy and major employers in 
professional personnel, scientific publications of Russian and 
foreign researchers were analyzed.

Results. The article presents the results of the analysis of 
statistical data on the training of higher education specialists: 
36.00.00 “Veterinary and animal science” in the context of the 
federal districts of the Russian Federation. The factors that 
had the most significant impact on the need of specialists in 
the veterinary medicine field are substantiated. A compari-
son of the structure of the graduation of economic speciali-
zation specialists of the regions and the population showed 
that the specifics of the regions are not sufficiently taken into 

account by the areas of University training. The problematic 
federal districts of the Russian Federation (Volga, Central, 
North Caucasus) have been identified. The task of increas-
ing the number of specialists in the veterinary medicine field 
and improving the structure of training specialists is urgent.

The conceptual feature of the study is a comprehensive 
account of factors that significantly affect the need for vet-
erinary specialists in the regions — agricultural specializa-
tion, the level of localization of food production, the popula-
tion. The use of this approach makes it possible to obtain an 
enlarged assessment of the need for appropriate personnel 
in a territorial context.

Conclusion. The study showed that the higher educa-
tion specialists training in the veterinary medicine field is 
carried out without taking into account regional character-
istics. According to the authors’ opinion, it is necessary to 
take into account the influence of such factors as the pro-
file of the economy, the level of food production localization, 
and the population to substantiate the target figures for uni-
versity admission.

Ключевые слова: высшее образование, ветерина-
рия, подготовка кадров, экономическая специализация 
регионов, численность населения, управление.

Keywords: higher education, veterinary medicine, per-
sonnel training, economic specialization of regions, popula-
tion, management.

Введение
Вектор государственной политики в сфере совре-

менного профессионального образования направлен 
на повышение качества подготовки и востребованно-
сти его выпускников, что предполагает учет потребно-
стей рынка труда и специфики регионов. Сложившаяся 
структура подготовки специалистов с высшим образо-
ванием во многом определяется устоявшимися в обще-
стве стереотипами «престижности» специальностей 
и направлений обучения, следствием чего является 
дисбаланс между структурой, количеством и качеством 
выпускаемых вузами кадров и потребностью работода-
телей. Потребность в специалистах в области ветери-
нарии и зоотехнии определяется не только профилем 
экономической специализации регионов, но и в зна-
чительной степени зависит от численности населе-
ния регионов. Публикации исследователей свидетель-
ствуют о проблеме дефицита кадров в данной сфере, 
особенно в отдаленных регионах. Целью работы явля-
ется оценка состояния дел в данной сфере в федераль-
ных округах России, результаты которой могут исполь-
зоваться при обосновании планов приема абитуриен-
тов вузами.
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Постановка проблемы публикации. Неоднородность 
экономического пространства Российской Федерации, 
обусловленная как объективными (наличие природных 
ресурсов, географическое положение), так и субъек-
тивными (результаты деятельности человека) факто-
рами, породила значительную дифференциацию тер-
риторий по уровню социально- экономического разви-
тия и качеству жизни населения. Значимым фактором 
изменения ситуации и повышения конкурентоспособ-
ности экономики регионов является обеспеченность 
отраслей кадрами, в том числе имеющими высшее 
образование [4].

Особо важным аспектом является комплектова-
ние специалистами в области ветеринарии и зоотехнии 
отраслей, обеспечивающих продовольственную безо-
пасность страны (сельское и рыбное хозяйство, пище-
вая и перерабатывающая промышленность). В составе 
национальных интересов государства в данной сфере 
обозначено совершенствование технического регули-
рования, санитарно-эпидемиологического, ветеринар-
ного и фитосанитарного надзора, контроля в области 
обеспечения безопасности пищевой продукции для 
здоровья человека [12]. Кроме того, отмечена необхо-
димость противостоять ветеринарным рискам (рас-
пространение ранее не регистрировавшихся на тер-
ритории Российской Федерации массовых заразных 
болезней животных) и санитарно- эпидемиологическим 
угрозам, связанным с возникновением и распростра-
нением инфекционных и неинфекционных заболева-
ний населения вследствие нарушения обязательных 
требований к обеспечению безопасности и качеству 
продукции на всех стадиях ее оборота на потребитель-
ском рынке.

В последние годы особое внимание уделяется повы-
шению роли региональных вузов в подготовке кадров 
для экономики и социальной сферы с учетом приори-
тетов территорий.

Тема обоснования структуры подготовки, контроль-
ных цифр приема, оценки и прогнозирования потреб-
ности в кадрах привлекает внимание исследователей 
достаточно давно. Критическая оценка деятельности 
вузов в аспекте оторванности их политики формирова-
ния контингента обучающихся от реальных потребно-
стей дана в работах М. Л. Аграновича [1], В. В. Щербины 
и Е. П. Поповой [13], И. Г. Гайнутдинова, Ч. М. Кураковой, 
Р. Р. Габдулхаева, Р. Г. Губайдуллина [5], B. M. Kehm [15].

Общеметодологические подходы к моделирова-
нию потребности экономики в кадрах предложены 
в работах В. А. Гуртова, Е. А. Питу хина, Л. М. Серо-
вой [6], В. С. Жарова, А. Н. Щег ло вой [8]. Соответствие 
структуры подготовки кадров с высшим образова-

нием отрас левой структуре экономики Рос сии рас-
смотрено в работе Т. Н. Бли но вой, А. В. Федо това, 
А. А. Кова ленко, Е. А. Полуш киной [2].

Действующими нормативно- правовыми актами 
на федеральном уровне предусмотрено формирование 
контрольных цифр приема для образовательных орга-
низаций с учетом потребности субъектов Российской 
Федерации, отраслей экономики и крупнейших рабо-
тодателей в профессиональных кадрах на средне-
срочную и долгосрочную перспективы [10]. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации утверждена соответствующая методика, 
содержащая описание общего подхода к обоснованию 
потребности в профессиональных кадрах [11].

Исследования в  области кадрового обеспече-
ния ветеринарии касаются в основном определения 
потребности в специалистах определенных должно-
стей [7; 9; 14], планирования штата различных типов 
хозяйств [3] на основе нормирования затрат на прово-
димые мероприятия. Предложенный в нашей работе под-
ход позволяет оценить соответствие подготовки специа-
листов потребностям регионов с учетом их соци ально- 
эко но ми ческой специфики и перспектив развития.

Методология
Теоретическую базу исследования составляют 

науч ные разработки и эмпирические исследования 
оте чест венных и зарубежных авторов по исследуе-
мой проблеме. Учтены положения нормативно- зако-
но да тельных документов по определению потребно-
сти субъектов Российской Федерации в профессио-
нальных кадрах. Информационной базой исследования 
являются данные официальной статистики Рос сии. При 
проведении исследования применялись методы стати-
стического анализа, сравнения, обобщения, интерпре-
тации, графического представления данных.

В статье применяются следующие сокращенные 
обозначения (табл. 1).

Результаты
Подготовку специалистов в  области ветерина-

рии в России осуществляют 74 вуза и 6 филиалов. 
Несмотря на тенденцию роста выпуска по направле-
нию 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» в последние 
годы (2015 год — 4056 чел., в 2021–8382 чел.), отрасли 
остро не хватает высококвалифицированных кадров, 
в том числе ветеринарных врачей. Проблему отмечают 
городские ветеринарные клиники, агрохолдинги, учеб-
ные заведения.

В выпуске специалистов вузами в 2021 году данное 
направление подготовки составило 1,01 % в среднем 
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по стране, по федеральным округам — от 0,02 % (СФО) 
до 1,29 % (ДФО) (табл. 2).

Основные виды профессиональной деятельно-
сти специалистов в области ветеринарии (врачеб-
ная, экс пертно- контрольная, производственно- тех-
но ло ги чес кая) непосредственно связаны с сохране-
нием и обеспечением здоровья животных и человека. 
Укрупненная оценка потребности в соответствующих 
кадрах может производиться по соотношению с чис-
ленностью населения регионов, поскольку пропорцио-
нально количеству людей будет расти и количество 
животных (фермерские и личные подсобные хозяй-
ства, домашние животные), а также производство 
пищевых продуктов, требующее ветеринарно- сани-
тар ного контроля.

Количество выпускников по УГСН 36.00.00 «Вете-
ри на рия и  зоотехния» в  2021  году, приходящееся 
на 1 тысячу населения, составило в среднем по стране 
0,057 чел. при неравномерном распределении по феде-
ральным округам (минимальное значение в  СФО 
и УФО — 0,046 чел., максимальное в ЦФО — 0,069 чел.).

Вторым фактором, существенно влияющим на по- 
требность в специалистах ветеринарии, является сель-
скохозяйственный профиль экономики регионов. Доля 
вида экономической деятельности «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в ВРП 
существенно отличается по федеральным округам, 
а также и вклад данной отрасли (локализация) каж-
дого федерального округа в общероссийский показа-
тель (табл. 3).

Таблица 2
Выпуск специалистов по УГСН 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния», 2021 год

Федеральный 
округ

Численность выпуска, чел.* Доля
выпуска по УГСН 

36.00.00, %

Численность 
населения, 
тыс. чел.**

Количество выпускников, 
приходящееся на 1 тысячу населения, 

чел. / тыс. чел.
По всем 

УГСН
По УГСН 
36.00.00

ЦФО 275654 2721 0,99 39251 0,069
СЗФО 86404 836 0,97 13942 0,060
ЮФО 84995 847 1,00 16482 0,051
СКФО 43069 495 1,15 9967 0,050
ПФО 160499 1694 1,06 29071 0,058
УФО 58267 573 0,98 12330 0,046
СФО 85572 787 0,92 17004 0,046
ДФО 33271 429 1,29 8124 0,053
Всего по РФ 827732 8382 1,01 146171 0,057

* Форма ФСН № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/
** Регионы. России. Социально- экономические показатели — 2021 г. https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm

Таблица 1
Сокращенные обозначения в тексте*

Полное название Краткое обозначение
Центральный федеральный округ Центральный ФО, ЦФО
Северо- Западный федеральный округ Северо- Западный ФО, СЗФО
Южный федеральный округ Южный ФО, ЮФО
Северо- Кавказский федеральный округ Северо- Кавказский ФО, СКФО
Приволжский федеральный округ Приволжский ФО, ПФО
Уральский федеральный округ Уральский ФО, УФО
Сибирский федеральный округ Сибирский ФО, СФО
Дальневосточный федеральный округ Дальневосточный ФО, ДФО
Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки УГСН
Валовый региональный продукт ВРП
Валовая добавленная стоимость ВДС

* Все таблицы составлены авторами по материалам исследования
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Таблица 3
Показатели структуры экономики федеральных округов

Федеральный 
округ

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство*

Производство пищевых продуктов; 
производство напитков; производство табачных изделий**

Доля в ВРП ФО, % Доля ФО в ВДС 
РФ, %

Доля в объеме продукции 
обрабатывающих производств ФО, %

Доля ФО в объеме продукции 
пищевых продуктов ФО, %

ЦФО 4,7 25,0 19,2 47,3
СЗФО 3,2 6,9 7,6 7,1
ЮФО 3,0 17,1 5,4 2,5
СКФО 10,9 7,0 23,0 2,5
ПФО 14,0 22,2 14,3 20,7
УФО 7,0 5,0 7,1 5,7
СФО 1,8 9,6 12,8 10,6
ДФО 5,0 7,2 25,2 3,7
По РФ 5,6 100,0 16,9 100,0

* Росстат. Национальные счета. Валовый региональный продукт. https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts
** Регионы России. Социально- экономические показатели — 2021 г. https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm

Таблица 4
Факторы необходимости увеличения выпуска специалистов 

по УГСН 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния»

Федеральный 
округ

Численность 
населения

Сельскохозяйственный профиль экономики Производство пищевых продуктов
ФО РФ ФО РФ

ЦФО + + +
СЗФО
ЮФО + +
СКФО + + +
ПФО + + + +
УФО +
СФО +
ДФО + +

Таблица 5
Доминирующие УГСН в структуре выпуска 

специалистов с высшим образованием, 2021 год*

Федеральный 
округ

Доля УГСН в структуре выпуска, %
38.00.00 «Экономика 

и управление» 40.00.00 «Юриспруденция» 44.00.00 «Образование 
и педагогические науки» Итого

ЦФО 24,7 13,4 8,1 46,3
СЗФО 19,5 8,6 7,7 35,8
ЮФО 20,2 14,1 10,1 44,3
СКФО 19,5 16,8 16,5 52,8
ПФО 17,4 12,1 11,6 41,1
УФО 18,2 11,0 14,9 44,1
СФО 17,3 10,2 13,0 40,5
ДФО 19,0 10,3 12,3 41,6
По РФ 20,6 12,3 10,5 43,4

* Форма ФСН № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/
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По гипотезе исследования, большая потребность 
в  специалистах ветеринарии в  Приволжском ФО 
и Северо- Кавказском ФО, у которых наибольшие удель-
ные веса сельскохозяйственного сектора в экономике 
(14,0 % и 10,9 % соответственно).

Аналогично и с показателями структуры обраба-
тывающих производств — группировка вида деятель-
ности «Производство пищевых продуктов; произ-
водство напитков; производство табачных изделий 
отраслевой специализации» имеет максимальную 
долю в Дальневосточном ФО (25,2 %) и минимальную 
в Южном ФО (5,4 %) (табл. 3).

Учитывая также вклад сельского хозяйства и про-
изводства пищевых продуктов федеральных округов 
в соответствующие показатели Российской Федерации, 
выявляем проблемные из них в аспекте необходимо-
сти увеличения подготовки специалистов ветерина-
рии (таблица 4).

По результатам проведенного исследования выяв-
лено, что в большей степени потребность в увеличе-
нии подготовки кадров по УГСН 36.00.00 «Вете ри на-
рия и зоотехния» имеется в Приволжском ФО и Цент-
раль ном ФО (факторы — сельскохозяйственный про-
филь экономики, производство пищевых продуктов), 
Северо- Кавказском ФО (факторы — численность насе-
ления, сельскохозяйственный профиль экономики, про-
изводство пищевых продуктов).

При этом во всех федеральных округах в структуре 
подготовки специалистов с высшим образованием пре-
обладают 3 УГСН — 38.00.00 «Экономика и управле-
ние», 40.00.00 «Юриспруденция», 44.00.00 «Образование 
и педагогические науки», суммарная доля которых 
в большинстве случаев превышает 40,0 % (максималь-
ная в Северо- Кавказском ФО — 52,3 %) (табл. 5).

Выполненный анализ позволяет сделать рекомен-
дации о пересмотре планов приема вузами по УГСН 
36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» с учетом необхо-
димости увеличения подготовки кадров для проблем-
ных федеральных округов и совершенствовании струк-
туры подготовки специалистов с высшим образова-
нием во всех федеральных округах.

Заключение
Выполненная в  работе оценка соответствия 

выпуска специалистов в области ветеринарии соци-
ально- эко но ми чес ким параметрам федеральных окру-
гов показала, что в большей степени потребность в уве-
личении подготовки кадров по УГСН 36.00.00 «Вете ри-
на рия и зоотехния» имеется в Приволжском ФО и Цент-
раль ном ФО (факторы — сельскохозяйственный про-
филь экономики, производство пищевых продуктов), 

Северо- Кав каз ском ФО (факторы — численность насе-
ления, сельскохозяйственный профиль экономики, про-
изводство пищевых продуктов).

Предложенный в работе подход позволяет полу-
чить укрупненную оценку соответствия подготовки спе-
циалистов с высшим образованием по УГСН 36.00.00 
«Вете ри нария и зоотехния» потребностям регионов 
и использоваться в качестве методического обеспе-
чения управленческих решений при определении кон-
трольных цифр приема вузам. Для развития исследо-
вания необходимо провести анализ потребности рабо-
тодателей в специалистах с высшим образованием, что 
позволит детализировать положение дел в субъектах 
Рос сий ской Федерации.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА

THE HIGHER SCHOOL TEACHERS’ ACTIVITY AREAS FOR THE INFORMATION 
AND METHODOLOGICAL SUPPORT IMPLEMENTATION 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Введение. В представленной статье автором рас-
сматривается вопрос о необходимости определения 
направлений деятельности преподавателей техниче-
ского вуза по реализации ранее нами разработанного 
информационно- методического обеспечения форми-
рования готовности будущих инженеров к ком му ни ка-
тивно- управленческой деятельности.

Цель статьи — изложить и обосновать последова-
тельный алгоритм действий преподавателей высшей 
школы при использовании информационно- мето ди-
чес кого обеспечения формирования готовности буду-
щих инженеров к ком му ни ка тивно- управ лен чес кой дея-
тельности на практике. Новизна исследования в рамках 
данной статьи представлена выявлением конкретных 
направлений деятельности преподавателей вуза, ока-
зывающих результативное влияние на уровень готов-
ности студентов — будущих инженеров к работе в ком-
муникативно-управленческой сфере.

Методология. Исследовательские задачи реша-
лись на основе активных методов обучения, которые 
в последнее время приобрели широкую популярность. 
Ведущим методом исследования данной проблемы 
является «методика модерации». В частности, «мето дика 
модерации» способствует реализации активных методов 
обучения. Наиболее подробно процессы, обусловившие 
появление модерации, описаны в трудах зарубежных 
авторов, таких как Б. Бом, К. Кле берт, М. Нуланд, А. Циг-
лер, A. Шра дер, В. Штрауб. Русскоязычные источники 
ограничиваются работами О. В. Бар ка но вой, С. А. Жез-
ло вой, И. Лаза ренко, А. В. Пет рова.

Результаты. В представленной статье проведен ана-
лиз возможности использования в организации учеб-
ного процесса технического вуза «технологии модера-

ции». В частности, была проанализирована работа дан-
ной технологии при определении направлений деятель-
ности преподавателей технического вуза, по реали-
зации разработанных информационно- методических 
материалов.

Заключение. В результате проведенного исследо-
вания было выявлено, что использование «технологии 
модерации» в организации учебного процесса высшего 
технического учебного заведения, является тщательно 
спланированной формой организации образователь-
ного процесса и позволяет наиболее точно выделить 
направления деятельности преподавателей по реа-
лизации информационно- методических материалов.

Introduction. In the article the author considers the ques-
tion of the need to determine the activities of teachers of 
a technical university, to implement the information and meth-
odological support previously developed by us for the for-
mation of the readiness of future engineers for communi-
cative and managerial activities. The purpose of the arti-
cle is to present and substantiate a consistent algorithm of 
actions of higher school teachers when using information 
and methodological support for the formation of readiness 
of future engineers for communicative and managerial activ-
ities in practice.

Methodology. The research tasks were solved on the 
basis of active teaching methods which have recently gained 
popularity. The leading method of investigating this problem 
is the “moderation technique”. In particular, the “moderation 
methodology” promotes the implementation of active teach-
ing methods. The most detailed processes that led to the 
appearance of moderation are described in the works of for-
eign authors such as B. Bohm, K. Klebert, M. Nuland, A. Ziegler, 
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A. Schrader, V. Straub. Russian- language sources are limited 
(O. V. Barkanova, S. A. Zhezlova, I. Laza renko, A. V. Petrov).

Results. The article analyzes the possibility of using 
“moderation technologies” in the educational process organ-
ization at the technical university. In particular, the work of 
this technology was analyzed when determining the activities 
of teachers of a technical university, on the implementation 
of the developed information and methodological materials.

Conclusion. As a result of the conducted research, it was 
revealed that the use of “moderation technology” in the organ-
ization of the educational process of a higher technical edu-
cational institution is a carefully planned form of the educa-
tional process organization and allows to identify the areas 
of teachers’ activity for the implementation of information 
and methodological materials.

Ключевые слова: методические материалы, мето-
дическая деятельность, учебный процесс, методика, 
технология, модерация.

Keywords: methodical materials, methodical activity, edu-
cational process, methodology, technology, moderation.

Введение
Модернизация высшего профессионального обра-

зования предполагает применение в образовательном 
процессе технологии активного и деятельностного обу-
чения. Это меняет роль преподавателя, он становится 
«менед жером- организатором» образовательного про-
цесса:

— определяет цели образовательной программы;
— организует самостоятельную работу студентов;
— курирует учебную деятельность;
— мотивирует обучающихся;
— сопровождает и оценивает формирование уни-

версальных, общих и профессиональных компетенций;
— руководит научно- исследовательской работой 

студентов [3[.
На основании вышесказанного педагогическая дея - 

тельность преподавателя вуза является метадеятельно- 
стью по управлению другой деятельностью (Ю. Н. Кулют-
кин, Г. С. Сухобская) [3; 1].

Одной из важных задач преподавателя вуза явля-
ется необходимость сделать свой курс максимально 
интересным и продуктивным. Грамотный выбор направ- 
лений своей педагогической деятельности ведет к повы- 
шению качества не только образовательного процесса, 
но и форм и методов подачи материалов.

Применение отдельных методических разработок 
или их комплексов в учебном процессе конкретного 
учебного заведения способствует повышению уровня 
подготовки специалистов к их будущей профессиональ-

ной деятельности. Реализация преподавателями вузов 
на практике инфор ма ци онно- мето ди чес ких материалов 
направлена на совершенствование методики обучения, 
обеспечение учебного процесса необходимой лите-
ратурой, учебно- мето ди чес кими комплексами (УМК). 
Результатом методической деятельности является 
мето ди чески переработанный, отобранный учебный 
мате риал в различных формах представления инфор-
мации: методическое обеспечение учебных дисциплин; 
приемы; методы обучения и т. д. [9].

Для эффективного включения в учебный процесс 
разработанного автором информационно- мето ди чес-
кого обеспечения (ИМО) формирования готовности 
будущего инженера к коммуникативно- управ лен чес-
кой деятельности возникла необходимость определе-
ния направлений деятельности преподавателей вуза 
к реализации данного методического материала.

В качестве наиболее подходящей под данные усло-
вия эффективной образовательной технологией была 
выбрана модерация.

Технология модерации предполагает определен-
ные этапы работы, которые имеют свои цели, задачи 
и методы.

Moderare — в переводе с латинского — приводить 
в равновесие, управлять, регулировать. Как образо-
вательная технология, модерация была впервые раз-
работана в 60–70-е годы прошлого века в Германии. 
С тех пор многие ученые и специалисты, в том числе 
педагоги, активно развивают и применяют модерацию 
на практике, совершенствуя данную технологию [2; 4; 8].

На сегодняшний день модерация — это эффективная 
технология, которая позволяет значительно повысить 
результативность и качество образовательного про-
цесса. Эффективность модерации определяется тем, 
что используемые приемы, методы и формы организа-
ции познавательной деятельности направлены:

— на активизацию аналитической и рефлексивной 
деятельности обучающихся;

— на развитие их исследовательских и проектиро-
вочных умений;

— на развитие коммуникативных способностей 
и навыков работы в команде.

Процесс совместной работы, организованный с по- 
мощью приемов и методов модерации, способст вует 
не только снятию барьеров общения, но и создает усло-
вия для развития творческого мышления и принятия 
нестандартных решений. А также формирует и разви-
вает навыки совместной деятельности [2, 8].

Методы модерации отличаются от автократичных 
дидактических способов обучения. Преподаватель 
и обучающиеся являются равноправными участниками 
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образовательного процесса. От каждого из них в рав-
ной мере зависит успех обучения. Студент перестает 
быть объектом обучения, занимая активную позицию 
в образовательном процессе. Такой подход форми-
рует у обучающихся самостоятельность в выработке 
и принятии решений, готовность нести ответственность 
за свои действия, вырабатывает уверенность в себе, 
целеустремленность и другие важные качества лич-
ности, необходимые при осуществлении будущей про-
фессиональной деятельности [2, 4].

Технология модерации направлена на то, чтобы 
вовлечь в активное участие в процесс обучения всех 
обучающихся. Таким образом, работа на учебных заня-
тиях проходит в парах, мини-командах или малых груп-
пах (подгруппах) [2].

Эффективность групповой работы обеспечивается 
использованием специальных методов и приемов. Для 
модерации больше всего подходят активные методы 
обучения.

В модерации также применяются хорошо извест-
ные на сегодняшний день техники решения проблем 
и поиска оптимальных решений: мозговой штурм, кла-
стер, проблемные и интерактивные лекции, эвристиче-
ские беседы, анализ и моделирование конкретных ситу-
аций, синектика как форма поиска новых идей и дру-
гие [2, 8].

Достижение эффективности и качества образо-
вательного процесса при использовании технологии 
модерации, получение запланированных результатов 
обучения обеспечивается организацией следующих 
ключевых процессов обучения (рис. 1).

Из рисунка 1 видно что, для получения эффективных 
результатов педагогической деятельности (в рамках 
вузовского обучения) необходимо: организовать такие 
ключевые образовательные процессы, как:

— эффективное взаимодействие (интеракция) 
участников группового процесса;

— упорядоченный обмен информацией (коммуни-
кация) между всеми участниками образовательного 
процесса;

— мотивирование всех участников образователь-
ного процесса;

— групповая и индивидуальная рефлексия препо-
давателя и обучающихся;

— анализ деятельности участников образователь-
ного процесса и оценка полученных результатов [2].

Эффективное взаимодействие (интеракция) участни-
ков группового процесса обеспечивается за счет:

— формирования малых групп;
— использования в учебном процессе различных 

интеракций (преподаватель студент, студент студент, 
студент малая группа, преподаватель малая группа, 
малая группа малая группа);

— отслеживания хода группового процесса препо-
давателем.

Упорядоченный обмен информацией (коммуникация) 
между всеми участниками образовательного процесса. 
Обеспечить эффективное взаимодействие позволяют:

— использование методов стимулирования комму-
никативного процесса;

— использование различных каналов и форм ком-
муникации;

— организация двустороннего и многостороннего 
обсуждения.

Мотивация всех участников образовательного про-
цесса. Мотивация является катализатором (ускорите-
лем) следующих процессов:

— поддержание тонуса, развитие уверенности 
в своих силах всех участников образовательного про-
цесса;

— стимулирование познавательной активности;
— содействие эффективному сотрудничеству.
Рефлексия преподавателя и обучающихся: осмысле-

ние новых знаний; критический анализ информации; 

Ключевые образовательные процессы

Эффективное
взаимодействие

(интеракция)
участников
группового
процесса

Мотивация
всех участников

образовательного
процесса

Упорядоченный
обмен информацией

(коммуникация) между
всеми участниками
образовательного

процесса

Рефлексия
педагога

и обучающихся

Анализ
деятельности

участников
и оценка

результатов

Рис. 1. Ключевые образовательные процессы
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корректировка своей деятельности на основе само-
оценки.

Анализ деятельности участников образовательного 
процесса и оценка полученных результатов: получение 
обратной связи между всеми участниками образова-
тельного процесса; использование полученных ком-
ментариев и оценок для совершенствования образо-
вательного процесса.

Методология
Для достижения поставленной цели научного иссле-

дования использован комплекс взаимодополняющих 
методов исследования:

— теоретические (изучение печатных и электрон-
ных источников литературы);

— эмпирические (тестирование, статистическая 
обработка, интерпретация полученных результатов 
исследования).

Опытно- экспериментальная работа проводилась 
на базе Кузбасского государственного технического 
университета имени Т. Ф. Горбачева. В педагогическом 
эксперименте на разных его этапах приняли участие 
392 студента университета, 20 педагогических работ-
ников.

Результат
Результатом проведенного автором статьи научно- 

экспериментального исследования стало теоретиче-
ски обоснованное и экспериментально апробирован-

ное инфор ма ци онно- мето ди чес кое обеспечение форми-
рования готовности будущих инженеров к ком му ни ка-
тивно- управленческой деятельности. С целью повыше-
ния результативности использования инфор ма ци онно- 
мето ди чес кого обеспечения (ИМО) на практике, в ходе 
исследования возникла необходимость определить 
направления деятельности преподавателей по реали-
зации разработанного продукта в рамках вузовского 
обучения [7].

Для определения направлений деятельности пре-
подавателей по  реализации разработанного ИМО 
на практике в процессе научной работы автором была 
использована технология модерации как один из спо-
собов оптимизации социального взаимодействия. 
Использование модерации значительно повышает 
эффективность совместной работы в команде и стрем-
ление достигнуть поставленной цели.

Необходимость и возможность подготовки буду-
щих инженеров к коммуникативно- управленческой 
деятельности в процессе вузовского обучения опре-
делили следующие направления деятельности препо-
давателей по реализации разработанного ИМО на прак-
тике (табл. 1).

Приведенный в таблице 1 алгоритм действий пре-
подавателей вуза при определении направлений их 
дея тельности по реализации информационно- мето ди-
чес кого материала позволяет детально проанализиро-
вать содержание и цели каждого этапа рассматрива-
емого процесса.

Таблица 1
Направления деятельности преподавателей 

по реализации информационно- методического обеспечения (содержание, цели)

Направления деятельности Содержание Цели
Вхождение или погружение 
в тему

Анонсирование, реклама и презентация 
разработанного автором ИМО

Логичное убеждение целевой аудитории 
в жизнеспособности и эффективности 
разработанного методического материала

Передача и объяснение 
информации

Ознакомление преподавательского состава 
вуза с содержанием ИМО, консультирование 
преподавателей по основным вопросам 
использования методического материала

Последовательное обоснование эффективности 
предлагаемого методического материала

Взаимодействие 
(интеракция) участников 
образовательного процесса

Организация и проведение семинаров, мастер- 
классов с использованием ИМО на практике

– Обобщение и внедрение передового 
педагогического опыта;
— оказание помощи преподавателям 
в организации обучения;
— поиск новых, наиболее рациональных 
методов обучения и совершенствование, 
на этой основе, учебного процесса;
— обмен опытом педагогической деятельности, 
разработка и сoвершенствование 
индивидуальных методик преподавания

Рефлексия преподавателей 
и обучающихся

– Проведение открытых занятий для анализа 
со стороны коллег;
— участие в дискуссиях, совещаниях с целью 
обмена опытом в стенах вуза и в интернете

– Сформировать полученные результаты;
— переопределить цели дальнейшей работы;
— скорректировать свой образовательный путь
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Вхождение, погружение в тему возможно с помо-
щью проведения анонса, презентации, рекламы ИМО. 
Далее преподавателей вуза необходимо ознакомить 
с содержанием ИМО и проконсультировать по основ-
ным вопросам использования методического матери-
ала. Взаимодействие (интеракция) участников образо-
вательного процесса реализуется с помощью организа-
ции и проведения семинаров, мастер- классов с исполь-
зованием ИМО на практике. И на заключительном этапе 
(рефлексия преподавателей и обучающихся) прово-
дятся открытые занятия для анализа со стороны коллег 
и дискуссии с целью обмена опытом, как в стенах вуза, 
так и на образовательных электронных платформах [7].

Необходимо отметить, что в результате точного 
выполнения, разработанного алгоритма действий, 
поставленные участниками эксперимента цели были 
достигнуты.

Таким образом, результаты опытно- экс пе ри мен-
таль ной работы научного исследования показали поло-
жительную динамику в подготовке студентов — буду-
щих инженеров к коммуникативно- управленческой дея-
тельности (рис. 2).

Из рисунка мы видим, что показатели на оптималь-
ном и допустимом уровне готовности (значимые уровни 
готовности) к концу эксперимента выросли на 10 %, 
на необходимом уровне — на 5 %. Показатели критич-
ного и достаточного уровней готовности будущих инже-
неров к коммуникативно- управленческой деятельно-
сти к концу эксперимента снизились на 10 и 5 % соот-
ветственно [7].

Заключение
В  итоге проведенного теоретическoгo анализа 

и опытно- экспериментального исследования получено 

экспериментальное подтверждение влияния обозна-
ченных направлений деятельности преподавателей 
высшей школы (при реализации ИМО в образователь-
ном процессе) на уровень готовности студентов — буду-
щих инженеров к работе в коммуникативно- управ лен-
чес кой сфере.

Использование в практической деятельности препо-
давателей технических вузов разработанных в данной 
научной работе методических материалов и рекомен-
даций по их использованию способствует значитель-
ному повышению уровня готовности будущих инжене-
ров к их профессиональной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

COMPARATIVE PEDAGOGY

Введение. Актуальность и целесообразность иссле-
дования обусловлена необходимостью в связи с изме-
нением экономических условий совершенствования 
подготовки кадров со средним профессиональным 
образованием, в том числе на основе использования 
международного опыта. Опыт Китай ской Народ ной Рес-
пуб лики интересен в связи с ее экономическими успе-
хами, основой которых является и повышенное внима-

ние к развитию человеческого капитала, а также кур-
сом России на сближение с Китаем на фоне новых эко-
номических и геополитических реалий. Цель исследо-
вания — обоснование положения о том, что перспек-
тивным направлением модернизации системы сред-
него профессионального образования является подго-
товка квалифицированных кадров с учетом междуна-
родного опыта. Научная новизна и теоретическая значи-
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мость исследования заключаются в разработке перечня 
эффективных практик организации среднего профес-
сионального образования в Китай ской Народной Рес-
пуб лике, которые могут быть использованы в Рос сии.

Методология. Методологической основой иссле-
дования выступили системный, эмпирический и дея-
тельностных подходы. В исследовании применялись 
научные методы теоретического анализа психолого- 
педагогической и методической литературы, докумен-
тов образования, наблюдения, сравнения, изучения 
и обобщения опыта.

Результат. Автором представлены перспектив-
ные направления развития среднего профессиональ-
ного образования в Китайской Народной Республике. 
В ходе исследования определены общие и специфи-
ческие характеристики системы среднего профессио-
нального образования Китая, описаны эффективные 
инструменты повышения качества среднего профес-
сионального образования в Китае, которые могут быть 
внедрены и в России.

Заключение. Предлагаемый перечень эффектив-
ных практик организации среднего профессиональ-
ного образования в Китайской Народной Республике 
может быть использован при разработке направлений 
модернизации российского среднего профессиональ-
ного образования. Перспективой исследования явля-
ется дальнейшая разработка направлений повышения 
эффективности среднего профессионального образо-
вания в России с учетом международного опыта.

Introduction. The relevance and expediency of the study 
is due to the need in connection with the change in economic 
conditions to improve the training of personnel with second-
ary vocational education, including the use of international 
experience. The experience of the People’s Republic of China 
is interesting in connection with economic success. The 
great attention is paid to the development of human capi-
tal, as well as Russia’s course towards rapprochement with 
China against the backdrop of new economic and geopoliti-
cal realities. The purpose of the study is to substantiate the 
position that a promising direction for modernizing the sys-
tem of secondary vocational education is the training of qual-
ified personnel, taking into account international experience. 
The scientific novelty and theoretical significance of the study 
are in the development of effective practices for organizing 
secondary vocational education in the People’s Republic of 
China, which can be used in Russia.

Methodology. The methodological basis of the study was 
systemic, empirical and activity approaches. The study used 
scientific methods of theoretical analysis of psychological, 
pedagogical and methodological literature, educational doc-

uments, observation, comparison, study and gene ralization 
of experience.

Results. The author presents promising directions for 
the development of secondary vocational education in the 
People’s Republic of China. In the course of the study, the gen-
eral and specific characteristics of China’s secondary voca-
tional education system were identified, and effective tools 
for improving the quality of secondary vocational education in 
China, which could be introduced in Russia, were described.

Conclusion. The list of proposed effective practices for 
organizing secondary vocational education in the People’s 
Republic of China can be used in developing areas for mod-
ernizing Russian secondary vocational education.

The prospect of the study is the further development of 
ways to improve the effectiveness of secondary vocational edu-
cation in Russia, taking into account international experience.

Ключевые слова: среднее профессиональное обра-
зование в Китае, международный опыт.

Keywords: secondary vocational education in China, inter-
national experience.

Введение
Для многих зарубежных стран актуален вопрос 

совершенствования подготовки кадров со средним про-
фессиональным образованием. Это связано с возмож-
ностью достаточно быстрого удовлетворения потреб-
ностей меняющегося рынка труда за счет специалистов 
со средним профессиональным образованием.

В данной статье рассмотрен опыт реализации сред-
него профессионального образования в Китай ской 
Народ ной Рес пуб лике и возможности его использо-
вания в Рос сии. Выбор данной страны не случаен — 
в настоящее время к Китай ской Народ ной Рес пуб лике 
(далее — Китай, КНР) наблюдается повышенный инте-
рес в связи с ее экономическими успехами и курсом 
Рос сии на сближение с ней на фоне новых экономиче-
ских и геополитических реалий.

В связи с интенсивным экономическим ростом КНР, 
который должен обеспечиваться квалифицирован-
ными кадрами, среднее профессиональное образова-
ние является одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики. Планируется, что к 2035 году 
за счет модернизации образования Китай станет вели-
кой державой с высококвалифицированными кадрами 
и человеческими ресурсами [15].

Целью данного исследования является обоснова-
ние положения о том, что перспективным направле-
нием модернизации системы СПО является подготовка 
квалифицированных кадров с учетом международного 
опыта, в том числе таких его направлений, как расшире-
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ние взаимодействия с работодателями, совершенство-
вание практической подготовки, подготовка педагоги-
ческих работников и другое.

Задачами исследования являются:
— изучение опыта организации среднего профес-

сионального образования в КНР, опыт реформ этого 
уровня образования в последние десятилетия;

— выявление наиболее успешных направлений 
совершенствования системы среднего профессио-
нального образования в КНР;

— проведение сравнительного анализа направле-
ний повышения эффективности среднего профессио-
нального образования в России и КНР;

— составление перечня эффективных практик орга-
низации среднего профессионального образования 
в Китайской Народной Республике, который может быть 
использован при разработке направлений модернизации 
российского среднего профессионального образования.

Методология
Методологической основой исследования высту-

пили системный, эмпирический и деятельностный под-
ходы. В ходе исследования были использованы методы 
теоретического анализа психолого- педагогической 
и методической литературы, документов образова-
ния, анализа, синтеза, наблюдения, сравнения, изуче-
ния и обобщения опыта.

Результаты
С конца 70-х годов прошлого столетия в государ-

ственной политике КНР постоянно прослеживается 
курс на  совершенствование среднего профессио-

нального образования. Правительство Китая исходит 
из того, что от повышения качества подготовки кадров 
на всех уровнях образования зависят экономическое 
развитие и научный подъем.

В то же время ряд авторов отмечают, что среднее 
профессиональное образование является «слабым» 
звеном в системе образования КНР, так как в послед-
ние десятилетия в сфере образования прежде всего 
решались задачи увеличения охвата обязательным 
9-летним образованием и созданием университетов 
международного уровня [6, с. 44; 4, с. 52].

В 2002–2019 годах приняты постановления относи-
тельно всемерного стимулирования реформы и разви-
тия профессионального образования, о всемерном раз-
витии профессионального образования, об ускоренном 
развитии современного профессионального образова-
ния, Основные положения среднесрочного и долгосроч-
ного государственного планирования реформы и раз-
вития образования (2010–2020 гг.), межведомственный 
План строительства современной системы профессио-
нального образования (2014–2020 гг.), разработанный 
шестью министерствами, включая Минобразования. 
В 2002, 2004, 2005 и 2014 гг. проведены 4 Всекитайских 
рабочих совещания Госсовета КНР по вопросам профес-
сионального образования [12, с. 61–64].

В 2019 году принят План реализации национальной 
реформы профессионального образования, призван-
ный улучшить подготовку рабочей силы для удовлет-
ворения потребностей экономики сейчас и в будущем.

Для общего понимания места среднего профессио-
нального образования в системе образования Китая 
схема последней представлена на рисунке 1.

Профессиональная начальная школа (12–15 лет)

Профессиональная средняя школа (15–18 лет)

Высший профессиональный колледж (18–22 лет)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат (18–22 лет)

Магистратура (22–25 лет)

Докторнатура (25–28 лет)

Неполная средняя школа (12–15 лет)

Полная средняя школа (15–18 лет)

Начальная школа (6–12 лет)

Детский сад (3–6 лет)

Рис. 1. Система образования в Китайской Народной Республике
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В Китае обязательным для всех детей в возрасте 
до 15 лет является 9-летнее общее среднее образова-
ние (неполная средняя школа, школа первой ступени). 
После получения обязательного 9-летнего образования 
выпускники могут выбрать академическое направле-
ние — на уровне среднего образования высшей ступени 
(10–12-е классы школы высшей ступени) или профес-
сиональное направление — на уровне среднего профес-
сионального образования (10–12-е (13-е) классы) [11]. 
В целях поддержки профессионального образования 
на государственном уровне принято решение о рав-
ной квоте приема в профессиональную и общеобразо-
вательную школы [8, с. 39–40].

Согласно Закону КНР о профессиональном образо-
вании (1996 г.), оно может быть получено в учебных заве-
дениях начального профессионального (НПО), среднего 
профессионального (СПО) и высшего профессиональ-
ного образования (ВПО) или вне их [1]. Обучение идет 
по почти одной тысяче направлений специальностей 
и по 100 тысячам отдельных профессиональных навы-
ков, что покрывает практически все отрасли экономики.

На уровне высшей средней школы работают про-
фессиональные средние школы (школы СПО) со сро-
ком обучения 3–4 года. На уровне российского сред-
него профессионального образования в КНР работают 
высшие профессиональные колледжи и краткосрочные 
вузы, которые готовят технических специалистов сред-
него и высшего звена. Срок обучения также 3–4 года.

В Китае насчитывается около 11 тыс. школ СПО 
и около 1,4 тыс. высших профессиональных коллед-
жей (рис. 2) [10, с. 336]. Практически в каждом городе 
работает один высший профессиональный колледж 
и несколько средних профессиональных школ.

Количество обучающихся за  последние 20  лет 
в таких образовательных учреждениях значительно 
возросло. Если в школах СПО количество обучающихся 
выросло на 34 % (с 11,9 млн чел. в 2002 г. до 15,9 млн чел. 
в 2019 г.), то в высших профессиональных колледжах — 
почти в 3 раза (с 3,8 млн чел. в 2002 г. до 11,1 млн чел. 
в 2019 г.) (рис. 3).

Начальное профессиональное образование можно 
получить в неполных средних девятилетних школах 
(7–9-й классы в рамках обязательного образования), 
расположенных в сельской местности. В течение трех 
лет обучающиеся получают рабочую квалификацию 
низкого разряда, что дает возможность большинству 
из них трудоустроиться в районе проживания. Также это 
направление используется для профессиональной под-
готовки детей с ограниченными возможностями здо-
ровья [3]. Однако к 2018 г. таких школ осталось всего 
11 с общей численностью 20 тыс. человек [4, с. 53].

Количество высших
профессиональных
колледжей, ед.;
1400; 11%

Количество
школ СПО, ед.;
11000; 89 %

Рис. 2. Количество учреждений среднего профессионального 
образования в Китайской Народной Республике
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Рис. 3. Сравнение количества обучающихся в системе среднего профессионального образования КНР в 2002 и 2019 годы
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Для сравнения приведем данные по Российской 
Федерации. В России начальное профессиональное 
образование (НПО) как отдельный уровень образова-
ния ликвидировано Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
и включено в уровень среднего профессионального 
образования, количество обучающихся по рабочим про-
фессиям (бывшее НПО) также значительно сократилось. 
В настоящее время в нашей стране образовательные 
программы среднего профессионального образования 
реализуют 4,6 тыс. образовательных организаций и их 
филиалов, в том числе 3,8 тыс. профессиональных обра-
зовательных организаций и их филиалов и 0,8 тыс. вузов 
и их филиалов. Обучается на уровне среднего профес-
сионального образования 3,3 млн человек [9].

Китай позиционирует свою систему среднего про-
фессионального образования как самую масштабную 
в мире [10, с. 336]. Однако, если мы посмотрим охват 
образованием этого уровня населения наших стран, 
то в России он выше — 2,3 % при 1,9 % в Китае.

В то же время необходимо отметить, что в Китае все 
уровни образования, кроме обязательного 9-летнего 
школьного образования, являются платными. В Рос-
сии же и уровень старшей средней школы, и профес-
сиональное образование в соответствии с законода-
тельством могут быть получены бесплатно, хотя воз-
можна и платная форма обучения [5, с. 177].

При этом в КНР развита система материальной 
помощи учащимся, так как 85 % учеников средних про-
фессиональных школ происходят из  крестьянской 
среды или семей с низким достатком. В системе СПО 
от платы за обучение полностью освобождены уча-
щиеся из сельской местности, из малообеспеченных 
семей, обучающиеся по сельскохозяйственным направ-
лениям, также им выплачивается ежегодная госу-
дарственная стипендия. Такими мерами поддержки 
в период с 2007 по 2017 г. были охвачены 154 млн чело-
век. В высших профессиональных колледжах государ-
ственные гранты и стипендии предоставлены 55 % 
студентов. Благодаря таким масштабным мерам под-
держки, каждый желающий учиться имеет возможность 
получить профессиональное образование [10, с. 353].

Наряду с Законом о профессиональном образова-
нии принято более ста нормативных документов, регу-
лирующих эту сферу. Закреплена структура государ-
ственных образовательных стандартов из пяти ком-
понентов: перечня специальностей, стандартов про-
фессионального обучения, стандартов учебных пла-
нов, стандартов целевых стажировок на рабочем месте 
и нормативов оснащения профессиональным оборудо-
ванием и приборами. Разработано 230 образователь-

ных стандартов для СПО, 70 стандартов для целевых 
стажировок на рабочем месте по тридцати укрупнен-
ным группам специальностей.

С 2005 года в КНР внедряется диверсифицирован-
ная система учредительства учебных заведений про-
фессионального образования под руководством госу-
дарства и при активном участии различных отраслей, 
предприятий и общественных сил, развитие системы 
акционирования, а также смешанные формы собствен-
ности при учредительстве. Участвовать в учреждении 
учебных заведений возможно путем внесения в устав-
ной капитал денежных средств или имущества, уча-
стия в управлении.

Государством оказывается финансовая поддержка 
предприятиям, принимающим на работу выпускников 
СПО, предоставляющим производственные мощности 
для обучения студентов на рабочем месте, создающим 
на своей базе центры «дуальной» подготовки.

В течение 10 лет предполагается отказаться от гла-
венствующей роли государства в профессиональном 
образовании. Среднее профессиональное образова-
ние должно стать диверсифицированной обществен-
ной системой взаимодействия предприятий, их объе-
динений, образовательных организаций с координиру-
ющей ролью правительства.

В отдельных провинциях для координации вопро-
сов организации среднего профессионального обра-
зования создаются промышленные профессиональ-
ные образовательные группы, объединяющие орга-
низации СПО, отраслевые ассоциации, предприятия 
и местные власти.

В целях повышения востребованности выпускни-
ков системы СПО у работодателей проводится экспе-
римент выдачи выпускникам документов по модели 
«1 + Х» — один диплом об образовании и «Х» (количе-
ство) сертификатов о полученных в период обучения 
навыках и компетенциях.

Для большей привлекательности программ СПО 
у выпускников средних школ внедряются интегрирован-
ные 5-летние программы профессионального образова-
ния, дающие возможность прямого перехода выпускни-
ков организаций СПО в организации высшего профессио-
нального образования по схеме «3+2» или «2+3» [6, с. 55].

Для повышения качества преподавания в профессио-
нальных школах и приближения подготовки к производ-
ственным условиям проводился проект по направлению 
педагогов практической подготовки и мастеров произ-
водственного обучения на стажировку на профильные 
предприятия с отрывом от работы. Такие стажировки 
в 2011–2015 годах прошли 20 тыс. педагогических работ-
ников [7, с. 77]. Запланировано увеличение доли педаго-
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гических работников, имеющих не менее 3 лет работы 
в промышленности и педагогическое образование.

В  рамках концепции «обучение в  течение всей 
жизни» наряду с обучением молодежи в учреждениях 
профессионального образования на базе учреждений 
профессионального образования реализуются про-
граммы подготовки и переподготовки взрослого насе-
ления: переподготовка перед приемом на новое рабо-
чее место, государственная программа подготовки 
сельской рабочей силы к перемещению в города, про-
грамма практической технической подготовки кадров 
на селе. Также такая подготовка может быть организо-
вана и на базе предприятий.

Планируется создать национальный «кредитный 
банк», где будут регистрироваться результаты обуче-
ния отдельных лиц, которые могут преобразоваться 
в квалификации и сертификаты о наличии навыков.

Выпускники со средним профессиональным обра-
зованием дают толчок развитию региональных эконо-
мик: 60 % от всех вновь принятых работников являются 
выпускниками СПО, а в высокотехнологичных отрас-
лях — 70 %. Более 90 % выпускников высших профессио-
нальных колледжей трудоустраиваются в течение пол-
года после окончания учебного заведения.

Однако, несмотря на все предпринимаемые пра-
вительством КНР меры по повышению эффективно-
сти среднего профессионального образования, про-
мышленные предприятия продолжают испытывать 
нехватку в квалифицированных кадрах. Нерешенные 
проблемы среднего профессионального образования 
отмечаются как китайскими, так и международными 
экспертами [10; 13; 14]:

— дисбаланс между потребностью предприятий 
в кадрах и подготовкой кадров в системе профессио-
нального образования (качество, объем, направления), 
недостаточность обучения на рабочем месте;

— отсутствие интеграции с международными стан-
дартами подготовки;

— недостаточная кооперация работодателей и обра-
зовательных учреждений в подготовке кадров, несмо-
тря на все предпринятые усилия государства;

— неравномерное распределение профессиональ-
ных учреждений на территории страны, нерациональ-
ная система специальностей и ступеней, значитель-
ный разброс в качестве образования между регионами, 
городом и деревней и между учебными заведениями;

— более низкий уровень финансирования учреж-
дений профессионального образования по сравнению 
с общеобразовательными школами аналогичной сту-
пени, при том что количество обучающихся в каждой 
системе разделилось примерно поровну;

— кадровая неукомплектованность профессиональ-
ных школ и колледжей педагогическим работниками, пре-
жде всего преподающими практические дисциплины;

— социальный статус работников со средним про-
фессиональным образованием, их уровень заработный 
платы ниже, чем у выпускников академических школ 
и университетов;

— низкая популярность у населения программ сред-
него профессионального образования по сравнению 
с академической старшей школой и вузами [2, с. 30].

Все эти проблемы актуальны и для российского 
среднего профессионального образования. В таблице 1 
мы выделили те направления, на которые направлены 
усилия и России, и Китая по совершенствованию сис-
темы подготовки кадров со средним профессиональ-
ным образованием.

На основе анализа направлений совершенствова-
ния систем среднего профессионального образования 
нами составлен перечень эффективных практик орга-
низации среднего профессионального образования 
в Китае, который может быть использован при форми-
ровании программ модернизации российского сред-
него профессионального образования:

— внедрение диверсифицированной системы учре-
дительства организаций среднего профессионального 
образования предприятиями, их объединениями, отрас-
левыми министерствами, местными органами власти 
и другими с координирующей ролью государства;

— создание (доработка существующей) государ-
ственной информационной системы (банка данных), 
позволяющей регистрировать результаты обучения 
граждан и преобразовывать их в квалификации;

— регулирование на государственном уровне соот-
ношения между количеством мест для приема в кол-
леджи и количеством мест в старшей средней школе 
(для последующего поступления в вуз);

— получение «первой» профессии в рамках обяза-
тельного школьного образования;

— установление дополнительных мер поддержки 
обучающихся в зависимости от востребованности обра-
зовательной программы у предприятий (например, для 
студентов сельскохозяйственных направлений);

— внедрение интегрированных программ профес-
сионального образования и высшего образования, даю-
щих возможность прямого перехода выпускников орга-
низаций СПО в вузы;

— реализация государственного проекта по прибли-
жению подготовки кадров к производственным усло-
виям посредством организации стажировок педагогов 
практической подготовки и мастеров производствен-
ного обучения на профильных предприятиях.
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Таблица 1
Направления совершенствования 

систем среднего профессионального образования в России и Китае

Направления 
совершенствования 

системы СПО
Опыт Китая Опыт России

Вовлечение работодателей в подготовку кадров
Диверсифицированная 
система учредительства 
учебных заведений 
СПО, меры поддержки 
предприятиям, 
задействованным 
в процессе подготовки 
кадров

Предприятия, их объединения могут участвовать 
в учреждении учебных заведений путем 
внесения в уставной капитал денежных средств 
или имущества, в управлении ими. К 2030 году 
планируется перейти на диверсифицированную 
систему управления СПО с координирующей 
ролью правительства. Финансовая поддержка 
предприятий, участвующих в процессе 
подготовки

Установлены льготы по налогообложению для 
предприятий, инвестировавших в систему СПО.
В рамках федерального проекта 
«Профессионалитет» рассматривается 
возможность перевода колледжей, участвующих 
в проекте, в автономные некоммерческие 
организации с совместным учредительством 
предприятий

Повышение качества подготовки
Совершенствование 
практической подготовки

На государственном уровне приняты нормативы 
оснащения профессиональным оборудованием 
и приборами, программы целевых стажировок 
на рабочем месте (программы практики)

Примерный перечень оборудования для 
практической подготовки включен в примерные 
основные образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
разрабатываемые федеральными учебно- 
методическими объединениями в системе 
среднего профессионального образования 
по укрупненным группам профессий, 
специальностей. Программы производственных 
практик учреждаются образовательными 
организациями

Практическая подготовка 
преподавателей системы 
СПО на профильных 
предприятиях

Реализован проект по направлению педагогов 
практической подготовки и мастеров 
производственного обучения на стажировку 
на профильные предприятия с отрывом от работы

В федеральных государственных 
образовательных стандартах среднего 
профессионального образования (далее — 
ФГОС СПО) закреплена норма об обязательном 
прохождении педагогическими работниками 
повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки на профильном предприятии, не реже 
1 раза в 3 года

Управление потоками обучающихся
Установление квоты 
приема в старшую 
академическую 
и профессиональную 
школы

Для увеличения количества обучающихся 
в профессиональных школах установлена квота 
приема, равная с академическими школами 
старшей ступени (50 %)

Контрольные цифры приема по программам 
среднего профессионального образования 
за счет федеральных и региональных средств 
ежегодно распределяются на конкурсной основе. 
Квотирование на уровне старшей средней 
школы не предусмотрено. После окончания 9-го 
класса в систему СПО уходят 65 % выпускников. 
Эксперты связывают такую тенденцию с низким 
материальным достатком семей и большими 
затратами на подготовку к поступлению в вузы

Получение первой 
профессии в период 
обучения в средней 
неполной школе

На уровне неполной средней школы в сельской 
местности можно получить начальное 
профессиональное образование, что позволяет 
закрепить кадры на селе

В рамках программ среднего общего 
образования могут быть освоены программы 
профессиональной подготовки

Повышение привлекательности системы СПО
Меры материальной 
поддержки для 
обучающихся

Бесплатное обучение для сельских 
и малоимущих школьников, для обучающихся 
по сельскохозяйственным направлениям, 
государственные стипендии

Бесплатное обучение, государственные 
академические и социальные стипендии

Интеграция среднего 
профессионального 
образования с высшим 
образованием 
для повышения 
привлекательности 
программ СПО

Внедряются интегрированные 5-летние 
программы профессионального образования, 
дающие возможность прямого перехода 
выпускников организаций СПО в организации 
высшего профессионального образования 
по схеме «3+2» или «2+3»

Интегрированные программы отсутствуют. 
По инициативе вуза возможно обучение 
с сокращенным сроком в вузе после завершения 
программы СПО
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Заключение
И в России, и в Китае прошел процесс децентрализа-

ции и регионализации СПО, предпринимаются попытки 
привлечения в образование инвестиций от предприя-
тий, остро стоит вопрос заказа на подготовку кадров 
после перехода от плановой к рыночной экономике. 
Этот уровень образования не популярен у населения. 
Также для обеих стран актуальны и новые вызовы: соз-
дание системы подготовки кадров под потребности 
цифровой высокотехнологичной экономики.

Поэтому опыт организации среднего профес-
сионального образования в Китае, а также проекты 
его реформирования могут быть использованы при 
построении среднего профессионального образова-
ния в России.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ С ПРИКЛАДНЫМИ КВАЛИФИКАЦИЯМИ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ1

CONTINUING VOCATIONAL EDUCATION 
AND TRAINING OF STAFF WITH APPLIED QUALIFICATIONS: 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

  Введение. Актуальность и практическая значимость 
проблематики дополнительного профессионального 
образования (ДПО) обусловлена тем, что в ситуациях 
структурных трансформаций в экономике и усиления 

1 Статья подготовлена в рамках НИР государственного задания РАНХиГС на 2023 год «Исследование потенциала развития дополнительного 
профессионального образования в региональных системах СПО».

неопределенности в социальной сфере повышение 
квалификации и переподготовка работников стано-
вятся важнейшим инструментом балансировки кадро-
вого спроса и предложения на рынках труда. Однако 
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численность обучающихся по дополнительным про-
фессиональным программам в России заметно ниже, 
чем в странах ОЭСР, и это соотношение существенно 
не меняется. В научном обеспечении данной пробле-
матики существует дефицит исследований, посвя-
щенных ДПО кадров с прикладными квалификаци-
ями. Цель статьи — на основе анализа теории и прак-
тики дополнительного профессионального образова-
ния в России и за рубежом выявить и обобщить совре-
менные тенденции, проблемы и ограничения развития 
ДПО кадров с прикладными квалификациями. Научная 
новизна заключается в определении организационно- 
управленческих условий, обеспечивающих эффектив-
ные практики повышения квалификации и переподго-
товки рабочих кадров и специалистов среднего звена.

Методология. Методологическая база исследова-
ния включает в себя современные концепции и теории 
развития систем ДПО, ориентированных на запросы 
рынков труда; принципы деятельностного подхода 
и системности в исследовании многофакторных явле-
ний и проблем. Информационную базу исследования 
составляют академические информационные ресурсы; 
нормативные источники по организации функциони-
рования региональных систем ДПО в России; матери-
алы Росстата (формы № 1-ПК и № ПО); национальные 
и отраслевые правовые документы различных стран 
и объединений в области образования; публикации 
и отчеты международных организаций; практические 
кейсы, содержащие описание различных аспектов раз-
вития систем ДПО (CVET-систем) в России и за рубежом. 
Использованы методы экспертных оценок, контент- 
анализа документов, синтеза, обобщения, сравнения 
и сопоставления.

Результаты. Наиболее заметной тенденцией в раз-
витии СVET-систем за рубежом является использова-
ние такого инструмента структурирования программ, 
который в российской практике почти не использу-
ется, как микрокредиты или микрозачетные единицы. 
Основополагающей тенденцией эволюции ДПО в Рос-
сии выступает диверсификация этой образователь-
ной системы в различных ее аспектах: в институцио-
нальном оформлении, в используемых образователь-
ных технологиях, в  содержательном наполнении, 
в номенкла туре заказчиков, пользователей и провай-
деров. Выя влен ряд «нестыковок» понятийно- тер ми но-
ло ги чес ких систем, используемых в официальных ста-
тистических формах Росстата, действующем россий-
ском законодательстве и инструктивно- методических 
материалах различного уровня. Установлено, что неза-
висимо от страновых различий контекстных условий 
и организационных моделей ДПО для высокоэффектив-

ных систем характерен ряд специфических особенно-
стей, обеспечивающих их высокую результативность.

Заключение. Результаты исследования могут быть 
использованы специалистами региональных органов 
управления образованием и руководителями образо-
вательных организаций для разработки и реализации 
эффективных стратегий развития ДПО как важного 
инструмента балансировки кадрового спроса и пред-
ложения на рынках труда.

Introduction. The relevance and practical significance 
of the issue of continuing vocational education and train-
ing (CVET) is due to the fact that in situations of structural 
transformations in the economy and increased uncertainty 
in the social sphere, advanced workers reskilling and upskill-
ing become the most important tool for balancing person-
nel demand and supply in the labor markets. However, the 
number of CVET-students in Russia is noticeably lower than 
in OECD countries, and this ratio does not change signifi-
cantly. In the scientific support of this issue, there is a lack 
of research on the CVET of staff with applied qualifications. 
The purpose of the publication is, based on the analysis of the 
theory and practice of CVET in Russia and abroad, to iden-
tify and summarize current trends, problems and limitations 
in the development of CVET for personnel with applied qual-
ifications. Scientific novelty lies in the definition of organi-
zational and managerial conditions that provide effective 
practices for advanced of workers and mid-level specialists 
reskilling and upskilling.

Methodology. The methodological basis of the research 
includes modern concepts and theories of the develop-
ment of focused on the demands of labor markets CVET-
systems; principles of the activity approach and consistency 
in the study of multifactorial phenomena and problems. The 
information sources of the study is academic information 
resources; normative sources on the functioning of regional 
CVET-systems in Russia; Rosstat materials (forms No. 1-PK 
and No. PO); national and sectoral legal documents of vari-
ous countries and associations in the field of education; pub-
lications and reports of international organizations; practi-
cal cases containing a description of various aspects of the 
development of CVET-systems in Russia and abroad. The 
methods of expert assessments, content analysis of docu-
ments, synthesis, generalization, comparison and compari-
son were used.

The outcome. The most noticeable trend in the develop-
ment of CVET systems abroad is the use of such a tool for 
structuring programs, which is almost never used in Russian 
practice, like microcredits or microcredit units. The fundamen-
tal trend in the evolution of CVET in Russia is the diversifica-
tion of this educational system in its various aspects: in insti-



Сравнительная педагогика

202 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (50) 2023

tutional design, in educational technologies used, in content, 
in the range of customers, users and providers. A number of 
“inconsistencies” in the conceptual and terminological sys-
tems used in the official statistical forms of Rosstat, the cur-
rent Russian legislation and instructive and methodological 
materials of various levels are revealed. It has been estab-
lished that, regardless of country differences in contextual 
conditions and organizational models of CVET, highly effec-
tive systems are characterized by a number of specific fea-
tures that ensure their high performance.

Conclusions. The results of the study can be used by spe-
cialists of regional education authorities and heads of edu-
cational organizations to develop and implement effective 
strategies for the development of continuing vocational edu-
cation and training as an important tool for balancing staff 
demand and supply in the labor markets.

Ключевые слова: дополнительное (непрерывное) 
профессиональное образование и обучение, кадры 
с при кладными квалификациями, переподготовка, 
повы шение квалификации, рынок труда.

Keywords: continuing vocational education and training 
(CVET), staff with applied qualifications, reskilling, upskill-
ing, labor market.

Введение
Для современного мира характерно взрывное раз-

витие интереса к дополнительному профессиональ-
ному образованию (ДПО) и образованию взрослых 
в целом. В университетах и колледжах многих стран 
фиксируется значительное расширение этого направле-
ния деятельности [29]. Эксперты и исследователи объ-
ясняют данный феномен старением населения планеты 
и общим сокращением численности студентов в связи 
с демографическими факторами, а также скоростью 
изменений требований к квалификационным характе-
ристикам работников на рынках труда.

В  России эта тенденция проявляется не  столь 
заметно. По данным Росстата, доля лиц, обучающихся 
по программам ДПО и профессионального обучения 
на протяжении профессиональной карьеры, неуклонно 
снижается [21]. В то же время в условиях структурных 
трансформаций экономики и, как следствие, высо-
кой волатильности кадрового спроса на рынках труда 
(что сегодня характерно для нашей страны) необхо-
димо постоянное обновление квалификации работни-
ков, корректировка их профессионального профиля 
и карьерных маршрутов, переучивание и доучивание. 
Исследователи констатируют, что численность обуча-
ющихся по программам дополнительного профессио-
нального образования в России всегда была значи-

тельно ниже, чем в странах ОЭСР, и это соотношение 
существенно не меняется.

Почему именно дополнительное профессиональ-
ное образование сегодня становится важнейшим 
инструментом достижения эффективной занятости? 
Судя по оценкам специалистов, прежде всего это свя-
зано с западными санкциями, спровоцировавшими 
проблемы, которые эксперты обозначают как «прими-
тивизация» производственных технологий, снижение 
«планки» высокотехнологичной оснащенности в ряде 
отраслей промышленности и сельского хозяйства. 
Вследствие этого возникают риски избыточности ква-
лификаций кадров, чьи умения работы с высокотехно-
логичным оборудованием, которое постепенно «вымы-
вается» из производственных процессов этих отраслей, 
оказываются не востребованными. Закономерным ито-
гом этих процессов выступает необходимость перепод-
готовки персонала.

Региональные системы среднего профессиональ-
ного образования, предназначенные для подготовки 
кадров с прикладными квалификациями (рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена), в не меньшей 
степени, чем вузы, начинают принимать на себя эту мис-
сию. По оценкам специалистов Национального иссле-
довательского университета Высшей школы экономики 
(НИУ ВШЭ), «… российские колледжи стали такими же 
рыночными игроками в области после школьного обра-
зования, как и университеты» [15, с. 88], поэтому для 
них «… новые социально- экономические и технологи-
ческие вызовы формируют спрос на новую повестку 
развития» [10, с. 17].

Следует иметь в виду, что дополнительное про-
фессиональное образование характеризуется сравни-
тельно коротким жизненным циклом образователь-
ных результатов (знаний, умений, компетенций), поэ-
тому обновление его составляющих должно происхо-
дить непрерывно в соответствии с трансформациями 
квалификационных требований на рынках труда (а еще 
лучше — в опережающем режиме). В связи с указан-
ными обстоятельствами представляет исследователь-
ский интерес вопрос о глубине и направленности изме-
нений, которые произошли в дополнительном профес-
сиональном образовании кадров с прикладными ква-
лификациями как в России, так и за рубежом.

Методология
Методологические основы исследования состав-

ляют:
— современные концепции развития систем про-

фессионального образования, ориентированных на за -
просы рынков труда;
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— принципы деятельностного подхода и системно-
сти в исследовании многофакторных явлений и про-
блем;

— современные теории дополнительного профес-
сионального образования (vocational adult education, 
post qualification development), непрерывного профес-
сионального образования (continuing professional/
vocational education and training), образования взрослых 
(adult education, recurrent education), повышения квали-
фикации (upskilling), переподготовки (reskilling).

Объект исследования — современные мировые прак-
тики дополнительного профессионального образова-
ния кадров с прикладными квалификациями, модели 
их концептуализации, нормативного и управленческого 
обеспечения.

Цель статьи — на основе анализа теории и практики 
организации дополнительного профессионального 
образования в России и за рубежом выявить и обоб-
щить современные тенденции, проблемы и ограниче-
ния развития систем ДПО кадров с прикладными ква-
лификациями.

В опыте зарубежных стран для обозначения сис-
тем дополнительного и/или непрерывного профессио-
нального образования и обучения кадров с приклад-
ными квалификациями чаще всего используется тер-
мин “Continuing Vocational Education and Training” (CVET).

Информационная база исследования включает в себя:
— академические информационные ресурсы;
— нормативные источники по организации функ-

ционирования региональных систем ДПО в России;
— материалы Федерального статистического 

наблюдения (Росстат): формы №  1-ПК «Сведения 
об образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам» и  ПО «Сведения 
о деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения»;

— национальные и отраслевые правовые доку-
менты различных стран и объединений в области обра-
зования: Европейского союза (ЕС), Совета Европы, 
Европейского центра развития профессионального 
образования (CEDEFOP), Международной организации 
труда;

— отчеты международных организаций (UNESCO, 
OECD);

2 В 2022 году термин был выбран словом года в словаре Коллинза (https://theconversation.com/permacrisis-what-it-means-and-why-its-word-of-the-
year-for-2022–194306).

3 Digital Economy and Society Index (DESI) представляет собой сводный индекс, который агрегирует соответствующие показатели по эффектив-
ности цифровых технологий в Европе и предназначен для отслеживания эволюции государств —  членов ЕС в области цифровой конкурен-
тоспособности.

— практические кейсы, содержащие описание раз-
личных аспектов развития систем ДПО (CVET-систем) 
в России и за рубежом.

Методы исследования: метод экспертных оценок, 
контент- анализ документов при работе с источниками, 
методы анализа, синтеза, обобщения, сравнения и сопо-
ставления, абстрагирования при интерпретации резуль-
татов исследования.

Результаты
Исследование показало, что феномен дополни-

тельного профессионального образования отража-
ется в мировом научно- прикладном дискурсе вариа-
тивно: система ДПО (CVET-система) рассматривается 
в самых разных ее аспектах, плоскостях и функцио-
нальной наполненности. Экономические потрясения, 
структурные трансформации отраслевых укладов, бес-
прецедентная миграция, а также заметные изменения 
климата сказываются на национальных рынках труда 
и влекут за собой изменения спроса на рабочую силу 
как в количественном, так и в качественном выраже-
нии. Ответом на данные вызовы являются различные 
инициативы международного уровня. Так, два года 
назад принята Новая Европейская программа обуче-
ния взрослых на 2021–2030 годы (NEAAL2030) [39]; про-
блематика “Adult learning” определена в качестве основ-
ной темы Европейского образовательного простран-
ства на период до 2030 года [25], а 2023 год объявлен 
Европейской комиссией Европейским годом навыков — 
The European Year of Skills (EYS2023) [36].

Данные инициативы продиктованы необходимо-
стью реакции на глобальные изменения и проблемы, 
происходящие в результате фундаментальной транс-
формации рынков труда, которые, в свою очередь, 
вызваны ситуацией пермакриза (термин, объединяю-
щий понятия «постоянный» и «кризис» 2). Сюда отно-
сят пандемии и их последствия, военные конфликты, 
продвижение энергетической независимости, отказ 
от углеродного сырья и финансовые трудности, вызван-
ные резким ростом цен. Актуальность существующих 
проблем обоснована данными Евростата, согласно 
которым в настоящее время более трех четвертей ком-
паний в ЕС сообщают о трудностях поиска работников 
с необходимыми навыками, и только 37 % взрослых 
проходят обучение на регулярной основе. Индекс циф-
ровой экономики и общества (DESI) 3 показывает, что 
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в Европе четверо из десяти взрослых и каждый тре-
тий работающий не имеют базовых цифровых навы-
ков, что свидетельствует о насущном спросе на овла-
дение данными компетенциями [38]. Согласно целе-
вым показателям развития непрерывного образова-
ния, к 2030 году не менее 60 % взрослого населения ЕС 
будут ежегодно проходить обучение или повышение 
квалификации и не менее 80 % всех взрослых освоят, 
как минимум, базовые навыки работы с цифровыми 
технологиями.

«Европейский год навыков» направлен на повыше-
ние конкурентоспособности, инвестиций в обучение 
и расширение возможностей повышения квалифика-
ции работников. Приобретение навыков, востребован-
ных на рынке труда, призвано сыграть центральную 
роль в решении существующих проблем и сформиро-
вать успешные практики преодоления последствий 
кризиса, устранить пробелы и несоответствия спроса 
и предложения рабочей силы.

В правоустанавливающих документах российского 
законодательства дополнительное профессиональное 
образование признается в качестве одного из видов 
дополнительного образования, которое «… направ-
лено на удовлетворение образовательных и профес-
сиональных потребностей, профессиональное раз-
витие человека, обеспечение соответствия его ква-
лификации меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности и социальной среды» 4. Его рассма-
тривают также как компонент непрерывного обра-
зования (В. Н. Воро нин, Г. А. Ключарев, Т. Л. Клячко, 
М. Т. Гром кова, Д. Л. Кон стан ти нов ский, Е. А. Полуш-
кина и др.)   [4; 6; 16]. В ряде работ ДПО помещают 
в контексты профессионального и высшего образо-
вания и анализируют его свой ства дополнительности 
по отношению к основным профессиональным обра-
зовательным программам (П. В. Трав кин, Ю. С. Тюн ни-
ков, И. Д. Чечель и др.) [1; 17–19; 22]. Во многих иссле-
дованиях авторы фокусируются на образовании взрос-
лых и ДПО как составляющей этой андрагогической 
системы (И. А. Кор шу нов, С. Б. Край чин ская, С. Б. Серя-
кова и др.) [7–9; 11].

Предназначение ДПО в социальных системах трак-
туется также неоднозначно. Имеется группа работ, 
в которых освоение человеком дополнительных навы-
ков и компетенций анализируют с точки зрения их вли-
яния на обновление квалификации работника. В этом 
случае статус ДПО фиксируется как значимый фактор 
адаптации к быстро меняющимся требованиям рынков 

4 Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от  29.12.2022) «Об  образовании в  Российской Федерации» (с  изм. и  доп., вступ. в  силу 
с 01.01.2023), ст. 76.

труда. Довольно распространены подходы, в соответ-
ствии с которыми дополнительные компетенции, при-
обретаемые в ходе профессионализации человека, при-
знаются в качестве средства построения его трудовой 
карьеры, развития профессиональной мобильности 
и укрепления социального статуса [2; 21]. Наряду с вне-
экономическими эффектами, активно исследовалась 
и отдача от ДПО для рынков труда, экономики реги-
она, страны, заработной платы работника [3; 9; 17; 24]. 
Доказана связь образования взрослых с уровнем раз-
вития человеческого капитала, валовым региональ-
ным продуктом, инвестиционной привлекательностью 
территорий [31].

Существуют и другие, иногда довольно экзотичные, 
примеры обозначения трансформационной роли ДПО 
в образовании взрослых. Например, в Греции и Швеции 
в тюрьмах существуют «школы второго шанса» для 
заключенных (SCS), где они овладевают актуальными 
профессиональными квалификациями не  только 
с целью социальной реинтеграции, профессиональ-
ной реабилитации и содействия трудоустройству после 
отбытия наказания, но и для развития жизнестойкости 
личности. Исследователи доказали, что у заключенных, 
которые осваивали профессиональные компетенции 
в тюрьмах, вероятность рецидива после освобожде-
ния на 43 % ниже, чем у тех, кто не участвовал в таких 
программах [34].

В России проблематика ДПО специалистов с выс-
шим образованием разрабатывается активно, в том 
числе исследовательскими коллективами НИУ ВШЭ, 
Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 
и др. [4; 8; 17; 19]. Однако для кадров с прикладными 
квалификациями такие исследования единичны [5; 10]. 
В российской традиции рассмотрение ДПО ориенти-
ровано на вертикальную (восходящую) динамику про-
фессионализации: переход с одного уровня образо-
вания на следующий. Как отмечают эксперты: «… уже 
несколько десятилетий дополнительное профессио-
нальное образование служит именно дополнением 
к основному высшему. Если же допустить, что совре-
менный специалист имеет только среднее профессио-
нальное образование, то для него очевидным вариан-
том реально повысить свою квалификацию будет как 
раз поступление в университет» [20, c. 64].

В  то  же время в  условиях быстрых изменений 
потребностей в квалификациях более актуальным 
становится горизонтальное наращивание компетен-
ций без изменения образовательного ценза. Целевые 
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группы потребителей услуг ДПО для рабочих кадров 
и специалистов среднего звена многообразны: персо-
нал предприятий (прежде всего по заказу работодате-
лей), безработные и высвобождающиеся работники 
(в том числе по заказам центров занятости населения), 
студенты старших курсов вузов и организаций СПО для 
расширения и корректировки профессионального про-
филя релевантно динамике требований рабочих мест 
и другие категории занятого и незанятого населения 
регионов. По прогнозам экспертов, людей, желающих 
осовременить или полностью сменить профессию/спе-
циальность, с каждым годом будет становиться все 
больше, т. к. непрерывное обновление квалификации 
становится обязательным компонентом успешной про-
фессиональной карьеры.

Этот факт уже нашел отражение в российской обра-
зовательной политике в сфере непрерывного профес-
сионального образования: в 2020–2021 гг. были запу-
щены национальные образовательные инициативы 
по обучению взрослых граждан в целях поддержки 
занятости населения:

— программа профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от последствий распространения коро-
навирусной инфекции;

— программа профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста и лиц старшей возрастной 
когорты (федеральный проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография»);

— программа обучения наиболее уязвимых катего-
рий граждан (федеральный проект «Содействие заня-
тости» национального проекта «Демография»).

Такая полифункциональность и многоаспектность 
дополнительного профессионального образования про-
воцирует высокий уровень неопределенности и сино-
нимии в понятийно- терминологической системе рас-
сматриваемой научной проблемы. Терминологический 
аппарат, используемый в зарубежных публикациях 
и правительственных документах для обозначения 
образования на протяжении всей жизни человека, 
не имеет жестко разграниченной детерминации и вклю-
чает в себя синонимичные конструкции: «перманентное 
образование» (education permanent, permanent education), 
«возобновляемое образование» (recurrent education), 

5 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации», ст. 73, 76.
6 Там же, ст. 73, ч. 3–4.
7 Приказ Росстата от 30.11.2021 № 849 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образова-
тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения» (Форма 
№ ПО, Раздел 1.3, Графа 3, Строка 03).

«продолженное образование» (continuing education). 
Исследователи отмечают, что используемая англоя-
зычная терминология значительно подвержена автор-
ской трактовке и страновому влиянию, однако сохра-
няет базовую характеристику, присущую непрерыв-
ному образованию: систематическое целенаправлен-
ное непрерывное профессиональное развитие лично-
сти [14].

В российском научно- прикладном дискурсе также 
существуют терминологические разночтения, которые 
затрудняют согласование исследовательских позиций, 
гармонизацию научных подходов и масштабирование 
практических решений в этой сфере. В ходе исследо-
вания выявлены неточности и нестыковки поня тийно- 
тер ми но ло ги чес ких систем, используемых в официаль-
ных статистических формах Рос стата, действующем 
российском законодательстве и инструк тивно- мето-
ди чес ких материалах различного уровня. Это ведет 
к искажению статистической отчетности, что снижает 
объективность и достоверность информации, которая 
используется в составе научного аппарата исследова-
ний и аналитической работе, а также в повседневной 
образовательной практике.

Например, в действующем законе «Об образовании 
в Российской Федерации» в ст. 73 и 76 использованы 
разные термины по отношению к программам перепод-
готовки: в дополнительном профессиональном обра-
зовании — это «профессиональная переподготовка», 
в профессиональном обучении — «переподготовка», 
хотя сущностное содержание данных дополнительных 
профессиональных программ эквивалентно (освоение 
новой профессии/квалификации в дополнение к уже 
имеющейся) 5. Там же программы повышения квалифи-
кации и переподготовки рабочих/служащих отнесены 
к основным программам обучения, в то время как они 
выполняют компенсирующую и дополняющую функ-
ции, поскольку их реализуют по отношению к лицам, 
уже имеющим профессию рабочего или должность 
служащего 6. В форме № ПО Росстата и Инструкциях 
по ее заполнению программа повышения квалифика-
ции рабочих, служащих ошибочно именуется образо-
вательной программой, а не программой обучения 7. 
Имеются и другие погрешности в используемых тер-
минах и их трактовках. Таким образом, необходима 
унификация понятий и терминов, содержащихся в раз-
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личных фрагментах норма тивно-пра во вого и инструк-
тивно- мето ди чес кого обеспечения развития систем 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки кадров с прикладными квалификациями.

Среди факторов, препятствующих дальнейшему раз-
витию дополнительного профессионального образо-
вания, можно отметить выход России из Болонского 
и Копенгагенского соглашений, регламентирующих 
модульно- компетентностный формат программ про-
фессионального образования и обучения. Именно такая 
структура программ повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки придает им свой ства 
гибкости и обеспечивает оперативное обновление 
в соответствии с динамикой требований работодате-
лей. По оценкам Е. Н. Чикилевой, «… лимитирующими 
факторами в процессе успешного институционального 
развития системы ДПО в регионе являются: отсутствие 
образовательных программ нужной направленности 
и содержания, плохая информированность работода-
телей о реализуемых образовательных программах, 
неуверенность руководителей предприятий в резуль-
тативности и эффективности обучения» [23, с. 21]. Ряд 
экспертов обращают внимание на то, что российскую 
систему ДПО отличает недостаточная модернизацион-
ная активность, исключение из учетных данных на раз-
личных этапах профессионализации работника нефор-
мального и информального дополнительного профес-
сионального образования, а также резистентность сис-
темы ДПО к внешним запросам.

Перспективным направлением развития СVET-
системы в зарубежных странах, судя по публикациям, 
выступает освоение персоналом любых компаний т. н. 
сквозных навыков, которые инвариантны относительно 
профессий и специальностей, однако являются про-
фессиональными (обеспечивают выполнение трудо-
вых функций) и должны быть освоены в связи с техно-
логическими изменениями на рабочих местах, требую-

щих прикладных квалификаций. Результаты европей-
ских исследований указывают на то, что доминирую-
щей тенденцией на рынке труда в предстоящем деся-
тилетии будет расширение потенциала и роли СVET-
систем и, прежде всего, продвижение дополнительных 
программ по освоению квалификаций в сферах цифро-
вой и «зеленой экономики», а также увеличение охвата 
взрослого населения.

Востребованность наращивания цифровых компе-
тенций в прикладных квалификациях подтверждают 
данные Второго европейского исследования навыков 
и рабочих мест, проведенного в 2021 году [28]. Как пока-
зали результаты исследования в 27 государствах — 
 членах ЕС, а также в Норвегии и Исландии, 52 % пер-
сонала компаний нуждаются в дальнейшем развитии 
своих цифровых навыков для повышения качества 
и производительности труда, при этом у двух из трех 
работников, профессиональная деятельность которых 
претерпела технологические изменения, наблюдается 
их дефицит (табл. 1) [35].

В  области развития экологичных технологий, 
согласно задачам Европейской программы «Зеленый 
курс» [26], дополнительными профессиональными про-
граммами планируется охватить работников в сфере 
управления отходами, агропродовольственной дея-
тельности и экономики замкнутого цикла.

Развитие процессов обновления квалификаций 
предполагается осуществлять по двум направлениям: 
1) расширять возможности для обучения взрослого 
населения и 2) создавать оптимальные условия для 
наращивания численности участников — обучающихся 
и различных компаний (предприятий реального сек-
тора экономики и других организаций, объединений 
работников). В таблице 2 представлены стра те ги чес-
кие направления развития системы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки взрос-
лого населения в ЕС [27].

Таблица 1
Потенциал освоения цифровых компетенций 

(доля в ЕС в 2021 году взрослых работников, не владеющих этими компетенциями)

Цифровые компетенции 
базового уровня % Цифровые компетенции 

среднего уровня % Цифровые компетенции 
высокого уровня %

Просмотр веб-страниц,
электронная почта, 
социальные сети

20
Использование 
специализированного
программного обеспечения

50
Работа с базами данных

81

Работа с текстом
28

Работа с презентациями
60

Работа с программным 
и аппаратным обеспечением 
информационных систем

87

Использование
электронных таблиц 38 Использование продвинутых 

электронных таблиц 74 Программирование, 
написание кода 92

Источник: Setting Europe on course for a human digital transition (2022) [37]
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Наиболее заметной тенденцией в развитии СVET-
систем за  рубежом является относительно новый 
инструмент структурирования краткосрочных обра-
зовательных программ, позволяющих осуществить ква-
лификационное развитие работников — т. н. микрокре-
диты 8, или микрозачетные единицы (micro- credentials). 
Различные учебные заведения, предприятия, компа-
нии интенсивно продвигают краткосрочное обучение, 
документальное подтверждение которого компону-
ется в форме альтернативных удостоверений, отлич-
ных от официальных дипломов, степеней и аттеста-
тов. Сегодня термин «микрокредит» как верифициро-
ванный результат обучения объединяет все возможные 
вариации альтернативных удостоверений: цифровые 
бейджи/значки (digital badges), цифровые удостовере-
ния (digital credentials), минидипломы (nanodegrees), циф-
ровые сертификаты (digital certificates), магистерские 
микро- удостоверения (micromasters), модульные или 
частичные квалификации (teilqualifikationen), короткие 
онлайн- курсы (short online courses) и т. д. [33].

Отличительной особенностью микрокредитов явля-
ется получение зачетных единиц по краткосрочным 
учебным модулям и их учет т. н. нарастающим итогом. 
Обучающийся имеет возможность подтвердить полу-
чение квалификации, соответствующей националь-
ному стандарту, посредством накопленных микрокре-
дитов [30; 40]. Возможность реактивного реагирова-
ния на быстрые изменения, происходящие на рынке 
труда и в обществе в целом, дает системе микрокре-
дитов неоспоримые преимущества в области повы-
шения квалификаций и профессиональной переподго-
товки работников. Отметим, что в российской образо-

8 Зачетная единица (или «кредит», англ. credit) — универсальная единица измерения трудоемкости образовательной программы, фиксирующая 
время, которое должен потратить среднестатистический обучающийся на достижение планируемых образовательных результатов (вклю-
чая самостоятельную работу).

вательной практике этот подход пока не нашел широ-
кого применения.

Рассматривая направления развития системы ДПО 
кадров с прикладными квалификациями в России, 
можем выделить в качестве основополагающей тен-
денцию ее диверсификации. Характерно, что усиле-
ние разнообразия происходит в различных аспектах: 
в институциональном оформлении системы дополни-
тельного профессионального образования и обучения, 
в используемых образовательных технологиях, в содер-
жательном наполнении, в номенклатуре заказчиков, 
пользователей и провайдеров.

Возрастающая структурная дифференциация 
ДПО зафиксирована в диссертационном исследова-
нии Е. Н. Чики левой и ряде других работ [23]. Этот пре-
диктор развития системы («диверсификация провай-
деров») характеризует усиление многообразия еди-
ниц сети организаций, реализующих дополнительные 
профессиональные программы. Если раньше это были 
в основном специализированные организации ДПО 
и подразделения вузов, то в результате институцио-
нальной эволюции в процессы реализации дополни-
тельных профессиональных программ включены кол-
леджи/техникумы, корпоративные учебные центры, 
индивидуальные предприниматели, частные структуры 
и т. д. Содержательная эволюция систем ДПО характе-
ризуется диверсификацией содержания и форм реали-
зации программ, стремлением к обеспечению вариа-
тивности и регулярному обновлению перечней реали-
зуемых дополнительных образовательных программ. 
Эти факты можно толковать как симптом усиления 
клиентоориентированности систем ДПО, поскольку 

Таблица 2
Стратегические направления развития системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки взрослого населения в ЕС

Расширение возможностей доступа Наращивание численности участников
— Устранение барьеров доступа к качественному обучению;
— проведение информационных кампаний, создание 

методических руководств с разъяснением преимуществ 
дополнительной профессиональной подготовки и обучения, 
мануала для пользователей;

— мотивация с помощью нефинансовых поощрений;
— расширение финансовых стимулов, адресной поддержки 

работодателей, осуществляющих переподготовку персонала 
или реализующих подобные программы в своих компаниях;

— создание гибких механизмов организации обучения;
— разработка программ с учетом особенностей взрослых

— Понимание мотивации участников (взрослых и компаний) 
в использовании программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки;

— четкое определение реальных потребностей, которые могут 
удовлетворить программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки;

— привлечение профсоюзов и работодателей наряду 
с государственными органами, сотрудничество между 
государственными и частными службами занятости

Источник: Apprenticeships to spearhead reskilling and upskilling of adults (2021) [27]
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именно вариативность и разнородность запросов про-
воцирует диверсификацию содержания образования. 
Следует отдельно отметить и заметную диверсифи-
кацию образовательных технологий (дистанционное, 
электронное, онлайн-обучение), которая в значитель-
ной степени была спровоцирована необходимостью 
обеспечения доступа потребителей к дополнительным 
профессиональным программам в период пандемий-
ных пространственных ограничений.

Еще одной тенденцией, которая в последние годы 
ярко проявилась в мировых исследовательских под-
ходах и практиках реализации дополнительных про-
фессиональных программ, выступает существен-
ное расширение аналитического фокуса и приклад-
ного поля дополнительных образовательных прак-
тик. Сегодня в мировой практике признается и фор-
мальное (formal education), и неформальное (nonformal 
education), и информальное (informal education) дополни-
тельное профессиональное образование. Формальное 
образование реализуется в официальных образова-
тельных институциях; под неформальным образова-
нием принято понимать любое организованное обуче-
ние вне стен таких официально признанных организа-
ций. Информальное образование институционально 
не оформлено и осуществляется посредством соци-
альных контактов, практического опыта и самообра-
зования [32].

В российской образовательной практике все тен-
денции, рассмотренные выше, начали проявляться 
и фиксироваться намного позже, чем в зарубежных 
системах образования. Либерализация деятельности 
по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке кадров произошла только в послед-
ние годы после отмены государственной аккредита-
ции, которая многими экспертами оценивалась как 
фактор сдерживания развития дополнительных про-
фессиональных программ. В связи с этими законода-
тельными решениями возникло (заметно расшири-
лось) конкурентное поле на рынке соответствующих 
услуг, что и обусловило интенсивное развитие ДПО. 
Кроме того, определенные академические свободы, 
в рамках которых происходит эволюция российских 
систем ДПО, предоставляет действующее россий-
ское законодательство, не предполагающее исполь-
зования в сфере ДПО федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государ-
ственных требований. В то же время нормативными 
документами регламентировано требование соответ-
ствия содержания программ ДПО нормам профессио-
нальных стандартов Национальной системы квалифи- 
каций РФ.

В исследовании О. В. Ройблат систематизированы 
неформальные и информальные организационные 
модели ДПО применительно к российским педагоги-
ческим работникам. В их числе: обмен знаниями или 
взаимное обучение (конференции, рабочие группы, 
профессиональные «кружки знаний»); «обучающиеся 
сообщества» — неформальные группы педагогов, кото-
рые собираются для обсуждения различных профес-
сиональных проблем и др. [13]. Сетевые сообщества 
профессионалов- практиков (интернет- форумы, чаты 
и т. д.) сегодня представляют собой одну из наиболее 
интенсивно развивающихся организационных моде-
лей информального ДПО, что обусловлено технологи-
ческим обогащением среды жизнедеятельности обще-
ства.

Следует особо подчеркнуть, что статистическая 
информация в России собирается и аккумулируется 
на государственном уровне только для подсистемы 
формального дополнительного профессионального 
образования и обучения. Систематизированные дан-
ные о неформальном и информальном повышении ква-
лификации и профессиональной переподготовке кад-
ров с прикладными квалификациями отсутствуют, что 
затрудняет объективные исследовательские оценки 
параметров развития обсуждаемых систем.

В любом случае усиление разнообразия — это всегда 
предиктор развития так же, как нарастание однообра-
зия и монотонности системы — признак ее вырожде-
ния. С этой точки зрения уровень вариативности регио-
нальных систем дополнительного профессионального 
образования и обучения целесообразно использовать 
в качестве одного из показателей их развития.

Заключение
Основополагающие идеи рассмотренных концеп-

ций дополнительного профессионального образова-
ния кадров с прикладными квалификациями в России 
и за рубежом заключаются в декларации необходи-
мости предоставления доступа и обеспечения усло-
вий для обновления и развития знаний, умений, ком-
петенций, квалификаций на протяжении всей трудо-
вой карьеры работников. Дополнительным профес-
сиональным программам мировым сообществом отво-
дится инструментальная роль в реализации заявлен-
ных принципов непрерывного образования человека.

Актуализация данной проблематики сегодня про-
исходит под влиянием внешних (контекстных) фак-
торов функционирования систем ДПО (CVET-систем), 
таких как цифровизация, глобализация, нестабиль-
ность политических процессов и структурные сдвиги 
в экономиках, рост миграционных потоков, вызыва-
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ющих заметные и часто слабо предсказуемые транс-
формации экономики и, соответственно, рынков труда. 
Это в свою очередь требует нового структурирования 
процессов профессионализации человека: увеличе-
ние числа «точек входа и выхода» в системы профес-
сионального образования и обучения в рамках карьер-
ных треков субъектов профессиональной деятельно-
сти, использование принципа наращивания компетен-
ций и квалификаций. Одним из наиболее эффектив-
ных и популярных инструментальных способов реа-
лизации такого подхода к дополнительному профес-
сиональному образованию являются микрокредиты. 

В то же время исследователи указывают на необходи-
мость оптимизации рассматриваемой модели струк-
турирования СVET-систем с учетом сильных и слабых 
сторон концепции усиления дискретности маршрутов 
профессионального развития [33].

Обобщая результаты проведенного анализа разви-
тия СVET-систем, можем констатировать, что, несмотря 
на страновые различия контекстных условий, инсти-
туционального оформления и организационных моде-
лей дополнительного профессионального образова-
ния, для высокоэффективных систем характерен ряд 
общих параметров и характеристик (табл. 3).

Таблица 3
Характеристики высокоэффективных систем 

дополнительного профессионального образования и обучения 
(в зависимости от области принятия решений в сфере CVET)

Стратегии развития системы
— Задачи и проблемы развития CVET-систем актуализированы на государственном уровне и регулируются соответствующим 

законодательством, целевыми программами развития различного уровня (наднационального, национального, регионального);
— непрерывное профессиональное образование и обучение является частью национальной системы обучения на протяжении всей 

жизни;
— приоритетным направлением функционирования CVET-систем является вовлечение разнообразных групп населения: безработных, 

низкоквалифицированного персонала, лиц, подверженных риску безработицы, представителей социально уязвимых групп 
населения, мигрантов, беженцев и т. д.

Определение содержания дополнительных профессиональных программ
— Программы ориентированы на потребности локальных и региональных рынков труда (инфраструктурные организации выполняют 

идентификацию и интеграцию потребностей в квалификациях) и ориентируют на освоение квалификаций в соответствии 
с требованиями цифровой трансформации профессиональной деятельности и переходом на экологические технологии «зеленой 
экономики»;

— содержание обучения реализуется на основе накопительного принципа освоения компетенций и квалификаций, инструментом 
реализации которого является дискретная компоновка программ с использованием микрокредитов (microcredentials), что 
обеспечивает получение определенного набора компетенций в узкой области обучения в краткосрочный период

Балансировка кадрового спроса и предложения
— Усиление ориентации на региональную специфику достигается за счет включения представителей реального сектора экономики 

и социальных партнеров в работу специальных структур и подразделений: местные центры непрерывного образования взрослых 
и специальные отраслевые комитеты по образованию (Дания), Совет по профессиональному обучению и учебные советы (Гонконг) 
и т. д.

Организация обучения
— Наличие разнообразных форматов обучения (очное, дистанционное, онлайн, индивидуальное, смешанное, офлайн, ученичество);
— учет результатов, полученных в формальном, неформальном и информальном профессиональном образовании и обучении

Финансирование
— Внедрение специальных механизмов управления и финансирования, предполагающих сопровождение процесса обучения человека 

на протяжении всей трудовой карьеры: система персональных учебных аккаунтов (Франция);
— наличие государственных программ стимулирования и поддержки обучающихся: персональные ваучеры, бонусное 

финансирование, грантовая поддержка, финансирование курсов повышения квалификации и т. д.;
— участие работодателей в финансирование дополнительного профессионального обучения посредством специальных условий 

налогообложения: фиксированный налог (Дания, Франция);
— финансовая поддержка работодателей государством через компенсацию затрат на обучение персонала и прямых субсидий 

на повышение квалификации работников
Мониторинг, экзамены и сертификация

— Наличие систем мониторинга CVET-систем, специальных информационных ресурсов по вопросам дополнительного 
профессионального образования и обучения, реестров реализуемых программ;

— система сертификации направлена на признание компетенций, полученных в результате формального, неформального обучения 
или в рамках системы микрокредитов с целью их интеграции и подтверждения квалификаций, соответствующих национальным 
стандартам

Источник: составлено авторами на основе анализа и обобщения зарубежных источников
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Следует отметить, что эффективные зарубежные 
практики в определенной мере были учтены при разра-
ботке российских федеральных программ, сформиро-
ванных и реализуемых для поддержки занятости взрос-
лого населения. Например, в федеральном проекте 
«Содействие занятости» в 2022 году целевые группы, 
на которые была направлена программа, дополнены 
группой лиц в возрасте до 35 лет 9. Расширились, в том 
числе, по причинам пандемии коронавируса онлайн- 
форматы обучения, активизировалось использование 
в российских колледжах и техникумах дистанционных 
технологий и электронного обучения. Работодатели все 
чаще участвуют в процессах разработки образователь-
ных программ, субсидируемых государством [11, с. 6].

В целом, процессы диверсификации российской 
системы ДПО кадров с прикладными квалификаци-
ями подтверждают позитивный характер происходя-
щих в ней процессов. В то же время результаты ее срав-
нения с масштабами и интенсивностью реализации 
дополнительных профессиональных программ в зару-
бежных СVET-системах свидетельствуют о необходи-
мости выработки и реализации региональными орга-
нами управления образованием и администрацией про-
фессиональных образовательных организаций эффек-
тивных стратегий развития ДПО как важного фактора 
балансировки кадрового спроса и предложения на рын-
ках труда.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Аннотация. В статье представлено исследование по проблеме... Цель статьи — ... Актуальность... 
обусловлена... Исследование проводится на основе методов... Научная новизна ...

Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, ресурсный центр, 
образовательное учреждение, непрерывное профессиональное образование.

Keywords: training of qualified workers and specialists, resource center, educational institution, 
continuing and professional education.

Введение
Постановка проблемы, цель статьи. Обзор научной литературы по проблеме...

Методология
Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения 

исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования.

Результаты
Подробное описание проведенного исследования.

Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад.
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