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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

Владимир Игоревич Блинов1, blinov-vi@ranepa.ru, ORCID 0000-0001-8607-9159
Антон Андреевич Коновалов2, anton-andreevi4@mail.ru, ORCID 0000-0003-4134-665X 
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Москва, Россия
2 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросам методологического, психологического и организаци-
онно-педагогического обоснования и обеспечения сопровождения профессионализации педа-
гогов системы профессионального образования. Цель исследования заключается в система-
тизации, осмыслении и предложении потенциально эффективных стратегий сопровождения 
профессионального развития педагогов колледжей и техникумов.
Методологической основой выступили аксиология прогнозирования развития системы про-
фессионального образования (В. И. Блинов, И. С. Сергеев и др.), андрагогическая теория 
в части управления профессиональным развитием педагогических работников организаций 
системы СПО (Л. Н. Духанина, Т. М. Резер и др.), отечественные теории личностного и про-
фессионального развития педагога (Н. С. Глуханюк, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина и др.). Методами 
исследования стали изучение, анализ и синтез научной литературы, а также контент-анализ 
информации из интернет-источников о реализуемых на территории конкретного региона (Свер-
дловская область) программах повышения квалификации педагогов профессионального обра-
зования.
Ключевым результатом исследования стал вывод о фрагментарном и безадресном характе-
ре предлагаемых к освоению педагогами курсов повышения квалификации и, как следствие, 
необходимости моделирования системы сопровождения профессионального развития педаго-
гов. В качестве практической значимости исследования выступает описание траекторий про-
фессионального развития педагогов, реализация которых возможна в рамках предлагаемой 
модели сопровождения профессионального развития педагогов (привлечение контингента; 
мониторинг и подбор персонифицированного содержания образовательных программ; парт-
нерское участие в реализации программ; наставничество; оценки компетентности; мотивация 
к профессиональному саморазвитию). В заключении актуализируется потребность в центре 
образовательной логистики в сфере послевузовского профессионально-педагогического со-
провождения развития педагогов профессионального обучения, который может функциониро-
вать в том числе в формате цифровой платформы.

Ключевые слова: профессиональное развитие, сопровождение профессионального разви-
тия, модель сопровождения, педагог профессионального образования, курсы повышения 
квалификации
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Original article

METHODOLOGICAL ASPECTS OF SUPPORTING  
THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

Vladimir I. Blinov1, blinov-vi@ranepa.ru, ORCID 0000-0001-8607-9159
Anton A. Konovalov2, anton-andreevi4@mail.ru, ORCID 0000-0003-4134-665X
1 Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia
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Abstract. The article is devoted to the issues of methodological, psychological and organizational-peda-
gogical substantiation and provision of support for the professionalization of teachers in the vocational 
education system. The purpose of the study is to systematize, understand and propose potentially effec-
tive strategies for supporting the professional development of college and technical school teachers. The 
methodological basis was the axiology of forecasting the development of the vocational education system 
(V. I. Blinov, I. S. Sergeev, etc.), andragogical theory in terms of managing the professional development 
of teaching staff in secondary vocational education organizations (L. N. Dukhanina, T. M. Rezer, etc.), and 
domestic theories of personal and professional development of teachers (N. S. Glukhanyuk, E. F. Zeer, 
L. M. Mitina, etc.). The research methods included studying, analyzing, and synthesizing scientific litera-
ture, as well as content analysis of information from Internet sources about programs for improving the 
qualifications of vocational education teachers implemented in a specific region (Sverdlovsk Region). 
The key result of the study was the conclusion about the fragmentary and unaddressed nature of the 
advanced training courses offered to teachers and, as a consequence, the need to model the system for 
supporting the professional development of teachers. The practical significance of the study is the descrip-
tion of the trajectories of professional development of teachers, the implementation of which is possible 
within the framework of the proposed model of support for the professional development of teachers (at-
tracting a contingent; monitoring and selection of personalized content of educational programs; partner-
ship participation in the implementation of programs; mentoring; competency assessments; motivation for 
professional self-development). In conclusion, the need for an educational logistics center in the field of 
postgraduate professional and pedagogical support for the development of vocational teachers, which can 
function, among other things, in the format of a digital platform, is updated.

Keywords: professional development, support for professional development, support model, voca-
tional education teacher, advanced training courses

For citation: Blinov VI, Konovalov AA. Methodological aspects of supporting the professional de-
velopment of teachers. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative develop-
ment of vocational education. 2024;(4(44):11-21. (In Russ.).

Введение и постановка проблемы
Процесс сопровождения профессионального раз-

вития педагогических работников всех уровней систе-
мы образования — явление многофакторное, что об-
условлено как целым комплексом влияющих на него 
условий, так и их различием в зависимости от той 
или иной стадии профессионализации. С учетом того, 
что компетентностный портрет педагогов системы 
профессионального образования представляет собой 
триединую сущность, сочетая одновременно универ-
сальные (надпрофессиональные или soft-), професси-
онально-педагогические и отраслевые компетенции, 
процесс сопровождения профессионализации данной 
категории педагогов нам видится наиболее содержа-
тельным, а значит требующим глубокого погружения.

Актуальность обращения к данной темати-
ке обусловлена Указами Президента РФ1, до-
кументами Правительства РФ2, Министерства 

1 См.: О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 
2036 года : Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 // 
Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/84648.html.

2 См.: Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» : Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.06.2024) // 
Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/; В националь-
ный проект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта // 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции : офиц. сайт. URL: https://ac.gov.ru/news/page/v-nacionalnyj-
proekt-kadry-vojdut-cetyre-federalnyh-proekta-27828..
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просвещения РФ, Министерства науки и выс-
шего образования РФ, Министерства образо-
вания и молодежной политики Свердловской 
области1, а также потребностями участников 
образовательного процесса и вызвана: 

• необходимостью развития профессио-
нального потенциала и педагогического мастер-
ства педагогических работников системы про-
фессионального образования;

• высокой значимостью разработки и вне-
дрения новых дидактических моделей дополни-
тельного профессионального образования педа-
гогов СПО на основе цифровых технологий;

• необходимостью организационно-педа-
гогического сопровождения профессионально-
го выбора и самоопределения граждан (в том 
числе студентов и выпускников непедагогиче-
ских отраслевых вузов, работников предприя-
тий) в области профессионально-педагогиче-
ской деятельности;

• возрастающим значением научно-мето-
дического сопровождения профессиональной де-
ятельности педагогов СПО, включая диагности-
ку уровня компетентности, профессиональных 
дефицитов, помощь в профессиональном разви-
тии и восполнении дефицитов с целью мотиви-
рованного закрепления на рабочем месте, осмы-
сленного подхода к прохождению добровольной 
процедуры независимой оценки квалификации 
как инструмента профессионального развития.

Вопросам методологического, психологичес-
кого и организационно-педагогического обос- 
нования и обеспечения сопровождения про-
фессионализации педагогов системы профес-
сионального образования посвящены многие 
научные труды отечественных и зарубежных 
исследователей. Необходимость их системати-
зации, осмысления и моделирования реальных 
управленческих решений, призванных стать эф-
фективными для процесса сопровождения про-
фессионального развития педагогов колледжей 
и техникумов как отдельного региона, так и стра-
ны в целом, определила цель настоящей статьи. 
Для ее достижения авторы сформулировали сле-
дующие исследовательские вопросы, ответы на 
которые читатели найдут в тексте:

• в чем состоят особенности профессио-
нального развития педагогов рассматриваемого 
типа образовательных организаций, каков объ-
ект, стадии;

1 Реализация государственной программы «Развитие 
системы образования и реализация молодежной полити-
ки в Свердловской области» // Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской области : офиц. 
сайт. URL: https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=148.

• каково реальное состояние системы со-
провождения профессионального развития пе-
дагогов2;

• какой должна стать модель сопровож-
дения профессионального развития педагоги-
ческих работников колледжей и техникумов, 
обеспечивающая стабильное повышение уровня 
профессионального образования в целом?

Методологической основой исследования 
послужили:

• аксиология прогнозирования развития 
системы профессионального образования, где 
ключевыми ценностями являются следующие: 
ценность человеческой личности (личностно 
ориентированный подход, или «студентоцентри-
рованность»), задачи развития экономики, кото-
рая традиционно выступает бенефициаром для 
всей системы профессионального образования, 
и социально-политическая (государственная) 
конъюнктура (И. С. Сергеев и др. [1]), а прин-
ципами подготовки и развития профессиональ-
но-педагогических кадров — диверсификации 
основных и дополнительных профессиональ-
ных программ, их практикоориентированности, 
квалификационного превосходства педагога 
профессионального образования, опережающей 
профессионально-педагогической подготовки 
и фундаментальности профессионально-педа-
гогической подготовки (В. И. Блинов и др. [2]);

• андрагогическая теория в части управ-
ления профессиональным развитием педагоги-
ческих работников организаций системы СПО 
(Т. М. Резер [3], Г. М. Федосимов, Е. В. Худяко-
ва [4]), а также сотрудников, осуществляющих 
педагогическую и наставническую деятель-
ность непосредственно в производственных 
условиях (Л. Н. Духанина и др. [5]);

• отечественные теории личностного и про-
фессионального развития педагога (Н. С. Глу-
ханюк, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина и др.). Так, 
Э. Ф. Зеер определяет феномен профессиональ-
ного развития с позиции психологической науки 
как «изменение психики в процессе освоения 
и выполнения профессионально-образователь-
ной, трудовой и профессиональной деятельнос-
ти» [6, с. 10]. Тогда профессиональное развитие 
педагога есть процесс перевода индивидуаль-
ных импульсов в профессиональные желания 
в той или иной форме, наполненной конкретным 
содержанием, причем этот процесс постоянно 
актуализируется неудовлетворенностью педа-
гога, фиксируемой им степенью возможности 

2 Данный аспект рассмотрен на примере конкретного 
региона страны — Свердловской области.
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реализовывать свои личностно-профессиональ-
ные интересы и способности в профессиональ-
но-педагогических ситуациях.

Объектом личностно-профессионального 
развития педагога, согласно результатам мно-
голетних теоретико-эмпирических исследова-
ний Л. М. Митиной, выступают интегральные 
характеристики (направленность, компетент-
ность, гибкость), которые в процессе собствен-
но профессионального развития объединяются 
в профессионально значимые констелляции [7].

Н. С. Глуханюк, выделяя в зависимости от 
ведущего вида деятельности несколько стадий 
профессионализации педагога, предлагает сле-
дующие формы сопровождения для каждой. На 
стадии учебно-профессиональной ориентации, ха-
рактеризующейся учебно-профессиональной или 
квазипрофессиональной деятельностью, с точки 
зрения психологического сопровождения край-
не важным является устойчивое формирование 
профессиональной идентичности, связанной пре-
жде всего с профессиональным образом фигуры 
педагога. Поэтому на данной стадии наиболее 
эффективной Н. С. Глуханюк считает технику са-
мофутурирования в профессию. На этапе профес-
сиональной адаптации, способной сформировать 
как психологическую готовность к профессио-
нально-педагогической деятельности и непосред-
ственное начало ее реализации, так и включение 
в новые социально-профессиональные группы, 
сопровождающими техниками являются мони-
торинг профессионального сопровождения и су-
первизорство. На следующих стадиях — про-
фессиональной карьеры и достижения вершины 
мастерства ученый предлагает применять тех-
нологии профессионального самосохранения — 
«способности педагога противостоять негативно 
складывающейся социально-профессиональной 
ситуации… готовность к профессиональному са-
моизменению», к которым наряду с названным 
выше мониторингом относится также и психоло-
гическое образование, включающее в себя расши-
рение психологического знания о взаимодействии 
личности и профессии [8].

Обзор научной литературы позволил прийти 
к выводу о том, что при профессиональном раз-
витии (или профессионализации) педагога про-
фессионального образования в центре внимания 
оказываются личностные качества и (или) про-
фессионально-педагогические (дидактические, 
воспитательные и пр.) компетенции. При этом 
никто из ученых, да и собственно практиков не 
говорит о развитии в процессе непрерывного по-
слевузовского дополнительного профессиональ-
ного образования академических (отраслевых) 

компетенций педагогов, связанных с реализаци-
ей производственных процессов при организа-
ции профильной подготовки обучающихся.

Касательно организационно-педагогиче-
ского аспекта процесса сопровождения про-
фессионального развития отметим, что сегодня 
в системе дополнительного профессионально-
педагогического образования успешно при-
меняются такие формы его организации, как 
курсы повышения квалификации, участие в на-
учно-практических конференциях и форумах 
(А. А. Коновалов [9]), реже прохождение ста-
жировок (D. Andriušaitienė [10], В. И. Блинов, 
А. И. Сатдыков, И. В. Селиверстова [11]), чтение 
методической литературы и других интернет-ре-
сурсов в процессе саморазвития (S. J. Mgaiwa, 
J. R. Milinga [12]; S. M. Patahuddin [13]), участие 
в конкурсах профессионально-педагогического 
мастерства (А. А. Ковшова [14]).

Важно отметить, что процесс сопровожде-
ния профессионального развития педагога на 
каждой стадии, несмотря на некоторые сходст-
ва при выборе тех или иных технологий, всегда 
носит сугубо индивидуальный характер, детер-
минированный как личностными качествами, 
накопленным персональным опытом, так и слу-
чайными событиями и обстоятельствами, в том 
числе уникальными кризисными ситуациями, 
с которыми педагог сталкивается в ходе своей 
деятельности. Большую роль в индивидуализа-
ции данного процесса играет и собственно отра-
слевая принадлежность профиля подготовки по 
той или иной образовательной программе, в ре-
ализации которой конкретный педагог прини-
мает непосредственное участие. Действитель-
но, технологические особенности конкретного 
производственного (или из любой другой сферы 
рынка труда) процесса, его совершенствование, 
обогащение инновационными решениями тре-
бует от педагога профессионального образова-
ния непрерывной актуализации тех самых ака-
демических (отраслевых) компетенций, причем 
порой по совершенно непредсказуемой, а зна-
чит уникальной траектории. Одной из очевид-
ных эффективных форм, обеспечивающих не-
прерывное повышение уровня квалификации на 
принципах опережающей подготовки в области 
академической (отраслевой) компетентности 
педагогов, является стажировка на предприятии 
или в организации другого типа, совпадающей 
по виду экономической деятельности с профи-
лем образовательной программы. При этом по 
данным мониторинга, проведенного сотрудни-
ками Института развития профессионального 
образования (Москва), за последние три года 
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лишь каждый четвертый мастер производст-
венного обучения повысил уровень квалифика-
ции в данном формате, а среди преподавателей 
специальных дисциплин эта цифра еще мень-
ше — 13 % [15]. Рассмотрим, каким образом си-
стема непрерывного дополнительного профес-
сионального образования обеспечивает процесс 
профессионального развития педагогов систе-
мы СПО на региональном уровне.

Профессиональное развитие педагогиче-
ских работников организаций СПО Свердлов-
ской области

В настоящее время на территории Свердлов-
ской области образовательные программы подго-
товки кадров для рынка труда в системе среднего 
профессионального образования реализуются 
164 организациями. Управление региональной 
системой СПО осуществляется с учетом возмож-
ностей разветвленной инфраструктуры (в том 
числе в формате сетевого взаимодействия с ор-
ганизациями реального сектора экономики), 
причем приоритет отдается и опережающее раз-
витие обеспечивается инфраструктуре и обра-
зовательному пространству колледжей и техни-
кумов, выпускники которых являются основой 
пополнения специалистов среднего звена для 
ключевых предприятий области (металлургиче-
ские, машиностроительные предприятия, стро-
ительная отрасль, транспортно-логистические 
организации)1. Однако вопросам развития про-
фессионально-педагогических кадров, к сожале-
нию, уделяется недостаточное внимание.

В этой связи остро встает вопрос о воз-
можности организации сопровождения про-
фессионализации педагога как такового и его 
ресурсозатратности для региональной системы 
дополнительного профессионального образова-
ния при условии обеспечения индивидуального 
характера данного процесса.

Проанализируем рынок образовательных 
услуг, нацеленных на повышение квалификации 
педагогических работников организаций сис-
темы СПО на примере Свердловской области. 
Поиск конкретных дополнительных образова-
тельных программ повышения квалификации 
осуществлялся с помощью поисковых систем 
сети Интернет по следующим ключевым сло-
вам: программы повышения квалификации для 
педагогов СПО, курсы повышения квалифика-
ции, институты развития образования, инсти-

1 Система образовательных организаций СПО 
Свердловской области // Центр опережающей профес-
сиональной подготовки Свердловской области : сайт. 
URL: https://copp66.ru/analitics/sistema_obrazovatelnyx_
organizacij_spo_sverdlovskoj_oblasti#.

туты дополнительного образования (с обяза-
тельным фильтром «Свердловская область»). 
Результаты поиска оформлены в виде таблицы 
(табл. 1), в которой выделены ключевые направ-
ления тематик образовательных программ на 
основе опроса педагогов системы профессио-
нального образования [16].

Анализ таблицы позволяет сделать оче-
видный вывод о фрагментарном и безадресном 
характере предлагаемых к освоению курсов 
повышения квалификации. Конечно, сегодня 
педагогам профессионального образования до-
ступно множество программ повышения квали-
фикации, которые можно освоить исключитель-
но в дистанционном и (или) заочном формате 
обучения без территориальных ограничений. 
Тем не менее вопрос ориентации педагога в та-
ком многообразии, а также осознания значи-
мости того или иного шага на пути к профес-
сиональному развитию (с учетом непрерывной 
учебной, учебно-производственной и внеучеб-
ной деятельности) побуждает вернуться к необ-
ходимости выстраивания системы сопровожде-
ния данного процесса.

Кроме того, практически пустой последний 
столбец таблицы, который должны были бы на-
полнить дополнительные образовательные про-
граммы повышения квалификации педагогов 
в сфере именно академических (отраслевых) 
компетенций, позволяет констатировать явный 
дефицит предложений рынка образовательных 
услуг в этом направлении. Причем для педагога 
профессионального образования, в отличие от 
школьного учителя, воспитателя в детском саду 
или педагога дополнительного образования 
детей, постоянная актуализация профильных 
умений и навыков крайне значима, поскольку 
именно благодаря высокому профессиональ-
ному (академическому, отраслевому) мастерст-
ву педагог способен обеспечить эффективную 
подготовку высококвалифицированных и кон-
курентоспособных кадров для рынка труда.

Анализ деятельности, нацеленной на проведе-
ние независимой оценки квалификации педагогов 
профессионального образования в регионе, позво-
лил прийти к следующим выводам. На территории 
Свердловской области сегодня действует ГАУ СО 
«Центр оценки профессионального мастерства 
и квалификаций педагогов»2, основная функция 
которого заключается (даже исходя из названия) 
в проведении процедуры независимой оценки 
уровня квалификации педагогов. Справедливости 

2 ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерст-
ва и квалификаций педагогов»: сайт. URL: https://cok66.ru/.



1616

VET Development Strategy
Та

бл
иц

а 
1

П
ро

гр
ам

м
ы

 п
ов

ы
ш

ен
ия

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
 д

ля
 п

ед
аг

ог
ов

  
си

ст
ем

ы
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
С

ве
рд

ло
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
ор

га
ни

за
ци

я,
 р

еа
ли

зу
ю

щ
ая

 
пр

ог
ра

м
м

ы
 Д

П
О

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 Д
О

П

Д
ид

ак
т

ик
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
П

си
хо

ло
го

-п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
е 

со
пр

ов
ож

де
ни

е
Те

хн
ол

ог
ии

 в
ос

пи
т

ат
ел

ьн
ой

 
ра

бо
т

ы
 в

 С
П

О
 

П
ро

ф
ил

ьн
ы

е 
(о

т
ра

сл
ев

ы
е)

 
ку

рс
ы

И
нс

ти
ту

т 
ра

зв
ит

ия
 о

бр
аз

о-
ва

ни
я 

С
ве

рд
ло

вс
ко

й 
об

ла
-

ст
и1

«И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 

ин
но

ва
ци

-
он

ны
х 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ий

 в
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 п
ро

фе
сс

и-
он

ал
ьн

ой
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

ор
га

ни
за

ци
и»

, 
40

 ч
., 

в 
ф

ор
-

ма
т

е 
ст

аж
ир

ов
ки

«О
сн

ов
ы

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ь-

но
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и 

(д
ля

 н
е 

им
ею

щ
их

 п
е-

да
го

ги
че

ск
ог

о 
оп

ы
та

 и
 / 

ил
и 

об
ра

зо
ва

ни
я)

»,
 7

2 
ч.

, с
 п

ри
-

ме
не

ни
ем

 Э
О

 и
 Д

О
Т.

«П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
и

-
че

ск
ая

 
ко

мп
ет

ен
тн

ос
ть

 
пе

да
го

га
 

в 
ус

ло
ви

ях
 

мо
-

де
рн

из
ац

ии
 с

ре
дн

ег
о 

пр
о-

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

-
ни

я»
, 

72
 ч

., 
с 

пр
им

ен
ен

ие
м 

Э
О

 и
 Д

О
Т

–
«В

не
др

ен
ие

 
ме

то
ди

че
ск

ой
 

си
ст

ем
ы

 
пр

еп
од

ав
ан

ия
 

об
-

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ди
сц

и-
пл

ин
 

с 
уч

ет
ом

 
пр

оф
ес

си
-

он
ал

ьн
ой

 
на

пр
ав

ле
нн

ос
ти

 
С

П
О

» 
(п

о 
ва

ри
ат

ив
ны

м 
мо

-
ду

ля
м)

, 4
8 

ч.
, с

 п
ри

ме
не

ни
ем

 
ЭО

 и
 Д

О
Т

Ро
сс

ий
ск

ий
 

го
су

да
рс

тв
ен

-
ны

й 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

о-
пе

да
-

го
ги

че
ск

ий
 у

ни
ве

рс
ит

ет
2

«С
ов

ре
ме

нн
ы

е 
пе

да
го

ги
че

-
ск

ие
 

те
хн

ол
ог

ии
 

в 
С

П
О

»,
 

24
 ч

., 
оч

на
я,

 з
ао

чн
ая

, с
 п

ри
-

ме
не

ни
ем

 Э
О

, Д
О

Т.
«И

нн
ов

ац
ии

 в
 о

бр
аз

ов
ан

ии
 

в 
С

П
О

»,
 2

4 
ч.

, 
оч

на
я,

 з
а-

оч
на

я,
 

с 
пр

им
ен

ен
ие

м 
ЭО

 
и 

ДО
Т.

«Э
ко

си
ст

ем
ны

й 
по

дх
од

 к
ак

 
ве

ду
щ

ий
 т

ре
нд

 с
ов

ре
ме

нн
о-

го
 о

бр
аз

ов
ан

ия
»,

 2
4 

ч.
, 

оч
-

на
я,

 з
ао

чн
ая

, с
 п

ри
ме

не
ни

ем
 

ЭО
 и

 Д
О

Т.
«К

ей
с-

те
хн

ол
ог

ии
 в

 о
бр

аз
о-

ва
ни

и»
, 1

6 
ч.

, о
чн

ая
, з

ао
чн

ая
, 

с 
пр

им
ен

ен
ие

м 
ЭО

 и
 Д

О
Т

«К
он

ф
ли

кт
-м

ен
ед

ж
м

ен
т»

, 
72

 ч
., 

оч
на

я,
 з

ао
чн

ая
, с

 п
ри

-
ме

не
ни

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т.
«У

пр
ав

ле
ни

е 
пр

оф
ес

си
о-

на
ль

ны
м 

ст
ре

сс
ом

»,
 3

6 
ч.

, 
оч

на
я,

 з
ао

чн
ая

, 
с 

пр
им

ен
е-

ни
ем

 Э
О

 и
 Д

О
Т.

«Ц
иф

ро
вы

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 
в 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
о-

пе
да

го
-

ги
че

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и.
 Б

а-
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь»

, 3
6 

ч.
, о

чн
ая

, 
за

оч
на

я,
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

 Э
О

 
и 

ДО
Т

«М
ет

од
ы

 во
сп

ит
ат

ел
ьн

ой
 ра

-
бо

ты
 в

 у
сл

ов
ия

х 
ко

мп
ет

ен
т-

но
ст

но
го

 
по

дх
од

а 
(С

П
О

)»
, 

18
 ч

., 
оч

на
я,

 з
ао

чн
ая

, с
 п

ри
-

ме
не

ни
ем

 Э
О

 и
 Д

О
Т.

«В
за

им
од

ей
ст

ви
е 

ро
ди

те
-

ле
й,

 д
ет

ей
 и

 п
ед

аг
ог

ов
 в

 с
ов

-
ре

ме
нн

ой
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

ор
га

ни
за

ци
и»

, 
24

 ч
., 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я,

 с
 п

ри
ме

не
ни

ем
 Э

О
 

и 
ДО

Т.
«П

си
хо

ло
го

-п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
е 

во
сп

ит
ан

ие
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
и 

пр
ог

ра
мм

 
во

сп
ит

ан
ия

»,
 

32
 ч

., 
оч

на
я,

 з
ао

чн
ая

, с
 п

ри
-

ме
не

ни
ем

 Э
О

 и
 Д

О
Т.

–

1  П
ла

н 
ре

ал
из

ац
ии

 Г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ог

о 
за

да
ни

я 
ГА

О
У

 Д
П

О
 С

О
 «

И
РО

» 
по

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
на

 2
02

4 
го

д 
(в

 р
ам

ка
х 

бю
дж

ет
но

го
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я)
 //

 
И

нс
ти

ту
т 

ра
зв

ит
ия

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 С
ве

рд
ло

вс
ко

й 
об

ла
ст

и 
: с

ай
т. 

U
R

L:
 h

ttp
s:

//w
w

w.
irr

o.
ru

/s
tru

ct
ur

e/
27

1/
.

2  Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 Р
ГП

П
У

 //
 Р

ос
си

йс
ки

й 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

о-
пе

да
го

ги
че

ск
ий

 у
ни

ве
рс

ит
ет

 : 
са

йт
. U

R
L:

 h
ttp

s:
//

w
w

w
.rs

vp
u.

ru
/d

op
ol

ni
te

ln
oe

-p
ro

fe
ss

io
na

ln
oe

-o
br

az
ov

an
ie

-rg
pp

u.



1717

Стратегия развития профессионального образования

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
ор

га
ни

за
ци

я,
 р

еа
ли

зу
ю

щ
ая

 
пр

ог
ра

м
м

ы
 Д

П
О

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 Д
О

П

Д
ид

ак
т

ик
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я
П

си
хо

ло
го

-п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
е 

со
пр

ов
ож

де
ни

е
Те

хн
ол

ог
ии

 в
ос

пи
т

ат
ел

ьн
ой

 
ра

бо
т

ы
 в

 С
П

О
 

П
ро

ф
ил

ьн
ы

е 
(о

т
ра

сл
ев

ы
е)

 
ку

рс
ы

«П
ро

ек
ти

ро
ва

ни
е 

во
сп

ит
а-

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
 п

ро
-

гр
ам

м 
во

сп
ит

ан
ия

»,
 

32
 ч

., 
оч

на
я,

 за
оч

на
я,

 с
 п

ри
ме

не
ни

-
ем

 Э
О

 и
 Д

О
Т

Ур
ал

ьс
ки

й 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
аг

ра
рн

ы
й 

ун
ив

ер
си

те
т3

«О
рг

ан
из

ац
ия

 
и 

ме
то

ди
ка

 
пр

ов
ед

ен
ия

 п
ра

кт
ик

о-
ор

ие
н-

ти
ро

ва
нн

ы
х 

уч
еб

ны
х 

за
ня

-
ти

й 
в 

ус
ло

ви
ях

 к
ом

пе
те

нт
-

но
ст

но
го

 
по

дх
од

а»
, 

72
 

ч.
, 

оч
на

я

–
–

–

3  К
ур

сы
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 кв

ал
иф

ик
ац

ии
 //

 У
ра

ль
ск

ий
 го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
аг

ра
рн

ы
й 

ун
ив

ер
си

те
т :

 са
йт

. U
R

L:
 ht

tp
s:

//u
rg

au
.ru

/k
ur

sy
-p

ov
ys

he
ni

ya
-k

va
lif

ik
at

si
i#

15
-o

rg
an

iz
at

si
ya

-
i-m

et
od

ik
a-

pr
ov

ed
en

iy
a-

pr
ak

tik
o-

or
ie

nt
iro

va
nn

yk
h-

uc
he

bn
yk

h-
za

ny
at

ij-
v-

us
lo

vi
ya

kh
-k

om
pe

te
nt

no
st

no
go

-p
od

kh
od

a-
72

-a
ka

d-
ch

as
a.

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 1



1818

VET Development Strategy

ради отметим, что кроме названного на терри-
тории Свердловской области также действуют 
и центры независимой оценки профессиональных 
квалификаций по 13 рабочим профессиям1, одна-
ко данное количество многократно меньше числа 
реализуемых на территории региона профессио-
нальных образовательных программ.

Так, отсутствие утвержденного профессио-
нального стандарта и разработанного соответст-
вующей данному стандарту профессиональной 
квалификации педагога профессионального об-
учения2 вынуждает авторов статьи констатиро-
вать отсутствие, по крайней мере на региональ-
ном уровне, деятельности, направленной на 
оценку профессионально-педагогических и ака-
демических (отраслевых) компетенций педагоги-
ческих работников организаций системы СПО, 
что в дополнение к уже сказанному и проиллю-
стрированному в таблице ставит под сомнение 
и факт развития данных компетенций у педаго-
гов в системе непрерывного образования.

Все вышеизложенное позволяет прийти 
к очевидному выводу о необходимости разра-
ботки научной педагогической концепции со-
провождения профессионального развития пе-
дагогических работников организаций системы 
СПО, которая позволит в том числе проектиро-
вать и организовывать адресные мероприятия, 
направленные на повышение уровня квалифи-
кации педагогических работников по действи-
тельно актуальным для них направлениям.

Центральным звеном такой концепции 
должна выступить модель сопровождения про-
фессионального развития педагогов организа-
ций системы СПО, охватывающая многообраз-
ные траектории профессионального развития 
педагогических работников системы СПО по 
следующим направлениям:

• привлечение и отбор контингента для пе-
дагогической деятельности в сфере профессио-
нального образования, включая освоение про-
грамм высшего образования по направлению 
«Профессиональное обучение (по отраслям)»;

• мониторинг и подбор для педагогов про-
фессионального образования дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
на основе их индивидуальных профессиональ-
ных дефицитов и актуальных профессиональных 
потребностей;

1 Центры оценки квалификаций Свердловской обла-
сти // Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина : сайт. URL: https://mcrk.
urfu.ru/cok-so/.

3 Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации : сайт. URL: https://nok-nark.ru/pk/list/.

• образовательная логистика и взаимодей-
ствие с производственными предприятиями и ор-
ганизациями другого типа по вопросам совмест-
ного участия в реализации профессиональных 
образовательных программ — от разработки их 
содержания до предоставления помещений под 
производственные практики студентов и стажи-
ровочных площадок для преподавателей и масте-
ров производственного обучения;

• система наставничества в профессио-
нальных образовательных организациях;

• процедура оценки компетентности педа-
гогических работников, выявление потенциала 
и создание условий их мотивированного про-
фессионального самосовершенствования.

Аккумулирующим все перечисленные выше 
направления деятельности звеном, возможно, 
должен выступить специально созданный центр 
образовательной логистики в сфере послевузов-
ского профессионально-педагогического сопро-
вождения развития педагогов профессионально-
го обучения. Причем институционально данный 
центр может быть реализован в формате цифро-
вого платформенного решения, объединяющего 
всех акторов процесса сопровождения профессио-
нального развития педагогов (от методических ра-
ботников колледжей и техникумов, курирующих 
процесс дополнительного профессионального об-
разования педагогического коллектива, до органи-
заций дополнительного профессионального обра-
зования и предприятий, выступающих в качестве 
стажировочных площадок).

Обсуждение и заключение
Проблема сопровождения профессиональ-

ного развития педагогических работников ор-
ганизаций системы СПО требует решений от 
научного и профессионального сообщества. 
Авторами настоящей статьи в поисках эффек-
тивного решения предпринят первый шаг — 
систематизация необходимых направлений де-
ятельности, призванных обеспечить данный 
процесс.

Интересным в контексте нашего обсужде-
ния представляется и опыт Самарской области 
по созданию и реализации цифрового управлен-
ческого инструмента для непрерывного профес-
сионального развития педагогов, в полной мере 
воплощающего принцип персонифицированно-
го подхода [17].

Данная цифровая адресная модель сопрово-
ждения профессионального развития педагогов 
может служить хорошим примером, однако для 
его адаптации к системе профессионально-пе-
дагогического образования, а также масштаби-
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рования на другие регионы нам видится необхо-
димым в обязательном порядке предусмотреть 
следующие дополнения.

Прежде всего при реализации модели сопро-
вождения профессионального развития педаго-
гических работников колледжей и техникумов 
отметим важность такого ракурса поддержки 
профессионального развития педагогов, как 
наличие устойчивой связи между всеми инсти-
тутами, выступающими держателями образова-
тельных программ, — сообществом профессио-
налов в сфере дополнительного образования, 
производственными предприятиями и органи-
зациями других сфер экономической деятель-
ности. В это же время результаты исследования 
В. И. Блинова, А. И. Сатдыкова, И. В. Селиверс-
товой фиксируют, что взаимодействие предпри-
ятий и профессиональных организаций в фор-
ме повышения квалификации педагогических 
работников находится лишь на шестом месте 
по степени распространенности по сравнению 
с другими формами взаимодействия [11].

Не случайным в предполагаемой модели 
сопровождения профессионального развития 
педагогов является наличие такого элемента, 
как наставничество, поскольку роль наставника, 

как правило, представителя работодателей, уче-
ного, исследователя, руководителя и исполни-
теля успешных технологических и социальных 
проектов, заключается в том, чтобы делиться не 
столько своими знаниями, сколько опытом, по-
могать педагогам приобретать необходимые на 
том или ином этапе профессионального разви-
тия умения и навыки (Л. Н. Духанина и др. [5]).

Таким образом, сосредоточение усилий, 
обеспечивающих профессиональное развитие 
педагогов, на актуальных проблемах и точках 
роста страны, ее территорий возможно только 
с опорой на результаты постоянного монито-
ринга сфер образования и труда, организация 
которого потребует предваряющей практическое 
внедрение концептуальной проработки, теорети-
ческого моделирования, создания организацион-
но-управленческих платформ проектирования, 
соответствующих разработанной модели ин-
струментов воплощения. Концептуальная прора-
ботка, теоретическое моделирование, в том чи-
сле организационно-управленческих платформ 
проектирования инструментов сопровождения 
профессионального развития педагогов системы 
СПО, — та проблема, на решение которой обра-
щено внимание авторов настоящей статьи.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОВОРКИНГОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ  
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
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Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь, Россия 

Аннотация. Цель данной статьи — теоретически обосновать и разработать технологию ор-
ганизации коворкингового пространства в образовательном процессе вузов войск нацио-
нальной гвардии. Задачи коворкингового пространства в военном вузе охватывают широкий 
спектр образовательных, профессиональных и социальных аспектов. Основными задачами 
выступают: развитие навыков совместной работы и командного взаимодействия (будущие 
офицеры войск национальной гвардии должны обладать навыками эффективной коммуника-
ции и умения работать в команде; коворкинговое пространство предоставляет возможность 
для совместного обсуждения учебных материалов, проведения мозговых штурмов, а также 
реализации групповых проектов); поддержка инновационного подхода и креативного мыш-
ления (военная сфера требует от своих специалистов способности находить нестандартные 
решения сложных проблем; коворкинги создают благоприятную среду для генерации новых 
идей и подходов благодаря открытому пространству, стимулирующему творческое мышле-
ние); повышение уровня дисциплины и самоорганизации; формирование лидерских качеств 
и управленческих навыков; обеспечение условий для непрерывного обучения и профессио-
нального роста; социальная адаптация и интеграция курсантов; внедрение современных тех-
нологий и оборудования. 
Сформированное коворкинговое пространство позволяет обучающимся военных вузов войск 
национальной гвардии Российской Федерации реализовывать возможности образовательной 
деятельности в процессе формирования военно-профессиональной мотивации. Одним из ос-
новных аспектов формирования коворкингового пространства в условиях внедрения коворкин-
га в военный вуз выступает процесс интеграции в образовательную деятельность учебного за-
ведения. Организация функционирования коворкингового пространства включает следующие 
этапы: организационный (создание необходимых условий для эффективного функционирова-
ния коворкинга), мотивационный (мероприятия разъяснительной и организационной работы), 
деятельностный (организация и проведение мероприятий учебной и научной направленности, 
ориентированных на формирование военно-профессиональной мотивации курсантов вузов) 
и результативно-оценочный (включает в себя проведение отчетных мероприятий с целью со-
вершенствования эффективности практической работы коворкингового пространства).

Ключевые слова: коворкинговое пространство, курсанты, вузы войск национальной гвар-
дии, организационные и регулирующие этапы, военно-профессиональная мотивация
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TECHNOLOGY OF ORGANIZING A COWORKING SPACE  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A MILITARY UNIVERSITY  

OF THE NATIONAL GUARD TROOPS WITHIN THE FRAMEWORK  
OF FORMING MILITARY-PROFESSIONAL MOTIVATION
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Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, Perm, Russia

Abstract. The purpose of this article is to theoretically substantiate and develop a technology for 
organizing a coworking space in the educational process of universities of the National Guard troops. 
The tasks of a coworking space in a military university cover a wide range of educational, profes-
sional and social aspects. The main tasks are: development of teamwork and teamwork skills (future 
officers of the National Guard troops must have effective communication skills and the ability to work 
in a team; a coworking space provides an opportunity for joint discussion of educational materials, 
brainstorming, and the implementation of group projects); support for innovative approaches and cre-
ative thinking (the military sphere requires its specialists to be able to find non-standard solutions to 
complex problems; coworking spaces create a favorable environment for generating new ideas and 
approaches due to the open space that stimulates creative thinking); increasing the level of discipline 
and self-organization; developing leadership qualities and management skills; providing conditions 
for continuous learning and professional growth; social adaptation and integration of cadets; introduc-
tion of modern technologies and equipment.
The formed coworking space allows students of military universities of the troops of the national guard 
of the Russian Federation to realize the possibilities of educational activities in the process of forming 
military-professional motivation. One of the main aspects of the formation of the coworking space in 
the context of the introduction of coworking in a military university is the process of integration into 
the educational activities of the educational institution. The organization of the functioning of the co-
working space includes the following stages: organizational (creation of the necessary conditions for 
the effective functioning of the coworking space), motivational (activities of explanatory and organi-
zational work), activity (organization and holding of educational and scientific events aimed at the for-
mation of military-professional motivation of university cadets) and result-evaluation (includes holding 
reporting events in order to improve the effectiveness of the practical work of the coworking space). 

Keywords: coworking space, cadets, universities of the National Guard troops, organizational and 
regulatory stages, military-professional motivation

For citation: Lymarev VN. Technology of organizing a coworking space in the educational process of 
a military university of the National Guard troops within the framework of forming military-professional 
motivation. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vo-
cational education. 2024;(4(44):22-29. (In Russ.).

Введение
Современные этапы модернизации высше-

го образования в России связывают с иннова-
ционными тенденциями в области новых про-
странств для образования. В настоящее время 
прослеживается положительная тенденция 
повышения уровня подготовки обучающихся 
военных вузов войск национальной гвардии, 
будущих офицеров, обладающих сформиро-
ванной военно-профессиональной мотиваци-

ей, позволяющей успешно выполнять постав-
ленные задачи по предназначению. 

Опыт проведения специальной военной 
операции вносит действенные коррективы в ор-
ганизацию образовательной деятельности воен-
ных образовательных организаций, обеспечивая 
способность противостояния современным уг-
розам для общества.

Мы соглашаемся с А. Н. Ганичевой, 
О. А. Любченко, А. П. Каитовым, говорящими 
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о необходимости поиска качественно новых 
технологий и совершенствования имеющихся 
направлений, форм и методов в области подго-
товки будущих выпускников вузов [1].

Одним из аспектов регулирования образо-
вательной деятельности военного вуза посред-
ством разработки и внедрения инновационных 
практик выступает организация коворкинго-
вого пространства, при рациональном подходе 
позволяющего привнести множество преиму-
ществ в образовательный процесс и подготовку 
будущих офицеров силовой структуры.

Под термином «коворкинг» мы будем пони-
мать «своеобразный подход к организации тру-
да людей с разной занятостью в общественном 
пространстве» [2, с. 134]. Коворкинг также свя-
зывают с «современной комфортно оборудован-
ной средой для работы, обучения, совместных 
проектов» [3, с. 319].

Коворкинговое пространство представляет 
собой среду, где обучающиеся военных вузов 
могут совместно работать над проектами, обме-
ниваться идеями и учиться друг у друга вне тра-
диционных (специализированных) аудиторий. 
Рассмотрим ключевые аспекты создания такой 
среды в контексте военного вуза.

1. Цели и задачи
Перед тем как приступить к созданию ко-

воркингового пространства, важно четко опре-
делить цели и задачи этого проекта. Основными 
целями являются: улучшение командной ра-
боты и учебной атмосферы, развитие креатив-
ного мышления. Военная служба требует вы-
сокой степени координации и взаимодействия 
между членами команды. Коворкинги помога-
ют курсантам «прокачивать» навыки совмест-
ной работы и взаимопонимания. В условиях 
возникающих угроз необходимо уметь быстро 
адаптироваться к новым вызовам. Коворкинг 
способствует нахождению нестандартных под-
ходов к решению задач.

2. Пространство и оборудование
В условиях совершенствования учебно-

материальной базы вузов войск национальной 
гвардии организация физического пространства 
играет ключевую роль в создании эффективно-
го коворкингового пространства. Основными 
условиями организации пространства высту-
пают: разнообразие зон, современная техника, 
комфортная мебель. Важно предусмотреть раз-
личные типы рабочих мест — от индивидуаль-
ных кабинок до больших столов для групповых 
проектов. Также стоит включить зоны отдыха 
и общения. Необходимо оснастить коворкинг 
компьютерами, проекторами, интерактивными 

досками и другим необходимым оборудовани-
ем. Это позволит курсантам использовать сов-
ременные технологии для решения учебных за-
дач. Удобные стулья, столы и диваны создадут 
комфортные условия для длительного пребыва-
ния в коворкинге, что особенно важно для кур-
сантов военных вузов.

3. Режим работы и правила использования
Чтобы обеспечить эффективное использо-

вание коворкинга, нужно разработать четкий 
режим работы и правила поведения: определить 
часы работы, учитывая расписание занятий 
и другие мероприятия; установить правила ис-
пользования оборудования и техники; организо-
вать систему бронирования мест, чтобы каждый 
курсант мог заранее планировать свое время.

4. Культурные и образовательные программы
Чтобы коворкинг стал действительно полез-

ным инструментом образования, в нем стоит ор-
ганизовать дополнительные культурные и обра-
зовательные мероприятия — мастер-классы 
и семинары по различным дисциплинам; встре-
чи с выпускниками вуза и представителями во-
енного сообщества (социальными партнерами), 
ветеранами боевых действий и участниками 
специальной военной операции; клубы по инте-
ресам, связанным с военной тематикой (напри-
мер, клуб моделирования военной техники).

Цель данной статьи — теоретически обос-
новать и разработать технологию организации 
коворкингового пространства в образовательном 
процессе военного вуза войск национальной гвар-
дии в рамках формирования военно-профессио-
нальной мотивации.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось посредством 

анализа научной литературы по проблеме ис-
следования, нормативно-правовых источников, 
обобщения собственного практического опыта 
по исследуемой тематике. При изучении науч-
ной литературы по данной теме были выявлены 
теоретические возможности разработки техно-
логии организации коворкингового простран-
ства в образовательном процессе военного вуза 
войск национальной гвардии в рамках форми-
рования военно-профессиональной мотивации.

Результаты исследования и их обсуждение
Коворкинг в образовании рассматривают 

как «систему организации образовательного 
процесса, рабочее пространство для органи-
зации разнообразных видов образовательной 
деятельности: проектные исследования, под-
готовка к различным мероприятиям, обучение 
инновационным технологиям, тренинги, ког-
нитоны и др.» [4, с. 49]. Это нелинейная форма 
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организации и сопровождения образовательно-
го процесса, направленная гибкую реализацию 
запросов обучающихся [5]. Создание коворкин-
говой среды в последние годы осуществлено 
в дошкольном, общеобразовательном, среднем 
профессиональном и высшем образовании [3–6 
и др.], при этом в высшем военном образовании 
данный опыт еще не представлен.

Создание коворкингового пространства 
в условиях вуза войск национальной гвардии 
позволит реализовать следующие возможно-
сти [3; 5; 7 и др.]:

– интегрировать знания специалистов из 
различных областей в рамках проектной и науч-
но-исследовательской работы;

– реализовать возможности интерактивного 
образования, групповых, командных и смешан-
ных форм обучения и воспитания;

– создать различные виды мотивации кур-
сантов, моделировать коммуникативные ситуа-
ции, в том числе в условиях неопределенности;

– сформировать пространство неформального 
общения курсантов, командиров курсантских по-
дразделений и профессорско-преподавательского 
состава на условиях равноправия и самоорганиза-
ции, преодолеть коммуникативные барьеры;

– создать условия для наставничества, тью-
торского и психолого-педагогического сопрово-
ждения военно-профессионального и личност-
ного становления курсантов;

– организовать эффективную коммуника-
цию в курсантском коллективе, сформировать 
чувство долга, взаимовыручки и сплоченности 
в нем;

– обеспечить условия для самоорганизации 
курсантов, развития у них самостоятельности, 
вовлеченности в образовательный процесс вуза 
войск национальной гвардии;

– создать оптимальные условия для реали-
зации форсайт-технологий, активных методов 
обучения, проведения квестов, хакатонов, ког-
нитонов, тренингов и др.;

– организовать встречи с военными профес-
сионалами и ветеранами войск национальной 
гвардии, экспертами, представителями пред-
приятий — сетевых партнеров для осознания 
курсантами возможностей карьерного роста 
в иерархической системе управления войск на-
циональной гвардии, понимания ими военно-
профессиональных ценностей и смыслов.

В то же время существует ряд ограничений 
при создании коворкинг-среды в вузе войск на-
циональной гвардии, которые следует учитывать:

1. Дисциплина и порядок. Военное обра-
зование традиционно строится на строгих пра-

вилах и дисциплине, соответственно при ор-
ганизации коворкинга следует учитывать эти 
аспекты. Правила пользования пространством 
необходимо четко прописать и соблюдать всем 
участникам, включая поддержание тишины, по-
рядка и уважение к коллегам.

2. Командная работа и лидерские качества. 
Большое значение в военной службе имеет уме-
ние работать в команде и принимать ответст-
венные решения. Коворкинговое пространство 
должно способствовать развитию этих качеств. 
Групповые проекты, совместные обсуждения 
и мозговые штурмы будут полезны для форми-
рования лидерских навыков и способности эф-
фективно взаимодействовать с другими людьми.

3. Безопасность и конфиденциальность. 
Военные вузы часто работают с секретной или 
ограниченного доступа информацией. При ор-
ганизации коворкинга необходимо учитывать 
вопросы безопасности и конфиденциальности. 
Пространство должно быть оборудовано таким 
образом, чтобы исключить возможность утечки 
информации. Для этого, вероятно, потребуется 
установка специальных систем защиты данных.

4. Использование современных техноло-
гий. Современные военные операции требуют 
высокого уровня технической грамотности. 
Коворкинг должен быть оснащен новейшим 
оборудованием и программным обеспечением, 
позволяющим курсантам осваивать передовые 
технологии (в частности, симуляторами боевых 
действий, программным обеспечением для ана-
лиза данных и многим другим).

5. Физическая подготовка и здоровье. Важ-
ной частью военной подготовки является физи-
ческая форма и здоровье курсантов. Коворкинг 
может включать элементы физической актив-
ности, такие как тренажерные залы или спор-
тивные площадки. Это поможет поддерживать 
высокий уровень физической готовности и со-
хранять баланс между умственной и физиче-
ской нагрузками.

6. Этика и моральные принципы. Военно-
служащие обязаны соблюдать высокие этические 
стандарты и следовать морально-нравственным 
принципам. Коворкинговое пространство долж-
но поощрять обсуждение и осознание этих прин-
ципов. Курсанты могут участвовать в дискуссиях 
о чести, долге и ответственности, что будет спо-
собствовать формированию сильного характера 
и военно-профессиональной мотивации.

7. Соблюдение уставных отношений в ходе 
взаимодействия курсантов, командиров кур-
сантских подразделений и профессорско-пре-
подавательского состава.
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Рис. 1. Технология организации коворкингового пространства вуза войск национальной гвардии
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8. Невозможность создания электронного 
коворкингового пространства вследствие запре-
та на мобильную связь и наличие электронных 
гаджетов у курсантов.

9. Возможная неготовность командиров 
подразделений и профессорско-преподаватель-
ского состава к реализации новых форматов 
обучения, воспитания и неформального взаи-
модействия с курсантами, осуществлению кон-
сультационно-координационной функции.

Ряд ученых [8; 9 и др.] выделяют следующие 
группы условий, необходимых для создания 
образовательного коворкингового простран-
ства: материально-технические (наличие под-
ходящего помещения, компьютерной техники, 
проектора, стенда, мебели и др.), учебно-мето-
дические (научная и методическая литература), 
информационные (локальная информационная 
сеть, электронная библиотека) и кадровые (ко-
мандиры курсантских подразделений и про-
фессорско-преподавательский состав, готовые 
к организации и реализации коворкингового 
взаимодействия; специалисты из психологиче-
ской службы; привлеченные на роли лекторов, 
экспертов, консультантов, наставников специа-
листы и др.).

На основе анализа научной литературы [4–
7; 10–12 и др.] была разработана технология 
организации коворкингового пространства вуза 
войск национальной гвардии, включающая не-
сколько этапов (рис. 1).

Создание коворкингового пространства в во-
енном вузе — это сложный, но перспективный 
проект, который способен значительно улуч-
шить качество образования и подготовить вы-

пускников к современным вызовам. Важно 
учитывать специфику учебного заведения и по-
требности курсантов, а также активно вовлекать 
преподавателей и руководство вуза в процесс 
разработки и реализации проекта.

Заключение
1. Коворкинговое пространство рассматри-

вается как система нелинейной формы органи-
зации образовательной деятельности, позволя-
ющая интегрировать знания специалистов из 
различных областей в рамках проектной и науч-
но-исследовательской работы, реализовать воз-
можности интерактивного образования, груп-
повых, командных и смешанных форм обучения 
и воспитания.

2. Коворкинговое пространство способ-
ствует созданию различных видов мотивации 
курсантов, позволяет сформировать простран-
ство для неформального общения курсантов, 
офицеров и преподавателей на условиях рав-
ноправия и самоорганизации, создать условия 
для наставничества, тьюторского и психолого-
педагогического сопровождения военно-про-
фессионального и личностного становления 
курсантов.

3. Разработанная технология организации 
коворкингового пространства вуза войск наци-
ональной гвардии включает организационный, 
мотивационный, деятельностный и результа-
тивно-оценочный этапы, результатом ее реа-
лизации выступают научно-исследовательские 
и проектные продукты, а также создание эффек-
тивного коммуникативного пространства, на-
правленного на обмен военно-профессиональ-
ным опытом, ценностями и смыслами.
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Аннотация. В статье рассматриваются цифровые образовательные ресурсы, которые могут 
использоваться при изучении дисциплины «экология» в высших учебных заведениях. К циф-
ровым ресурсам можно отнести данные, представленные в электронном виде и предназна-
ченные для применения в учебном процессе. В качестве цифровых ресурсов используются 
электронные библиотечные системы, сайты для создания контрольных учебных материалов, 
медиафайлы, интерактивные карты и различные ресурсы, содержащие информацию о мони-
торинге состояния окружающей среды. Применение подобных образовательных инструмен-
тов повышает наглядность учебного процесса, делает его более мобильным, индивидуальным 
и творческим, обеспечивает более качественное усвоение и закрепление учебного материала, 
а также способствует формированию у обучающихся необходимых для современного специ-
алиста цифровых компетенций. Однако в активном применении цифровых образовательных 
ресурсов имеется и ряд недостатков — перегрузка наглядным материалом, необходимость 
наличия постоянного доступа в сеть Интернет и навыков работы с компьютером у участни-
ков образовательного процесса, вредное влияние на зрение и опорно-двигательный аппарат 
обучающихся, высокая стоимость необходимого оборудования и программного обеспечения 
к нему. 
Авторы приводят разнообразные примеры использования цифровых образовательных ресур-
сов при проведении занятий по дисциплине «экология». Обобщая результаты исследования, 
авторы делают вывод о том, что применение цифровых образовательных ресурсов в процессе 
обучения не отменяет традиционные формы преподавания, а лишь дополняет их. Грамотное 
использование цифровых образовательных ресурсов делает занятие более насыщенным, на-
глядным и интересным, что в свою очередь повышает уровень усвоения изучаемого материала 
и учебную мотивацию студентов.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, цифровизация, экология, образовательный процесс, 
методика преподавания, высшая школа
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gy” discipline at higher education institutions. Digital resources include data presented in electronic 
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form and intended for use in the educational process. Electronic library systems, websites for creat-
ing control educational materials, media files, interactive maps and various resources containing 
information on environmental monitoring are used as digital resources. The use of such educational 
tools increases the visibility of the educational process, makes it more mobile, individual and cre-
ative, ensures better assimilation and consolidation of educational material, and also contributes to 
the formation of digital competencies in students necessary for a modern specialist. However, there 
are a number of disadvantages in the active use of digital educational resources — an overload of 
visual material, the need for constant access to the Internet and computer skills for participants in the 
educational process, a harmful effect on the vision and musculoskeletal system of students, the high 
cost of the necessary equipment and software for it. The authors provide various examples of the use 
of digital educational resources in conducting classes on the discipline “Ecology”. Summarizing the 
results of the study, the authors conclude that the use of digital educational resources in the learning 
process does not cancel traditional forms of teaching, but only complements them. Competent use 
of digital educational resources makes the lesson more intense, visual and interesting, which in turn 
increases the level of assimilation of the material studied and the learning motivation of students.

Keywords: digital resources, digitalization, ecology, educational process, teaching methods, higher 
education

For citation: Rodimova EV, Lobanova NL. Digital educational resources used in studying the “Ecolo-
gy” discipline at the university. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative 
development of vocational education. 2024;(4(44):30-36. (In Russ.).

Введение
В настоящее время процесс обучения в ву-

зах претерпевает планомерную трансформа-
цию. Наряду с экологизацией высшего образо-
вания, целью которой является формирование 
специалиста, осознающего себя в неразрывной 
связи с окружающей средой и обеспечивающе-
го реализацию концепции устойчивого разви-
тия общества, происходит цифровизация обра-
зовательного процесса. Так, в современный 
образовательный процесс активно внедряются 
различные цифровые инструменты, способные 
обеспечить всеобщность и комплексность эко-
логического образования. Их применение повы-
шает наглядность обучения, делает изучаемый 
материал более реалистичным и интересным 
для обучающихся, что обеспечивает его более 
эффективное усвоение [1].

К цифровым образовательным инструмен-
там относят электронные учебники, использо-
вание интерактивной доски и различных обра-
зовательных ресурсов.

Цифровые образовательные ресурсы — это 
содержательно обособленные информационные 
объекты, созданные в электронной форме для 
образовательных целей [2].

В вузе одной из основных целей педагога, 
использующего цифровые ресурсы при изуче-
нии дисциплины «экология», является интен-
сификация процесса овладения навыками фор-
мирования экологической грамотности. Вместе 
с этим образуются межпредметные связи, об-
учающиеся овладевают навыком быстрого пои-
ска и обмена информацией. Основное достоин-

ство использования цифровых образовательных 
ресурсов, по нашему мнению, — постепенная 
подготовка будущего специалиста к практиче-
скому применению полученных экологических 
знаний, формированию способности анализи-
ровать текущую экологическую ситуацию. 

Таким образом, к преимуществам цифро-
вых образовательных ресурсов можно отнести 
удобство и мобильность их использования — 
доступ с любого персонального компьютера или 
гаджета, имеющего подключение к сети Интер-
нет, повышение учебной мотивации у обучаю-
щихся, индивидуализация и гибкость учебного 
процесса, развитие творческих способностей, 
формирование навыков отбора, систематизации 
и обработки больших объемов информации [3]. 
Согласно результатам исследований, обучаю-
щиеся после занятий, проведенных с использо-
ванием цифровых образовательных ресурсов, 
показали более высокий, по сравнению с тра-
диционной формой обучения, уровень усвоения 
информации [4].

Среди недостатков подобных технологий 
выделяют необходимость постоянного доступа 
в Сеть, перегрузку наглядным материалом, отчуж-
дение участников образовательного процесса друг 
от друга, вредное влияние на здоровье (в первую 
очередь на остроту зрения и органы опорно-дви-
гательного аппарата), высокую стоимость обору-
дования и программного обеспечения к нему [5].

Цель данной работы — систематизировать 
и представить опыт использования образова-
тельных ресурсов, применяемых при изучении 
дисциплины «экология» в вузе.
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Материалы и методы исследования
При написании данной статьи использо-

вались такие теоретические методы, как ана-
лиз психолого-педагогической литературы по 
применению цифровых образовательных ресур-
сов в образовательной деятельности; обобще-
ние опыта применения цифровых инструментов 
в ходе преподавания дисциплины «экология».

Результаты исследования и их обсуждение
Существуют различные классификации 

цифровых образовательных ресурсов.
По типу информации, которую ресурсы 

в себе содержат, выделяют: текстовые ресур-
сы (электронные учебники, словари, справоч-
ники); аудио- и видеоресурсы, допускающие 
прослушивание и просмотр информации (виде-
офрагменты, аудиолекции); ресурсы, представ-
ляющие данные в виде статичных диаграмм, 
инфографики, таблиц; интерактивные модели 
и карты окружающей действительности [6].

В зависимости от функции в учебном про-
цессе цифровые ресурсы подразделяют на слу-
жащие для демонстрации объектов, явлений 
и процессов; осуществляющие информацион-
но-справочное обеспечение занятий, необхо-
димое для моделирования объектов, явлений 
и процессов; использующиеся для самостоя-
тельной работы студентов; ресурсы-тренажеры 
навыков и умений; ресурсы, направленные на 
проведение контроля и оценки знаний [7].

Наиболее практичной для педагога высшей 
школы, по нашему мнению, является класси-
фикация цифровых образовательных ресурсов, 
базирующаяся на методах обучения. В соответ-
ствии с ней цифровые образовательные ресурсы 
можно подразделить: 

‒ на классические, соответствующие тра-
диционным методам обучения и воспитания, их 
целям и требованиям; такие ресурсы предназна-
чены прежде всего для передачи информации от 
преподавателя к обучающимся, часто не подра-
зумевают повышение познавательной активно-
сти и мотивации обучающихся (например, элек-
тронные справочники, электронные учебники);

‒ инструментальные («компьютерные лабора-
тории»), предназначенные для повышения навыка 
самостоятельной работы обучающихся (напри-
мер, цифровые ресурсы для создания и изменения 
графических объектов, построения диаграмм);

‒ реализующие проблемное обучение, раз-
вивающие логического мышление, стремление 
к самообразованию, поиску информации [6].

Выбор того или иного цифрового образова-
тельного ресурса, с нашей точки зрения, опреде-
ляется целями занятия и формой его проведения.

Важным компонентом цифровых образова-
тельных ресурсов является электронная библио-
течная система (ЭБС). ЭБС представляет собой 
совокупность используемых в образовательном 
процессе электронных документов (например, 
изданий научной и учебной литературы), объеди-
ненных по тематическим и целевым признакам, 
снабженных дополнительными сервисами, облег-
чающими поиск документов и работу с ними [8].

ЭБС обеспечивает доступ обучающихся 
к системе из любой точки, имеющей доступ к ин-
тернету, и в удобное для обучающихся время. 
Обязательный элемент любой ЭБС — наличие 
сервисов по работе с текстом, которые позволяют 
быстро найти нужные материалы по ключевым 
словам, фильтрам и другим параметрам. Часто 
пользователи ЭБС имеют возможность формиро-
вать свои личные «книжные полки» и создавать 
закладки в книгах для удобства чтения [9].

В настоящее время в Российской Федерации 
существует несколько популярных ЭБС, таких 
как «Юрайт»1, «Лань»2, «Айбукс»3, «Znanium»4. 
В нашем вузе мы используем электронную би-
блиотечную систему «Университетская библио-
тека ONLINE»5 (рис. 1).

С помощью ЭБС можно дать студентам за-
дание более подробно проработать учебный 
материал во время самостоятельной работы, 
подготовить сообщение или реферат, сделать 
интеллект-карту. Например, при изучении темы 
«Энергетика и круговороты химических эле-
ментов в биосфере» обучающимся предлага-
ется создать схемы биогеохимических циклов 
наиболее важных биогенных веществ.

К цифровым образовательным ресурсам 
также относятся сайты для создания контр-
ольных учебных материалов (например, сайт 
LearningApps.org6, который является приложени-
ем Web 2.0 для сопровождения обучения и пре-
подавания посредством общедоступных интерак-
тивных модулей-упражнений [10]). Для создания 
таких модулей на сайте предлагаются различные 
шаблоны, например, упражнения на классифика-
цию, тесты с множественным выбором и т. д.

Интерактивные модули можно создавать са-
мостоятельно или на основе представленных на 

1 Юрайт : образовательная платформа. URL: https://urait.ru
2 Лань : электронно-библиотечная система. URL: 

https://e.lanbook.com.
3 Ibooks.ru : электронно-библиотечная система. URL: 

https://ibooks.ru.
4 Znanium : электронно-библиотечная система. URL: 

https://znanium.ru.
5 Университетская библиотека онлайн : электронно-

библиотечная система. URL: https://biblioclub.ru.
6 LearningApps.org : сайт. URL: https://learningapps/org.
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Рис. 1. Пример использования ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»

Рис. 2. Пример задания с сайта LearningApps.org

сайте. Созданные задания можно открыть на сай-
те в разделе «Мои приложения», вставить в пре-
зентацию и работать с упражнением при помощи 
персонального компьютера или интерактивной 
доски — сенсорного экрана, который совместно 
с компьютером и проектором позволяет управ-
лять презентационным материалом [11; 12].

При преподавании дисциплины «экология» 
интерактивные модули сайта LearningApps.
org используются нами для выявления степени 
овладения учебным материалом в начале или 
в конце занятия (рис. 2).

Подобные упражнения можно создавать 
также с помощью сайта еТреники1. На рисун-
ке 3 приведен пример такого тренажера, кото-
рый может использоваться при изучении темы 
«Природные ресурсы».

Важными образовательными ресурсами для 
обучающихся при изучении дисциплины «эко-
логия» могут стать интерактивные карты и сай-
ты, содержащие информацию о мониторинге 
состояния окружающей среды.

1 еТреники : онлайн-конструктор учебных тренаже-
ров. URL: https://etreniki.ru.
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Рис. 3. Пример тренажера с сайта еТреники

Например, при изучении темы «Загрязнение 
окружающей среды» можно использовать инте-
рактивную карту с сайта Windy.com1. С помощью 
вкладки «Качество воздуха» обучающиеся в ре-
жиме реального времени могут оценить, какие ре-
гионы Земли наиболее загрязнены оксидами азо-
та, серы, углерода, пылевыми частицами (рис. 4).

Сайт Climate Time Machine2 позволяет про-
демонстрировать изменения уровня моря, со-

1 Windy.com : сайт. URL: https://windy.com.
2 Climate Time Machine : сайт. URL: https://climate.

nasa.gov/interactives/climate-time-machine.

держания углекислого газа в атмосфере и гло-
бальной температуры воздуха за длительный 
период времени.

При рассмотрении регионального уровня 
мониторинга можно применять данные сайта 
Мосэкомониторинга3 или Пермского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды4.

3 Мосэкомониторинг : офиц. сайт. URL: https://
mosecom.mos.ru/air-quality.

4 Пермский центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды : офиц. сайт. URL: https://meteo.
perm.ru.

Рис. 4. Интерактивная карта, показывающая загрязнение атмосферы диоксидом серы
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При обсуждении вопросов численности насе-
ления Земли и факторов, влияющих на демографи-
ческие процессы в разных регионах, можно исполь-
зовать информацию сайта «Население Земли»1.

Заключение
Применение цифровых образовательных 

ресурсов в современной системе высшего об-
разования является показателем цифровой 
зрелости вуза. В арсенале преподавателя на 

1 Население Земли : сайт. URL: https://countrymeters.info.

сегодняшний день имеется большой спектр 
цифровых инструментов, которыми он может 
воспользоваться в ходе занятий, что безуслов-
но играет важную роль в образовательном про-
цессе — традиционные методы преподавания 
обогащаются новыми формами обучения, обес-
печивается более качественное усвоение и за-
крепление учебного материала, у обучающихся 
формируются необходимые для современного 
специалиста цифровые компетенции.
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КОУЧИНГ В РАЗВИТИИ СУБЪЕКТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: СОПОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

Елена Владимировна Сартакова, sartakova.elena@gmail.com
Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева, Новосибирск, Россия

Аннотация. Цель статьи состоит в сопоставлении коучинговой и педагогической (психодидак-
тической) моделей развития субъектности обучающихся в СПО. Автор сопоставляет две моде-
ли развития в контексте профессионального образования — «модель становления субъектнос-
ти» В. И. Панова и «модель достижения цели» Международного Эриксоновского университета 
и проводит параллели между ними. Подобное сопоставление позволяет сделать вывод о том, 
что процесс профессионального обучения является в то же время процессом становления 
субъектности будущего профессионала, и его можно рассматривать как процесс достижения 
цели в коучинговом ключе. В свою очередь процессы достижения целей в системе професси-
онального образования можно понимать как отдельные этапы процесса становления субъекта 
профессиональной деятельности. В случае с применением коучинговых методов в условиях 
системы профессионального образования речь также может идти о проектном коучинге, где 
работа выстраивается в сфере мультиуровневых процессов, сложных проектов, которые по-
дразделяются на отдельные небольшие проекты и задачи для более простого и понятного их 
решения. Этапы, представленные в результате сопоставления моделей «становления субъ-
ектности» (В. И. Панов) и «достижения целей» (Международный Эриксоновский университет), 
характерны как для коротких, так и для длительных проектов. В качестве длительного проекта 
автор рассматривает сам процесс профессионального становления обучающегося (будущего 
профессионала), а короткого — отдельные этапы профессионального обучения. Соответствен-
но коучинг целесообразно применять как в субъектогенезе профессионала в целом (определе-
ние долгосрочных целей профессионального образования и развития), так и в работе с отдель-
ными проектами образовательного процесса.

Ключевые слова: профессиональное образование, коучинг, психодидактика, субъектность, 
развитие, обучение
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COACHING IN THE DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY OF STUDENTS  
IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION: COMPARISON OF MODELS

Elena V. Sartakova, sartakova.elena@gmail.com
D. I. Mendeleyev Novosibirsk Chemical-Technological College, Novosibirsk, Russia

Abstract. The purpose of the article is to compare the coaching and pedagogical (psychodidactic) 
models of developing the subjectivity of students in secondary vocational education. The author com-
pares two models of development in the context of vocational education — V. I. Panov’s “model of 
subjectivity formation” and the “goal achievement model” of the International Erickson University and 
draws parallels between the. Such comparison allows us to conclude that the process of vocational 
training is at the same time a process of developing the subjectivity of a future professional, and it can 

© Сартакова Е. В., 2024



3838

Educational Technologies: Science and Practice 

be considered as a process of achieving a goal in a coaching key. In turn, the processes of achieving 
goals in the system of professional education can be understood as separate stages of the process 
of becoming a subject of professional activity. In the case of using coaching methods in the condi-
tions of the professional education system, we can also talk about project coaching, where the work 
is built in the sphere of multi-level processes, complex projects that are divided into separate small 
projects and tasks for a simpler and more understandable solution. The stages presented as a result 
of comparing the models of “becoming subjectivity” (V. I. Panov) and “achieving goals” (International 
Erickson University) are characteristic of both short and long-term projects. The author considers the 
process of professional development of the student (future professional) itself as a long-term project, 
and individual stages of professional training as a short project. Accordingly, coaching is advisable to 
use both in the subjectogenesis of a professional as a whole (defining long-term goals of professional 
education and development), and in working with individual projects of the educational process.

Keywords: professional education, coaching, psychodidactics, subjectivity, development, training

For citation: Sartakova EV. Coaching in the development of subjectivity of students in secondary vo-
cational education: comparison of models. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = 
Innovative development of vocational education. 2024;(4(44):37-44. (In Russ.).

Введение
Взаимосвязанность обучения и развития — 

проблема, более характерная для педагогики 
раннего детства. Хотя педагогика профессио-
нального образования предполагает взаимо-
действие с иной возрастной группой, принцип 
единства обучения и развития, а также связан-
ные с ним понятия зон актуального и ближай-
шего развития имеют отношение и к проблеме 
применения коучинга в системе образования 
(в частности, среднего профессионального об-
разования). Признание взаимосвязи обучения 
и развития открывает проблемное поле развива-
ющего обучения с гипотезой о продуктивности 
обучения, которое «идет впереди развития». 

Рассматривая реальное соотношение умст-
венного развития с возможностями обучения, 
Л. С. Выготский предложил определять «уровень 
актуального развития» и «зону ближайшего раз-
вития» [1]. Сами понятия зоны актуального раз-
вития (того, в чем ребенок успешен уже сейчас) 
и зоны ближайшего развития (то, что ребенок 
выполняет с помощью взрослых) применимы, 
как мы полагаем, не только к детям, но к субъ-
ектам развития любого возраста; также данные 
понятия, хоть и не употребляются в коучинге, все 
же отражены в нем в виде его этапов, предпола-
гающих зарождение вопроса, концентрацию на 
внутренних ресурсах коучи (coachee — клиент 
коуча, в данном случае обучающийся), движение 
(действия или шаги, которые следует предпри-
нять для решения задачи) и т. д. 

Определение зон актуального развития 
и ближайшего развития, выявление наличия 
у коучи необходимых для актуализации зоны 
ближайшего развития ресурсов — значимые 
задачи коучингового процесса. Интересно, что 
в этом смысле коучинговый процесс совпадает 

с педагогическим, а обучение как становление 
профессионала — с индивидуально-личност-
ным развитием как становлением субъекта (что 
особенно актуально в случае применения коу-
чинга в сфере профессионального образования). 

Преимущество коучинга как методологии, 
используемой в учебном процессе и образова-
тельной среде, состоит в особенности коучин-
говой оптики, которая как аксиому восприни-
мает наличие у человека внутренних ресурсов 
для решения стоящей перед ним задачи, а также 
позволяет держать в фокусе внимания не только 
большую цель (крупный, долгосрочный проект), 
но и отдельные ее элементы, этапы; концентра-
ция на них позволяет коучи быстрее и эффек-
тивнее достигать «большой», «стратегической» 
цели. Педагогический коучинг представляет 
собой «средство организации субъект-субъект-
ного взаимодействия» [2], являющееся «пред-
почтительной формой взаимодействия между 
преподавателем и учащимся» [3], что особенно 
актуально в контексте вопросов становления 
субъектности обучающихся. Также коучинговая 
оптика позволяет, работая в зоне актуального 
развития, концентрироваться на зоне ближай-
шего развития. 

Необходимость переосмысления актуаль-
ного понимания и опыта применения коучинга 
в образовании связана, в частности, с тем, что 
коучинговая оптика существенно отличается от 
традиционной педагогической оптики (посколь-
ку, например, предполагает принцип безоценоч-
ности), и задачу передать педагогу инструменты 
коучинга на практике целесообразнее заменить 
задачей вовлечения профессионального коуча 
в образовательную среду. Это не означает, одна-
ко, что коуч не может быть одновременно педа-
гогом (коуч-педагог); так, педагог может пройти 
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профессиональную переподготовку и получить 
квалификацию коуча или коуч — профессию 
педагога. 

Материалы и методы исследования
В работе применялись универсальные ме-

тоды: теоретические методы научного иссле-
дования, в частности, компаративный анализ 
педагогического (психодидактического) и коу-
чингового подходов в становлении и развитии 
субъектности обучающихся (в процессе срав-
нения мы установили общие черты указанных 
подходов в двух аспектах — оптическом и ме-
тодологическом); также использовался метод 
аналогии (для выявления подобия между ко-
учинговым подходом к ведению сессии и мо-
делью субъектогенеза, относящейся к области 
педагогики). В качестве частных (рабочих мето-
дов) применялось изучение литературы из раз-
ных областей научного и практического знания: 
научной психолого-педагогической периодики 
и монографий, а также рекомендаций и обуча-
ющей литературы для помогающих практиков 
(коучей).

Результаты исследования и их обсуждение
Ниже мы представим сравнительный ана-

лиз педагогического (психодидактического) 
и коучингового подходов в становлении и разви-
тии субъектности обучающихся. На наш взгляд, 
данные подходы совпадают в аспекте как опти-
ки, так и методологии. 

Совпадение педагогической и коучинго-
вой оптики наблюдается в следующем: с точки 
зрения коучинга, ценна зона не актуального, но 
ближайшего развития, поскольку именно в ней 
раскрывается потенциал человека; на зону бли-
жайшего развития обучающегося коуч ориен-
тируется в ходе работы над задачами развития 
и самоактуализации, самореализации клиента. 
О работе в зоне ближайшего развития говорят 
и педагоги: продуктивное обучение опирается 
на зону актуального развития (то, что человек 
уже знает и умеет, представляет «ресурсную 
базу», «опору», «фундаментальное основание» 
развития), но разворачивается (реализуется) об-
учение именно в зоне ближайшего развития.

Задача коучинга в образовании не ограничи-
вается только задействованием коучинговых ин-
струментов и активов (например, коучинговых 
вопросов) в аудиторном взаимодействии пре-
подавателя и обучающихся; не ограничивается 
также образовательным процессом (и примене-
нием в нем отдельных инструментов коучинга), 
а предполагает трансформацию средового вза-
имодействия участников (учащихся, преподава-
телей, других специалистов), собственно обра-

зовательной среды. Такая трансформация среды 
СПО опирается на формирование у субъектов 
образовательной среды особой — коучинго-
вой — оптики, строящейся на принципах субъ-
ект-субъектного взаимодействия, безоценочной 
позиции коуча, раппорта, признания наличия 
всего необходимого для решения задач, стоя-
щих перед коучи (обучающимся), у него самого 
(принцип «всем необходимым для продуктив-
ного решения задач коучи уже обладает»). Так-
же важно понимать, что применение коучинга 
в образовании (в нашем опыте — применение 
коучинга в профессиональном образовании) 
является инструментом формирования субъект-
ности (агентности) учащегося, способствует его 
личностному развитию.

Говоря о коучинге в развитии субъектности 
(и субъектной активности [4; 5]) обучающихся 
в профессиональном образовании, мы связы-
ваем субъектность с определенной деятельнос-
тью. В случае со средним профессиональным 
образованием речь идет не только о собственно 
профессиональной, но и об учебной, а также 
иных видах деятельности, освоение которых 
происходит в среде СПО на основе получаемого 
субъектного опыта. На раннем этапе обучения 
в СПО субъектный опыт отдельного студента, 
как и групповой опыт учебной группы, вряд ли 
является достаточным в любом из направлений 
деятельности (и профессиональной, учебной, 
и повседневной). Поэтому особое внимание, 
на наш взгляд, должно уделяться коучинговому 
сопровождению индивидуальной и групповой 
адаптации студентов на ранних этапах обучения 
в СПО, а также — рефлексии, усвоению и «при-
своению» получаемого студентами опыта. Как 
говорится в книге, посвященной существую-
щим подходам к развитию субъекта образова-
ния, важен не весь субъектный опыт, а только 
усвоенный фрагмент социального опыта (стро-
гие знания и специально сформированные дей-
ствия с объектами) [6]. При этом «сферы опы-
та» не являются разрозненными: новые знания 
и умения, усвоенные в процессе учебной дея-
тельности в некотором учебном заведении, обо-
гащают всю систему субъектного опыта. «Это 
принципиально важно для становления субъ-
ектности обучающегося — рост собственной 
активности индивида в обучении способствует 
более успешному развитию и качественным из-
менениям личности» [Там же].

Таким образом, формирование субъек-
та профессиональной деятельности в системе 
СПО, вероятно, никогда не бывает «изолирован-
ным» от формирования субъектности студента 
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в других видах и направлениях деятельности. 
Кроме того, процесс приобретения учебно-
го, профессионального и другого социального 
опыта в стенах учебного заведения нуждается 
в целенаправленном внешнем сопровождении 
(в частности, коучинговом). Так, коучинговое 
сопровождение учебного процесса способству-
ет усвоению обучающимися субъектного опыта, 
а следовательно, субъектогенезу обучающихся, 
что является фактором их самодетерминации, 
а также автономной мотивации их учебной 
и профессиональной деятельности.

Коучинг представляет собой «сотрудниче-
ство, ориентированное на результат», «индиви-
дуальную программу развития обучающегося», 
«путь актуализации способностей и достиже-
ния намеченных целей» [7]. Существующие 
подходы к осмыслению применения коучинга 
в образовании затрагивают в основном характе-
ристики и ключевые принципы, лежащие в ос-
нове метода и его технологий [Там же]. К ним 
относятся: компетенции коуча как профессио-
нала; возможность работы в индивидуальном 
и групповом форматах; отличия от других ме-
тодов работы, в том числе тренинг, наставниче-
ство (менторинг), консультирование; техноло-
гический процесс и этапы коуч-сессий; сферы 
применения коучинга — в данном случае это 
и образовательный, и воспитательный процес-
сы; принадлежность коучинга к сфере практи-
ческой психологии; результативность и эффек-
тивность коучинга как метода.

Работая над вопросами потенциала и воз-
можностей применения коучинга в развитии 
субъектности обучающихся в системе и сре-
де СПО, мы обратили внимание на некоторую 
симметричность этапов модели становления 
субъектности по В. И. Панову [8] и этапов ко-
учингового процесса (модель коучингового вза-
имодействия), выделенных Международным 
Эриксоновским университетом. В данной ста-
тье мы проводим краткий компаративный (срав-
нительный) анализ этапов модели становления 
субъектности (В. И. Панов) и этапов коучин-
гового процесса (Международный Эриксонов-
ский университет). Такой анализ необходим, на 
наш взгляд, для продуктивного применения ко-
учинга в образовании, целью которого является 
формирование субъектности учащихся.

Итак, осмысливая особенности применения 
коучинга в образовании (и конкретно в простран-
стве профессионального образования), мы обра-
щаем внимание на ряд этапов, которые проходит 
коучи (клиент, обучающийся) в коучинг-процес-
се, характерных как для одной коуч-сессии, так 

и для длительного процесса достижения некото-
рой цели, поставленной в рамках коучинговой 
сессии (что в особенности свойственно учебной 
деятельности). Эти этапы выделяют школы коу-
чинга, основанные на методологии Международ-
ного Эриксоновского университета [9]:

1. Исследование потенциала (зарождение 
вопроса) — этап формулирования и постановки 
задачи, выявления понятий, которые использу-
ются в формулировках. Эта стадия дает коучи 
образы исходной точки относительно постав-
ленной задачи, а также формат конечного (жела-
емого) результата. На данном этапе необходимо 
выявить все детали, впечатления, характери-
стики, состояния и отношения коучи к задаче и 
к тому, как она должна быть им решена. Задача 
коуча в процессе исследования — помочь коучи 
подключить все органы чувств и заметить, как 
именно человек познает и оценивает свой опыт. 
Одним из важнейших инструментов коуча на 
этом этапе является глубинное слушание и за-
тем повторение используемых коучи терминов, 
образов, выражений. Задача коуча на данном 
этапе — создать условия, при которых коучи 
будет погружаться в свои чувства и образы с це-
лью продвижения к чему-то следующему (на-
пример, к следующему шагу, следующей точке 
траектории развития, выходящей за пределы 
привычного шаблона восприятия, и т. д.). Этап 
формулирования вопроса (запроса) предпола-
гает, что только образы и формулировки коучи 
смогут быть уточнены окончательно в качестве 
запроса без учета всякого опыта, образования 
или представления коуча о задаче. Опыт рабо-
ты коучей подтверждает, что именно от этого 
этапа часто зависит итоговый результат, и коуч-
сессия нередко переходит в стадию завершения, 
поскольку коучи через исследование характери-
стик задачи находит пути решения и необходи-
мые ресурсы, а также приобретает в этом иссле-
довании вдохновение и ресурсы для решения.

2. Концентрация (фокус) — впечатления 
о внутренних ресурсах коучи, его реальном ин-
тересе к решению коучинговой задачи, истин-
ности его запроса, других качественных ха-
рактеристиках, связанных с запросом. Задача 
данного этапа заключается в исследовании за-
проса (состояния) со всех возможных сторон, 
организация однонаправленного фокуса внима-
ния на задачу и все, что с ней связано, в том чи-
сле — мысли, чувства, стратегии, образы, впе-
чатления. Этап концентрации (фокуса) должен 
сформировать образ исходной точки решения 
задачи и всех заданных условий — понимание, 
откуда в точности движется человек. 
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3. Движение (шаги, действия, которые сле-
дует предпринять для решения задачи, другие 
характеристики деятельности). Движение — 
важнейший этап коучингового процесса, так как 
для реализации преобразований или изменений 
человеку необходимо совершать действия. Этот 
этап является обязательным в каждой коучин-
говой практике. Каждая коуч-сессия должна 
завершаться рефлексией шагов (действий), ко-
торые коучи готов предпринять для решения за-
дачи. Считается, что движения (действия) могут 
иметь разный объем или скорость, но они обяза-
ны быть. Отсутствие по результатам коуч-сес-
сии намеченных конкретных действий может 
означать, что задача коуч-сессии была постав-
лена неверно (несоответственно исходным дан-
ным или слишком масштабно и т. д.). В момент, 
когда человек готов сделать первый шаг для ре-
шения своей задачи, «проект выходит за рамки 
исследовательского» (М. Аткинсон). На практи-
ке бывает, что коуч предлагает сделать шаг (ре-
альный шаг или шаги) в пространстве учебной 
деятельности или на воображаемой шкале, что-
бы обучающиеся могли прочувствовать физи-
чески движение тела в пространстве. Надо ска-
зать, что коучи часто используют инструменты 
(упражнения) с применением физического или 
воображаемого пространства.

4. Стабильное развитие — это процесс во-
ображаемого движения по проекту из настоя-
щего в будущее. Он необходим для появления 
ощущения предсказуемости, уточнения харак-
теристик стабильного движения, осознания 
своей роли, ресурсов, ощущения или уточнения 
масштабов результата решаемой задачи. На эта-
пе стабильного развития зарождаются новые 
свойства и качества, которые могут быть еще не 
осознаваемыми. Бывает, что в групповой рабо-
те обучающиеся формируют, а затем осознают 
совершенно разные качества и характеристики. 
Мы полагаем, что осознаваемые качества нуж-
ны каждому именно в том объеме и характе-
ристиках, которые он готов освоить в данный 
момент времени для решения данной задачи. 
Часто опытный коуч может наблюдать более 
масштабные проявления глубинных состояний 
коучи или группы, но его компетенция заключа-
ется в поддержке самостоятельного глубинного 
процесса коучи, без вмешательства извне. 

5. Прорыв — это этап, когда коучи осознает 
и формулирует свои новые качества и характе-
ристики действий из этих качеств и состояний. 
Этот очень мощный этап дает много вдохно-
вения обеим сторонам коучингового процесса. 
Свою деятельность на этом этапе можно плани-

ровать из новых состояний, которые лежат в ос-
нове самого идеального образа проекта, сфор-
мированного коучи на предыдущих этапах. 

6. Мастерство — это этап, когда человек 
способен интегрировать свои новые качества 
в будущее (в свою будущую жизнь и деятель-
ность), а также в другие проекты. Часто коуч ис-
пользует упражнения, связанные с моделирова-
нием (воображением) роста мастерства, чтобы 
дополнительно коучи мог получить информа-
цию о характеристиках своего проекта на более 
высоком (масштабном) уровне. 

Каждый описанный выше этап, который ко-
учи проходит в рамках коучингового процесса, 
интегрирует все предыдущие этапы через реф-
лексию и обращение к выявленным в ходе коуч-
сессии ценностям.

Обращаясь к этапам становления субъект-
ности по В. И. Панову [8; 10], можем отметить, 
что процесс коуч-сессии, представленный нами 
выше в этапах, которые проходит коучи во вре-
мя коучинг-процесса, по своей сути совпадает 
со стадиями становления субъектности в мо-
дели В. И. Панова, но является как бы ее ми-
ни-моделью (мини-проектом), реализующейся 
в рамках одной встречи коуча и коучи. При этом 
субъектность опирается на деятельность, а де-
ятельность в свою очередь — на психическую 
активность, которая изменяется от спонтанной 
к целенаправленной по своим свойствам.

В модели В. И. Панова первый — этап «на-
мерения» или «потребности». Этот этап соот-
ветствует этапу коучингового процесса, когда 
коучи проявил потребность в решении своей за-
дачи. В случае с профессиональным развитием 
это готовность овладевать какой-либо профес-
сиональной деятельностью. 

Следующий этап — «наблюдатель», когда 
обучающийся становится субъектом восприятия 
окружающей реальности, в которую его погру-
жает педагог. В представленной выше модели 
Международного Эриксоновского университета 
этот этап соответствует этапу «концентрации 
(фокуса)» внимания.

На следующем этапе («подмастерье») про-
исходит восприятие и воспроизведение дей-
ствия по образцу. В модели Международного 
Эриксоновского университета это соответству-
ет этапу «движение» («шаги»), где для реализа-
ции преобразований или изменений будущему 
профессионалу необходимо совершать первые 
конкретные действия.

Далее — преобразование в «ученика» как 
субъекта действия-образца. В модели Междуна-
родного Эриксоновского университета данный 
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этап соответствует этапу «стабильного разви-
тия», необходимому для освоения методоло-
гии деятельности, уточнения характеристик 
стабильного движения в осваиваемой деятель-
ности, осознания своей роли в качестве субъ-
екта деятельности, понимания собственных 
ресурсов, ощущения или уточнения масштабов 
результата решаемой задачи.

Умения, сформировавшиеся на этапе «уче-
ник» посредством рефлексии, контроля, коррек-
ции, осознания многих факторов, от которых 
зависит весь комплекс умений, преобразуют 
«ученика» в «критика» (в модели В. И. Пано-
ва), способного осваивать технологический 
процесс, его характеристики, качественные 
и количественные показатели, оценивать и ана-
лизировать конечный результат профессиональ-
ной деятельности, сравнивать, находить недо-
статки и пути оптимизации этой деятельности. 
В модели Международного Эриксоновского 
университета данный этап соответствует этапу 
«прорыв», на котором коучи осознает приобре-
тенные качества, а также может планировать 
свою деятельность, исходя из самостоятельно 
сформулированного идеального образа проекта 
(с учетом его достоинств, недостатков и путей 
оптимизации).

Следующий этап — «мастер» как субъект 
самостоятельной деятельности. Он, по наше-
му мнению, соотносится с этапом «мастерст-
во» в схеме Международного Эриксоновского 
университета. Мы можем подразделить этап 
«мастерство» на два подэтапа: «собственно ма-
стерство» и «высшее мастерство». «Экспертом, 
тренером» мастер становится в результате осво-
ения и развития мастерства. Причем В. И. Па-
нов считает, что этапы «мастер» и «эксперт, 
тренер» могут проходить одновременно. Дей-
ствительно, практика показывает, что длитель-
ность этапов бывает крайне мала, так что это 
утверждение можно считать верным. 

Этап «творец» у В. И. Панова характеризу-
ется творческой деятельностью (творческим са-
мовыражением) в рамках развития мастерства 
человека и, как мы считаем, по своему смыслу 
в коуч-процессе соответствует «высшему мас-
терству» как творческому самовыражению.

Таким образом, модель В. И. Панова кажет-
ся нам универсальной с точки зрения всякого 
проекта, направленного на личностное или про-
фессиональное развитие человека. При этом 
сопоставление указанных моделей («модели 
становления субъектности» В. И. Панова и «мо-
дели достижения цели» Международного Эрик-
соновского университета) подтверждает, что 

коуч-процесс среди прочего — это и процесс 
развития субъектности обучающихся в профес-
сиональном образовании и других образователь-
ных системах. Кроме того, мы полагаем, что це-
лью среднего профессионального образования 
является не только профессиональное развитие, 
но и становление субъектности обучающегося 
(таким образом, достижение цели в СПО состо-
ит в становлении субъектности обучающегося).

Сопоставление моделей и установление их 
симметричности позволяет нам сформировать 
собственную модель становления личности 
и профессионала в среднем профессиональном 
образовании, которая обеспечивает движение 
от одного состояния субъектности к другому 
и в зависимости от этого позволяет применять 
различные инструменты психолого-педагоги-
ческого сопровождения, в том числе коучинго-
вые и психодидактические. Так, например, на 
этапе возникновения «субъекта потребности» 
коуч будет помогать коучи (обучающемуся) 
исследовать текущее состояние и мотивацию, 
чувства и характеристики образов, побудив-
ших коучи к решению задачи; на этапе «под-
мастерье» — помогать определять характери-
стики деятельности, необходимой для решения 
задачи. 

Важно также помнить, что коучи все этапы 
решения задачи (от субъекта потребности до ма-
стерства) каждый раз проходит как в мини-сес-
сии, так и в большом проекте (например, учеб-
ный год или весь период обучения), на разных 
этапах и уровнях учебного процесса — в рам-
ках одного занятия или всего периода обучения.

Проект профессионального развития 
в среднем профессиональном образовании — 
например, обучение по специальности (про-
фессии) — будет состоять из множества более 
мелких проектов, обеспечивающих процесс ста-
новления субъектности. Более того, получение 
профессионального образования можно рассма-
тривать как большой проект (развивающийся 
в логике описанных выше этапов), в рамках ко-
торого существуют более мелкие проекты (от-
дельные занятия, освоение конкретных курсов, 
учебных модулей и т. д.). Также в процессе по-
лучения профессионального образования осу-
ществляется субъектогенез учащихся, в связи 
с чем целесообразно применение инструментов, 
сопровождающих субъектогенез (в частности, 
коучинговых).

Заключение
Подводя итог, можем подтвердить выдви-

нутое нами предположение о симметричности 
этапов модели становления субъектности по 
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В. И. Панову и этапов коучингового процесса 
(модель коучингового взаимодействия), выде-
ленных Международным Эриксоновским уни-
верситетом. Это позволяет нам сделать вывод 
о том, что логика становления субъектности 
(субъектогенез) обучающихся совпадает с логи-
кой коучингового процесса, который также сти-
мулирует развитие субъектности. Помимо это-
го, мы приходим к выводу о целесообразности 
интегративного применения психодидактиче-
ских и коучинговых методов в сопровождении 
субъектогенеза обучающихся СПО. 

Школы коучинга, основанные на мето-
дологии Международного Эриксоновского 
университета, определяют несколько этапов, 
которые проходит коучи в коучинг-процессе. 
Эти этапы характерны как для одной коуч-сес-
сии, так и для длительного процесса дости-
жения цели в коучинговом сопровождении. 
Данные этапы, на наш взгляд, могут служить 
ориентиром при построении педагогической 

коммуникации в системе профессионально-
го образования — и при работе в аудитории, 
и при сопровождении проектов. В случае при-
менения коучинговых методов в условиях си-
стемы профессионального образования речь 
может идти о проектном коучинге, где работа 
выстраивается в сфере мультиуровневых про-
цессов, сложных проектов, подразделяемых 
на отдельные небольшие проекты и задачи 
для более простого и понятного их решения. 
Иными словами, мы можем рассматривать как 
проект и сам процесс профессионального ста-
новления обучающегося (будущего професси-
онала), и отдельные этапы профессионально-
го обучения. 

Коучинг, таким образом, целесообразно 
применять не только в субъектогенезе профес-
сионала в целом (определение долгосрочных 
целей профессионального образования и раз-
вития), но и в работе с отдельными проектами 
образовательного процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Сергей Викторович Трусов, blazingfire@mail.ru
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия 

Аннотация. В статье определяются особенности применения российскими студентами при на-
писании выпускных квалификационных работ, отвечающих всем установленным требованиям, 
технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автор в июле 2024 г. провел онлайн-опрос 46 вы-
пускников Башкирского государственного медицинского университета и Башкирского государ-
ственного педагогического университета. Делаются выводы о том, что опрошенные знают об 
инструментах ИИ, положительно относятся к их использованию в образовательном процессе, 
часто прибегают к ним в процессе написания ВКР (в основном для помощи в переводе с ино-
странных языков, проверки грамматики и орфографии, редактирования текста с целью соот-
ветствия требованиям научного стиля, выявления заимствований). Студенческая инициатива 
применения инструментов ИИ при выполнении учебных заданий соответствует общемировому 
тренду, но оказалась за пределами регулирования в российском высшем образовании, что 
порождает профессиональные, организационные и этические проблемы, вследствие которых 
подрывается доверие к положительному потенциалу искусственного интеллекта. Это в свою 
очередь актуализирует вопрос о необходимости выработки консенсуса и формирования об-
щепринятого регламента применения технологий ИИ в образовательном процессе. Представ-
ляется, что при введении такого регламента и систематического научного курирования при-
менения инструментов ИИ в учебном процессе образовательный опыт станет более богатым 
и разнообразным, а высшая школа сможет воспользоваться ценным инновационным активом, 
который стал одним из решающих факторов модернизации образования во всем мире. Теоре-
тическая и/или практическая значимость заключается в систематизации и обобщении новых 
данных, рекомендациях по перспективной деятельности российского педагогического сообще-
ства касательно применения инструментов ИИ в высшем образовании.

Ключевые слова: высшее образование, искусственный интеллект, модернизация высшей 
школы, образовательный процесс, Россия
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS  
BY RUSSIAN STUDENTS IN PREPARING THEIR FINAL QUALIFICATION WORK

Sergey V. Trusov, blazingfire@mail.ru
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

Abstract. The article defines the features of the application of artificial intelligence (AI) technologies 
by Russian students in writing final qualification works that meet all established requirements. In 
July 2024, the author conducted an online survey of 46 graduates of the Bashkir State Medical Uni-
versity and the Bashkir State Pedagogical University. Conclusions are made that the respondents are 
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aware of AI tools, have a positive attitude towards their use in the educational process, and often re-
sort to them in the process of writing their final qualification work (mainly to help with translation from 
foreign languages, check grammar and spelling, edit text to meet the requirements of scientific style, 
and identify borrowings). The student initiative to use AI tools in completing educational tasks is in line 
with the global trend, but it turned out to be outside the scope of regulation In Russian higher educa-
tion, which gives rise to professional, organizational and ethical problems, as a result of which trust 
in the positive potential of artificial intelligence is undermined. This, in turn, actualizes the issue of the 
need to develop a consensus and form a generally accepted regulation for the use of AI technologies 
in the educational process. It seems that with the introduction of such regulations and systematic 
scientific supervision of the use of AI tools in the educational process, the educational experience will 
become richer and more diverse, and higher education will be able to take advantage of a valuable in-
novative asset that has become one of the decisive factors in the modernization of education around 
the world. Theoretical and / or practical significance lies in the systematization and generalization of 
new data, recommendations for promising activities of the Russian pedagogical community regarding 
the use of AI tools in higher education. 

Keywords: higher education, artificial intelligence, modernization of higher education, educational 
process, Russia

For citation: Trusov SV. Application of artificial intelligence tools by Russian students in preparing 
their final qualification work. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative de-
velopment of vocational education. 2024;(4(44):45-53. (In Russ.).

Введение
Защита в РГГУ выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР), написанной с применением 
технологии искусственного интеллекта (ИИ) — 
большой языковой модели ChatGPT1, стала ве-
хой в современной истории российского высше-
го образования, взбудоражила общественность, 
вызвала бурную полемику в академической 
среде, еще раз привлекла внимание к специфи-
ке эпохи цифровизации, порождаемым ею про-
блемам и возникающим возможностям. Она не 
только высветила этические, профессиональ-
ные и другие проблемы в высшем образовании, 
но и показала потенциал искусственных ней-
росетей в эффективном решении задач обра-
зовательного процесса. Этот потенциал до сих 
пор остается без должного исследования в ака-
демической среде и без широкого легитимно-
го применения в педагогической среде нашей 
страны. При этом студенты российских вузов 
все чаще используют технологии ИИ в учебном 
процессе, что соответствует общемировой тен-
денции, отражающей возрастающую роль ИИ 
в изменении парадигмы высшего образования, 
в придании ему большей степени отзывчивости 

1  В феврале 2023 г. студент РГГУ сообщил в соци-
альной сети, что получил удовлетворительную оценку за 
защиту шестидесятистраничной ВКР, полностью сгенери-
рованной ChatGPT с оригинальностью в 70 %. Создание 
и редактирование текста заняло 23 часа. Позднее компа-
ния «М.Видео» трудоустроила этого выпускника на долж-
ность нейросетолога, сославшись на его «суперуспешный 
кейс». См.: «М.Видео» взяла на работу написавшего ди-
плом с помощью ChatGPT студента. URL: https://www.rbc.
ru/life/news/642595009a794766fd87683e (дата обращения: 
13.08.2024). 

на индивидуальные потребности обучающих-
ся, динамизма, гибкости, адаптивности. В связи 
с изложенным цель настоящей статьи — опре-
делить особенности применения российскими 
студентами технологий ИИ в написании вы-
пускных квалификационных работ, отвечающих 
всем установленным требованиям. Для этого 
автором даются ответы на следующие исследо-
вательские вопросы: как российские студенты 
воспринимают технологии ИИ; как российские 
студенты используют технологии ИИ при напи-
сании ВКР; как технологии ИИ помогают по-
грузиться в инновационную образовательную 
среду; какова этическая ориентация российских 
студентов при использовании технологий ИИ.

Материалы и методы исследования
Зарубежные авторы все более активно ис-

следуют положительное влияние инструментов 
ИИ (ChatGPT, Grammarly, Zotero и др.) на созда-
ние учебных текстов и формирование научного 
стиля [1–4], на содействие творческому мышле-
нию [5; 6], на улучшение грамматики [7; 8], на 
качество цитирования и оформления ссылок [9] 
у студентов вузов. Специалисты показывают 
помощь инструментов ИИ в предоставлении 
экспертных рекомендаций и обратной связи сту-
дентам по улучшению их работ перед отправкой 
на проверку преподавателям [10]; делают выво-
ды и о полезном вкладе технологий ИИ в рабо-
ту преподавателей в части автоматизированного 
оценивания письменных работ и их рецензиро-
вания [8]; одновременно с этим подчеркивают 
ценность научного руководства обучающимися, 
использующими инструменты ИИ, а также роль 
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преподавателей в развитии творческих способ-
ностей и критического мышления [11].

Большое внимание в иностранной научной 
литературе уделяется этическим вопросам, воз-
никающим при использовании технологий ИИ 
в образовательном процессе: на материалах 
опросов обучающихся демонстрируется необхо-
димость наставнической работы со студентами 
по проблемам плагиата и авторской и академи-
ческой этики [12; 13], рассматривается влияние 
ИИ на обнаружение некорректных заимствова-
ний и подчеркивается необходимость информи-
рования студентов об ограничениях и о допу-
стимых способах использования ИИ [14].

Особый интерес исследователей вызыва-
ют соотнесение особенностей использования 
и восприятия технологий ИИ с индивидуаль-
ными характеристиками студента (пол, возраст, 
soft skills, уровень социализации, ценностные 
ориентации и пр.), роль гендерной специфики 
в использовании ИИ, зависимость подхода к ИИ 
от уровня сознательности и качества ценност-
ных ориентаций студентов [15–18].

Есть свидетельства о том, что использова-
ние ИИ влияет на укрепление академической 
и авторской этики, развитие критического мыш-
ления и рефлексии, повышение компетентно-
сти, степени ясности и логичности текста, улуч-
шение его структуры [19–21].

Как уже упоминалось, в России темати-
ка положительного влияния ИИ на образова-
тельный процесс пока не исследуется, есть 
только отдельные работы. Так, П. М. Лукичев 
и О. П. Чекмарев охарактеризовали экономиче-
ские и этические аспекты внедрения в систему 
высшего образования технологий ИИ и сделали 
вывод «о необходимости применения междис-
циплинарного подхода к обучению сегодняш-
них студентов взаимодействию с технологиями 
искусственного интеллекта» [22, с. 485].

А. Ю. Согомонов предложил свое виде-
ние «будущего нарратива этики высшего об-
разования в цифровых контекстах» [23, с. 17], 
«главный этико-прикладной ориентир» которо-
го — «цифровой императив самоорганизации 
и самоограничения» [Там же, с. 29].

Р. З. Елсакова, Н. Н. Кузьмина, Д. В. Кочки-
на показали преимущества и недостатки техно-
логий ИИ применительно к высшему образова-
нию и обосновали необходимость интеграции 
ИИ и естественного интеллекта в высшей шко-
ле [24].

А. А. Паскова показала такие направления 
применения ChatGPT, как «создание учебных 
материалов, вовлечение обучающихся в дискус-

сии по предмету, предоставление персонали-
зированной обратной связи, разработка рубрик 
оценки и поддержки интерактивного и сов-
местного обучения, что повышает эффектив-
ность обучения» [25, с. 67] с учетом «ограниче-
ния возможности их использования» [Там же], 
и пришла к выводу о необходимости адаптации 
образовательного процесса к использованию 
этого инструмента ИИ.

Особенности коммерческого применения 
ИИ и других цифровых инструментов в россий-
ском высшем образовании исследуют Э. Р. Бу-
рангулов, Э. С. Гареев и др. [26]. Риски и угрозы 
при использовании кибертехнологий в услови-
ях цифровизации охарактеризовал М. В. Яков-
лев [27].

Для определения направлений и особенно-
стей использования технологий ИИ студентами 
автор провел исследование — онлайн-опрос 
46 выпускников Башкирского государственного 
медицинского университета и Башкирского го-
сударственного педагогического университета 
в июле 2024 г. Посредством социальной сети 
«ВКонтакте» были найдены участники опроса 
и им были разосланы ссылки на анкету (с ис-
пользованием Google Forms). Для исследования 
были отобраны осознанно согласившиеся об-
учающиеся по разным направлениям. Из обще-
го числа респондентов 57,25 % составили жен-
щины, 42,75 % — мужчины. Среди опрошенных 
преобладают уроженцы Башкортостана (93 %) 
в возрасте от 22 до 25 лет.

Участие в анкетировании было строго кон-
фиденциально и анонимно. Анкета была со-
ставлена с учетом этических стандартов таким 
образом, чтобы исключить недопонимание 
и двусмысленности, на основе рекомендаций 
ведущих отечественных специалистов [28]; 
находилась в доступе в течение июля 2024 г.; 
прошла тщательное тестирование разными ме-
тодами для обеспечения надежности и внутрен-
ней согласованности, для получения гарантии 
достоверности результатов и отражения истин-
ного отношения респондентов. Опрос включал 
в себя два раздела: демографическую характе-
ристику участников (пол, возраст, направление 
подготовки, вуз) и вопросы о конкретных случа-
ях применения ИИ, типах ИИ, восприятии ИИ, 
оценке преимуществ и недостатков использова-
ния ИИ в процессе написания ВКР и др. 

Результаты исследования и их обсуждение
В большинстве своем (92 %) респонден-

ты осведомлены о технологиях ИИ, но только 
63 % знают о том, что их можно использовать 
для написания ВКР, причем 47 % полагают, что 
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такое использование воспринимается препода-
вателями вузов как нарушение. При этом 77 % 
опрошенных в разной степени использовали 
технологии ИИ для написания своих ВКР: 75 % 
проверяли грамматику и орфографию; 63 % 
переводили с помощью сервисов Google и Ян-
декс; 47 % использовали методы проверки на 
заимствования для обеспечения необходимой 
степени оригинальности; 24 % переформули-
ровали фразы для придания им научного стиля; 
17 % создавали полноценные фрагменты текста. 
Лишь небольшая часть опрошенных (17 %) зна-
ет о сервисах, которые помогают делать цитаты 
и ссылки, составлять план работы, рекомендуют 
темы исследований и литературу по ним, управ-
ляют временем и отслеживают ход и сроки ра-
боты, извлекают основные идеи из источников. 
Из этого числа только 12 % воспользовались 
такими инструментами. Опрошенные назвали 
следующие инструменты ИИ: сервисы машин-
ного перевода Яндекс (92 %) и Google (86 %); 
Антиплагиат.ру (84 %); ChatGPT 4 (73 %); Jas-
per (14 %), Quillbot (12 %). Стоит отметить, что 
большая часть зарубежных сервисов ИИ не под-
держивает русский язык, исключениями здесь 
являются Google и ChatGPT 4.

Большинство участников положительно 
оценили общее влияние ИИ на написание ВКР: 
82 % выделили помощь систем машинного пе-
ревода, 62 % отметили помощь в исправлении 
грамматических и орфографических ошибок, 
43 % посчитали полезным применение инстру-
ментов проверки на заимствования, 35 % ука-
зали на повышение ясности и связности текста. 
В целом 59 % подчеркнули общее улучшение 
качества их письма: расширение лексикона, 
улучшение навыков по выработке собственной 
аргументированной позиции, по поиску и по-
ниманию научной информации, а также улуч-
шение способностей по редактированию, офор-
млению цитат и ссылок.

Опрос показал не вполне устойчивую эти-
ческую ориентацию студентов в отношении 
использования ИИ. Так, 64 % респондентов за-
труднились с ответом на вопрос о том, кто несет 
ответственность за достоверность и подлин-
ность текста, а также обязаны ли люди-авторы 
тщательно проверять тексты, созданные при 
помощи ИИ, для гарантии их правильности. 
Проблему с творческой самостоятельностью, 
оригинальностью и критическим мышлени-
ем в случаях применения ИИ не увидели 52 % 
опрошенных. Только 34 % участников однознач-
но высказали мнение, что человек-автор обязан 
контролировать направление работы, самостоя-

тельно проводить анализ данных, делать собст-
венное аргументированное обоснование выво-
дов, собственноручно готовить окончательную 
редакцию текста; 44 % допускают подготовку 
технологиями ИИ всей работы без адаптации 
человеком-автором. В то же время 25 % ре-
спондентов рассматривает технологии ИИ как 
помощника в улучшении текста и содействие 
в расширении своих навыков, (например, в ча-
сти правильного цитирования и оформления 
ссылок, обнаружения ошибок, поиска литерату-
ры по теме и т. д.), полагают, что люди должны 
использовать инструменты ИИ для повышения 
своей эффективности, при этом сохраняя че-
ловеческую оригинальность и придерживаясь 
критического подхода. 

На вопрос о том, почему можно использо-
вать технологии ИИ в подготовке ВКР, даны 
следующие ответы: чтобы сэкономить время 
написания (83 %), чтобы понять литературу 
на иностранном языке (77 %), чтобы избежать 
плагиата (75 %), чтобы улучшить текст/стиль 
(63 %), чтобы извлечь основные идеи и/или дан-
ные из больших массивов информации (55 %).

На противоположный по смыслу вопрос 
(почему не стоит применять инструменты ИИ 
для написания ВКР) ответы даны такие: не по-
ощряются преподавателями (86 %), высоки ри-
ски недостоверности и предвзятости (75 %), не 
подходят для решения конкретных задач (65 %), 
нет новизны и творческого подхода (37 %), нет 
критичности (33 %), требуют много времени 
(31 %).

В целом опрошенные (94 %) полагают, что 
в образовательном процессе стоит использовать 
инструменты ИИ для помощи в написании ВКР, 
и желали бы официального признания этих тех-
нологий в российских вузах.

Как видно, опрошенные знают о техноло-
гиях ИИ и в основном положительно их вос-
принимают, а также позитивно относятся к их 
использованию в учебном процессе. Наиболее 
часто и интенсивно студенты используют си-
стемы машинного перевода Яндекс и Google, 
а также ChatGPT 4, при этом часть респонден-
тов имеют представление о других сервисах. 
Вероятно, это объясняется тем, что остальные 
инструменты не поддерживают русский язык. 
Участники опроса уверены в полезности при-
меняемых ими технологий для написания 
ВКР, но лишь немногие отметили ценность 
этих технологий для улучшения собственных 
навыков. Таким образом, большинство прибе-
гают к ИИ случайно и ситуативно, не система-
тически, для удобства, быстроты и экономии 
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времени, для оперативного решения какой-ли-
бо задачи в ходе учебного процесса. Поэтому 
нельзя сказать, что использование ИИ как-
то повлияло на укрепление академической 
и авторской этики, на развитие критического 
мышления и рефлексии, на повышение ком-
петентности, на повышение степени ясности 
и логичности текста, на улучшение его струк-
туры.

Лишь небольшая часть респондентов рас-
сматривают ИИ как инструмент обеспечения 
авторской оригинальности и предохранения 
от некорректных заимствований. Большинство 
опрошенных не заботит проблема собственной 
оригинальности, так же как и риск дезинформи-
рования. 

Многие студенты используют инструменты 
ИИ, однако делают это самостоятельно, без на-
учного руководства, что обусловлено нахожде-
нием ИИ в «серой зоне» российского высшего 
образования, в связи с чем возникает ряд про-
блем, а именно: 

– несформированность культуры исполь-
зования технологий ИИ, стержнем которой яв-
ляется принцип верховенства человека-автора, 
направляющего ход исследования, тщательно 
проверяющего полученные данные для гаран-
тии достоверности, сохраняющего оригиналь-
ность, непредвзятость, придерживающегося 
критического мышления;

– размытость этической ориентации, что 
выражается в легкомысленном отношении сту-
дентов к вопросам авторства и собственной 
роли в процессе создания ВКР, истинности 
представленных выводов, творческой самосто-
ятельности;

– боязнь санкций со стороны преподавате-
лей и обусловленная этим скрытность при ис-
пользовании технологии ИИ.

Очевидно, что имеющиеся проблемы возни-
кли вследствие неурегулированности порядка 
использования инструментов ИИ в российской 
высшей школе, их слабой изученности, нео-
пределенности их статуса, распространенного 
недоверия к ним со стороны профессорско-пре-
подавательского состава. Представляется, что 
трудности вполне преодолимы при введении ре-
гламента и систематического научного руковод-
ства применением инструментов ИИ в учебном 
процессе. 

В целом технологии ИИ рассматриваются 
опрошенными как неотъемлемая часть теку-
щего учебного процесса, которая пока, прав-
да, не имеет официального разрешения в си-
стеме высшего образования. Многие уже не 

представляют реальность без машинного пе-
ревода, поисковых и других инструментов.

Заключение
Данные исследования показывают устой-

чивость и масштаб инициативы российских 
студентов по использованию инструментов ИИ 
в учебном процессе, положительное отношение 
опрошенных к программным инновациям, по-
могающим в написании ВКР, что соответствует 
общемировому тренду на расширение приме-
нения технологий ИИ в обучении и нарастание 
количества исследований в этой области. Почти 
все респонденты часто прибегают к сервисам 
ИИ в процессе написания ВКР, главным образом 
для помощи в переводе с иностранных языков, 
для проверки грамматики и орфографии, для 
перефразирования текста с целью соответствия 
требованиям научного стиля, для выявления за-
имствований. Характер такого применения по-
зволяет считать инструменты ИИ ценным акти-
вом и ресурсом современного образовательного 
процесса, инновациями, меняющими высшее 
образование во всем мире, что не может оста-
ваться без внимания российского педагогиче-
ского и академического сообщества.

Опережающее сегодняшние реалии рос-
сийской системы высшего образования ис-
пользование обучающимися технологий ИИ 
порождает профессиональные, организацион-
ные и этические проблемы, вследствие кото-
рых подрывается доверие к положительному 
потенциалу ИИ, что ставит на повестку дня 
вопрос о необходимости выработки консенсу-
са и формирования общепринятого регламента 
применения технологий ИИ в образовательном 
процессе. 

Теоретический вклад авторского исследова-
ния состоит в постановке проблемы, системати-
зации и обобщении подходов российских обуча-
ющихся к инструментам ИИ в образовательном 
процессе, которые в целом можно охарактери-
зовать как противоречивые, с рыхлой этической 
ориентацией, потребительские, требующие пе-
дагогической культивации и научного руковод-
ства.

Практическое значение работы заключа-
ется в представлении актуальной информации 
об отношении опрошенных к технологиям ИИ 
в учебном процессе и в определении дальней-
шей деятельности педагогического сообщества, 
а именно — в приложении усилий для институ-
ционализации и урегулирования нового явления 
в форме публикаций, обсуждения на научно-
практических конференциях, заседаниях учеб-
но-методических объединений и т. д.
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Ясно, что авторское исследование является 
лишь первым приближением, оно ограничено 
числом опрошенных, не учитывает эффекта ре-
активности и индивидуальных характеристик 
респондентов, порождающих предвзятость и мо-
гущих поставить под сомнение надежность вы-

водов. Для решения этих проблем представляет-
ся необходимым собрать значительно больший 
массив данных и провести их более масштабное 
аналитическое рассмотрение, использовать ма-
тематические, количественные и статистические 
методы (со средствами наподобие SPSS 28).
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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты организации учебной проектной 
практики в рамках подготовки студентов-бакалавров второго года обучения по направлению 
Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»), 
анализируется опыт ученых, методистов, связанный с управлением проектной деятельнос-
тью, выделяются этапы учебной проектной практики (инициация проекта, разработка концеп-
ции проекта, планирование, реализация, завершение, защита проекта) и приводится пример 
проекта «Создание концепции дистанционного курса по подготовке к единому государствен-
ному экзамену по иностранному языку», выполненный студентами Омского государственно-
го университета им. Ф. М. Достоевского в рамках учебной проектной практики. Описывается 
содержание отчета по учебной проектной практике — индивидуальное задание на практику, 
аннотация проекта, групповой отчет по учебной проектной практике, рефлексия. В заключение 
подводится итог, делаются основные выводы: учебная проектная практика не только способ-
ствует получению первичных знаний по профессии, но и развивает гибкие навыки студентов, 
среди основных можно выделить: умение работать в команде, мыслить творчески и нестан-
дартно, быстро адаптироваться к ситуации общения, проявлять социальную активность, са-
мостоятельность. Чтобы учебная проектная практика была эффективной, нам представляет-
ся крайне важным предлагать темы проектов, адекватные знаниям и умениям студентов на 
определенном этапе обучения в вузе, при этом наличие рисков при разработке проектов будет 
перевешиваться эффективностью организации учебной проектной практики, ориентированной 
на получение первичного опыта по направлению подготовки. 

Ключевые слова: проектная деятельность, учебная проектная практика, единый государ-
ственный экзамен по иностранному языку

Для цитирования: Фрезе О. В. Организация учебной проектной практики в рамках подготовки 
будущих учителей иностранного языка в вузе // Инновационное развитие профессионального 
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROJECT PRACTICE IN THE FRAMEWORK 
OF TRAINING FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS AT THE UNIVERSITY
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Abstract. The article considers practical aspects of organizing educational project practice in the 
framework of training second-year bachelor students in the field of Linguistics (profile “Theory and 
Methods of Teaching Foreign Languages and Cultures”). The experience of scientists and method-
ologists associated with the management of project activities is analyzed, the stages of educational 
project practice are highlighted (project initiation, development of the project concept, planning, im-
plementation, completion, defense of the project). An example of the project “Creation of the concept 
of a distance course in preparation for the Unified State Exam in a Foreign Language” is given, com-
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pleted by students of F. M. Dostoevsky Omsk State University as part of the educational project prac-
tice. The content of the report on educational project practice is described — an individual assignment 
for practice, an abstract of the project, a group report on educational project practice, reflection. In 
conclusion, the results are summarized, the main conclusions are made: educational project practice 
not only contributes to obtaining primary knowledge in the profession, but also develops students’ 
flexible skills, among the main ones we can highlight: the ability to work in a team, think creatively 
and outside the box, quickly adapt to a communication situation, show social activity, independence. 
In order for educational project practice to be effective, we believe it is extremely important to offer 
project topics that are adequate to the knowledge and skills of students at a certain stage of study at 
the university, while the presence of risks in the development of projects will be outweighed by the 
effectiveness of the organization of educational project practice, focused on obtaining primary experi-
ence in the field of training.

Keywords: project activities, educational project practice, unified state exam in a foreign language

For citation: Freze OV. Organization of educational project practice in the framework of training 
future foreign language teachers at the university. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obra-
zovanija = Innovative development of vocational education. 2024;(4(44):54-60. (In Russ.).

Введение
Актуальность выбранной темы не подлежит 

сомнению, поскольку будущие специалисты 
в разных областях, и тем более учителя, работая 
в команде, должны обладать навыками и уме-
ниями, связанными с решением нестандартных 
задач. В настоящее время наблюдается спрос на 
специалистов, способных управлять програм-
мами и проектами в разных отраслях народного 
хозяйства, в том числе и в образовании. Многие 
организаторы студенческих конкурсов научных 
работ и олимпиад по педагогике/методике в ка-
честве заданий предусматривают разработку 
проектов (социокультурной, научной направ-
ленности и т. д.). Прививать соответствующие 
навыки и умения начинают еще с детского 
сада — дети совместно с родителями и воспи-
тателями работают над проектами и учатся пре-
зентовать их. Затем в школе проектная деятель-
ность выходит на новый уровень. Ребята под 
руководством педагогов выполняют проекты 
разной направленности, защищают их на разных 
уровнях (школьный, городской) и даже имеют 
в аттестате соответствующую оценку. Нередко 
школьные учителя отмечают, что им не хвата-
ет теоретических и практических знаний о том, 
как научить ребят эффективной проектной де-
ятельности, как управлять проектами школь-
ников. Именно поэтому формирование у сту-
дентов-бакалавров, будущих учителей, умений 
работать над проектами в рамках вузовской под-
готовки очень важно. Анализ научных публика-
ций за последние несколько лет показывает не-
угасающий интерес к вопросам использования 
проектной технологии в процессе подготовки 
будущих учителей иностранного языка. Иссле-
дователи отмечают, что проектная деятельность 
способствует реализации компетентностного 

подхода к обучению, повышению уровня толе-
рантности и формированию навыков групповой 
деятельности [1], гибких навыков студентов [2], 
повышает мотивированность обучающихся, яв-
ляется существенным фактором формирования 
профессионально-методической компетенции 
будущего учителя иностранного языка [3; 4]. 
Благодаря тому, что студенты осознанно по-
дойдут к организации и разработке своих про-
ектов во время учебы в университете, получат 
теоретические знания и практические навыки 
по управлению проектной деятельностью, они 
смогут перенести данный опыт в свою будущую 
профессиональную деятельность.

Материалы и методы исследования
При помощи теоретических методов ана-

лиза и обобщения были изучены ключевые 
понятия для исследования, а именно — осно-
вы управления проектами (основополагающие 
положения, методы, инструменты управления 
проектами) [5], фазы управления проектами от 
их подготовки до завершения [6], проектный 
менеджмент [7], процедурные и организаци-
онные аспекты выполнения проектов в обра-
зовательной сфере [8]. Эмпирический метод 
пробного обучения использовался для оценки 
эффективности предложенной работы по ор-
ганизации проектной деятельности студентов 
в процессе прохождения студентами-бакалав-
рами второго года обучения учебной проектной 
практики, метод наблюдения за деятельностью 
студентов — в ходе проектной практики с эле-
ментами опроса. 

Результаты исследования и их обсуждение
В данной статье речь пойдет об органи-

зации учебной проектной практики в рамках 
подготовки студентов-бакалавров по направле-
нию подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль 
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подготовки «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур». Этот вид 
практики направлен на формирование у об-
учающихся универсальных компетенций (УК-
2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений; УК-3. Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни), поэтому 
относится к обязательной части основной обра-
зовательной программы. Согласно рабочей про-
грамме учебной проектной практики студенты 
должны приобрести первичный практический 
опыт, связанный с задачами, поставленными 
в основной профессиональной образователь-
ной программе по их направлению подготовки, 
т. е. в нашем случае студенты будут работать 
над проектами, в которых затрагиваются вопро-
сы методики обучения иностранному языку. Од-
нако тот факт, что учебная проектная практика 
предполагается на втором году обучения, еще 
до начала собственно цикла методических дис-
циплин, может вызвать определенные трудно-
сти в реализации проектов. 

Учебная проектная практика включает 
в себя следующие основные разделы: 

1. Инициация проекта. Командообразо-
вание. Участники проекта уже знакомы друг 
с другом, но им предстоит провести предвари-
тельную оценку потенциала участников коман-
ды. Команда состоит из пяти человек. Также 
осуществляется сбор информации для выполне-
ния проекта.

2. Разработка концепции и идеи проекта. 
Предполагается анализ заинтересованных сто-
рон проекта, постановка целей, определение ре-
зультата (продукта) проекта, оформление устава 
проекта.

3. Планирование проекта. Производится 
анализ реестра рисков проекта, определяется 
оргструктура проекта, разрабатывается матрица 
ответственности участников проекта и кален-
дарный план проекта, определяется стоимость 
проекта и источники финансирования (если 
требуется).

4. Реализация проекта. Организация выпол-
нения целей проекта, презентации промежуточ-
ных результатов, работа по плану проекта, фик-
сация выполнения вех или контрольных точек 
проекта. 

5. Завершение проекта. Составление отчета, 
организация рефлексии и самооценки команды, 
подготовка к презентации результата проекта.

6. Защита проекта. Публичная командная 
защита результатов проекта. 

Отчетная документация по учебной проект-
ной практике включает в себя: 

1) индивидуальное задание на практику 
(выдается студентам руководителем практики 
и состоит из содержания и планируемых резуль-
татов практики); 

2) аннотацию проекта (выдается руководи-
телем практики или куратором проектной ко-
манды и включает в себя содержание проекта, 
предложения по составу команды и планируе-
мый результат проекта); 

3) групповой отчет по учебной проектной 
практике (систематизированный материал о ре-
зультатах работы команды над проектом, описа-
ние результата проекта и результата работ, вы-
полненных индивидуально членами команды); 

4) рефлексию (составляется индивидуально 
студентом по итогам реализации проекта и яв-
ляется обязательным приложением к группово-
му отчету).

Далее представим пример подготовки сту-
дентами-бакалаврами второго курса проекта 
в рамках прохождения учебной проектной пра-
ктики (24 февраля — 14 июня 2024 г.) в Омском 
государственном университете им. Ф. М. До-
стоевского. Студенты выполняли проект на 
тему «Создание концепции дистанционного 
курса по подготовке к ЕГЭ по английскому 
языку». Заказчиком проекта выступила кафе-
дра теории и методики обучения иностранным 
языкам ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Студен-
ты выделили и описали проблему, решаемую 
в проекте: современные школьники в процессе 
подготовки к единому государственному эк-
замену по иностранному языку сталкиваются 
с трудностями в силу отсутствия квалифици-
рованных преподавателей, качественных ма-
териалов (особенно в отдаленных сельских 
районах); острой нехватки времени, чтобы 
подготовиться к нескольким предметам; слож-
ности выбора качественных образовательных 
услуг из-за огромного количества языковых 
школ (онлайн и офлайн). Таким образом, раз-
рабатываемый на базе ОмГУ им. Ф. М. Досто-
евского дистанционный курс по подготовке 
к ЕГЭ по иностранному языку позволил бы 
школьникам (в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья) из разных уголков 
Омской области качественно подготовиться 
к ЕГЭ по иностранному языку. 
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Студенты провели анализ заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) и среди них выделили: 

1) кафедру теории и методики преподавания 
иностранных языков, заинтересованную в при-
влечении абитуриентов для поступления на фа-
культет; 

2) центр делового образования при ОМГУ 
им. Ф. М. Достоевского, на базе которого бу-
дет организован дистанционный курс; хоро-
ший набор и положительные отзывы о курсе 

позволят получить определенную прибыль 
и повысить престиж университета; 

3) абитуриентов, которые смогут эффектив-
но подготовиться к экзамену и поступить в уни-
верситет. 

Далее был разработан устав проекта, ко-
торый включал цель проекта, его задачи, ре-
зультаты, сроки, риски, команду и критерии 
успешности проекта. Результаты данной работы 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Устав проекта

Цель проекта Разработка концепции дистанционного курса по подготовке к ЕГЭ по английскому языку 
и представление его в виде модели. 
Подготовка мультимедийной презентации дистанционного курса по подготовке к ЕГЭ по 
английскому языку для профориентационной работы

Задачи проекта 1. Получение необходимых знаний о ЕГЭ по английскому языку (структура, содержание, 
процедура сдачи). 
2. Анализ онлайн-курсов по подготовке к ЕГЭ по английскому языку. 
3. Сбор материала, подбор необходимых цифровых ресурсов для организации дистанци-
онного курса для подготовки к ЕГЭ по английскому языку, поиск платформы для разме-
щения дистанционного курса. 
4. Разработка модели дистанционного курса по подготовке к ЕГЭ по английскому языку. 
5. Создание презентации рекламного характера в Microsoft PowerPoint для набора слуша-
телей на дистанционный курс по подготовке к ЕГЭ по английскому языку

Результаты про-
екта

Получение представления о ЕГЭ по английскому языку.
Разработка концепции дистанционного курса по подготовке к ЕГЭ по иностранному язы-
ку.
Создание мультимедийной презентации дистанционного курса по подготовке к ЕГЭ по 
английскому языку

Сроки проекта 24.02.2024 — 14.06.2024 
Риски проекта Невостребованность курса ввиду переполненности рынка образовательных услуг. 

Отсутствие интереса к проекту среди абитуриентов.
Невозможность точно рассчитать сумму проекта.
Сложность в организации дистанционного курса (технические особенности)

Команда проек-
та

Руководитель проекта; 
администратор;
ответственный за анализ конкурентов;
ответственный за анализ заинтересованных лиц;
ответственный за работу с платформой Мoodle;
ответственный за сбор и оформление информации

К р и т е р и и 
успешности

Запрос заказчика удовлетворен.
Изучена и представлена структура и содержание ЕГЭ по английскому языку.
Составлен список потенциальных цифровых ресурсов и онлайн-платформ, которые мо-
гут быть использованы в дистанционном курсе по подготовке к ЕГЭ по иностранному 
языку.
Концепция дистанционного курса по подготовке к ЕГЭ по английскому языку разработа-
на и представлена в виде модели.
Для профориентационной работы подготовлена мультимедийная презентация дистанци-
онного курса по подготовке к ЕГЭ по английскому языку 

Еще одной стадией проектной деятельности 
являлось определение иерархической структуры 
работ. По этому проекту предполагались следую-
щие работы:

1. Разработка концепции дистанционного кур-
са по подготовке к ЕГЭ по иностранному языку.

1.1. Ознакомление со структурой и содер-
жанием экзамена ЕГЭ по английскому языку. 
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Студенты знакомились с форматом ЕГЭ по 
английскому языку. Для этого были проанали-
зированы соответствующие материалы сайта 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогиче-
ских измерений»: демоверсии, спецификации, 
кодификаторы экзамена, методические реко-
мендации для учителей [9], открытый банк за-
даний. 

1.2. Подбор необходимых цифровых ресур-
сов для организации дистанционного курса по 
подготовке к ЕГЭ по английскому языку. Были 
проанализированы сайты, предоставляющие 
интерактивные задания и тренажеры по различ-
ным навыкам и умениям, контролируемым на 
экзамене ЕГЭ, составлен список полезных циф-
ровых ресурсов1, которые могут быть интегри-
рованы в разрабатываемую концепцию курса. 
В качестве платформы для размещения курса 
была выбрана система Moodle.

1.3. Разработка модели дистанционного 
курса для подготовки к ЕГЭ по английскому 
языку. Была подготовлена пробная версия мо-
дели курса: курс разбит на несколько моде-
лей по тематическому принципу (например, 
Family and friends, Famous people, Global is-
sues, Health и др.) в соответствии с кодифика-
тором ЕГЭ по английскому языку, где приве-
дена детализация тематического содержания 
обучения иностранному языку. Каждый мо-
дуль включал несколько разделов по струк-
туре ЕГЭ: Listening, Reading, Vocabulary and 
Grammar, Writing, Speaking. Внутри раздела 
был размещен материал для самостоятельного 
изучения (информация о содержании соответ-
ствующего раздела экзамена, контролируемых 
навыках и умениях, критериях оценивания, 
стратегии выполнения заданий — все в виде 
таблиц, схем, ментальных карт для облегче-
ния восприятия информации и ее запомина-
ния), тексты и упражнения для тренировки 
с автоматической проверкой (были предостав-
лены ссылки на сайты по подготовке к ЕГЭ 
с подобными возможностями), тесты в форма-
те ЕГЭ для оценки прогресса учащихся, а так-
же планировались встречи в дистанционном 
режиме по видеоконференцсвязи с преподава-
телями — экспертами в области ЕГЭ для кон-
сультаций и тренировки продуктивных видов 
речевой деятельности. Кроме того, учащиеся 

1 См., например: Quizlet : интерактивная образова-
тельная платформа. URL: https://quizlet.com/ru; Wordwall : 
онлайн-сервис. URL: https://wordwall.net/.

могли взаимодействовать друг с другом (по-
средством технологии блога на платформе) 
для взаимопроверки написанных ими элек-
тронных писем личного характера и письмен-
ных высказываний с элементами рассуждения 
на основе таблицы/диаграммы. 

1.4. Создание презентации (PowerPoint) ре-
кламного характера для набора слушателей на 
дистанционный курс по подготовке к ЕГЭ по 
английскому языку.

2. Представление и продвижение проекта.
2.1. Формирование отчета по проекту.
2.2. Формирование презентации.
2.3. Подготовка к защите. 
На основе разработанной структуры работ 

были выделены основные вехи проекта, опреде-
лена матрица ответственности членов команды, 
описаны возможные риски и действия по реаги-
рованию/предотвращению и сформулированы 
итоги проектной практики. 

Заключение
Проанализировав приложения к отчетам, 

где участники команды делились итогами ре-
ализации проекта, мы пришли к выводам, что 
студенты безусловно получили ценный опыт ра-
боты в команде, первое представление о том, как 
проводить исследования в методической науке, 
поняли, чтобы быть современным учителем, 
нужно стремиться к самообразованию, быть 
активной, общительной личностью с гибким 
мышлением и умением адаптироваться к инно-
вационной профессиональной деятельности.

Среди основных трудностей стоит отметить 
загруженность студентов по разным дисципли-
нам, что не позволило им уделять должного 
времени работе над проектом, невысокий уро-
вень владения необходимыми для реализации 
описанного проекта информационными техно-
логиями. Кроме того, значительно повлиять на 
качество реализации проекта может тот факт, 
что студенты второго курса находятся только на 
начальном этапе своей профессиональной под-
готовки. На наш взгляд, не стоит давать слиш-
ком трудные темы проектов, предполагающие 
владение обширными познаниями в области ме-
тодики преподавания иностранных языков. 

Включение учебной проектной практики 
в систему подготовки учителей иностранного 
языка отвечает вызовам времени, способствует 
формированию методической компетентности, 
стимулирует профессиональный и личностный 
рост будущих педагогов [10].
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Аннотация. В современных условиях цифровизации всех видов деятельности общества, в том 
числе и образовательной, проблема сетевого и телефонного мошенничества, особенно среди 
подростков и лиц пожилого возраста, становится как никогда актуальной. Об этом свидетель-
ствуют результаты статистических исследований, многочисленные публикации в СМИ. В статье 
рассмотрены существующие виды мошенничества, приведены результаты опроса обучающихся 
образовательных организаций среднего профессионального образования, сформулирован вы-
вод о крайне высоком риске молодых людей и лиц пожилого возраста стать жертвой мошенниче-
ских действий. Актуальность проблемы и необходимость ее решения обусловлены недостаточно 
эффективными действиями существующих социальных институтов предупреждения мошенниче-
ских воздействий на личность и борьбы с ними. В статье представлены результаты исследования 
данной проблемы, в ходе которого признана значительная роль образовательных организаций 
среднего профессионального образования в работе с лицами, находящимися в группах риска 
(подверженность мошенническому воздействию). Новизна результатов заключается в уточнении 
потенциала этих организаций при решении проблемы путем подготовки обучающихся коллед-
жей и техникумов к работе с группами риска, определении ключевой формы их подготовки через 
усвоение образовательной программы факультативного курса и организацию в системе их про-
фессиональной подготовки практики работы с подростками и пожилыми людьми, оказавшимися 
под воздействием мошенников. Данная подготовка наиболее успешно осуществляется в рамках 
структурной, содержательной и функциональной модели, системообразующим компонентом 
которой является образовательная программа факультатива. Утоняется комплекс организаци-
онных условий эффективности данной модели. Подготовка из числа обучающихся колледжа — 
слушателей факультатива специалистов по работе с лицами, наиболее подверженными мошен-
ническому воздействию, предполагает разработку и использование представленной в статье 
специальной памятки для подростков и пожилых людей по недопущению обмана мошенниками. 
При проведении исследования авторы учитывали личный опыт взаимодействия с мошенниками, 
а также опыт обучающихся ЧПОУ «Уральский гуманитарный колледж», их родителей, родствен-
ников, друзей, связанный с попытками избежать обмана через сеть и телефонную связь.
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Abstract. In the modern conditions of digitalization of all types of society’s activities, including educa-
tional ones, the problem of network and telephone fraud, especially among teenagers and the elderly, 
is becoming more relevant than ever. This is evidenced by the results of statistical studies, numerous 
publications in the media. The article considers the existing types of fraud, presents the results of a sur-
vey of students of secondary vocational educational institutions, and formulates a conclusion about the 
extremely wide spread of fraud among young people and the elderly. The relevance of the problem and 
the need to solve it are due to the insufficiently effective actions of existing social institutions for the 
prevention and fight against fraudulent influences on an individual. The article presents the results of 
a study of this problem, during which a significant role of secondary vocational educational institutions in 
working with individuals in risk groups (susceptibility to fraudulent influence) is recognized. The novelty 
of the results lies in clarifying the potential of these organizations in solving the problem by preparing 
college and technical school students to work with risk groups, determining the key form of their training 
through mastering the educational program of an optional course and organizing in the system of their 
professional training the practice of working with teenagers and the elderly who have fallen under the 
influence of fraudsters. This training is most successfully carried out within the framework of a structural, 
substantive and functional model, the backbone component of which is the optional educational pro-
gram. The complex of organizational conditions for the effectiveness of this model is refined. Training of 
college students — optional course listeners of specialists in working with individuals most susceptible 
to fraudulent influence, involves the development and use of a special memo for adolescents and the 
elderly presented in the article on preventing fraud by fraudsters. When conducting the study, the au-
thors took into account personal experience of interaction with fraudsters, as well as the experience of 
students of the Ural Humanitarian College, their parents, relatives, friends, associated with attempts to 
avoid fraud via the network and telephone communications. 

Keywords: network and telephone fraud, types of fraud, model of training students, optional training 
of college students to work with risk groups, algorithm of actions of subscribers in case of an attempt 
at fraudulent influence

For citation: Belikov VA, Komissarova MN. Potential of educational institutions of secondary vo-
cational education in solving the problem of network and telephone fraud. Innovacionnoe razvitie 
professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 2024;(4(44):61-
71. (In Russ.).

Введение
В последнее десятилетие в РФ активно осу-

ществляется цифровизация всех сфер жизни 
и деятельности общества. Цифровизация прояв-
ляется в том, что каждый человек, каждая ком-

пания, каждый процесс в обществе уже не могут 
обойтись без использования современной элек-
тронной техники всех видов — от смартфонов 
до компьютеров с искусственным интеллектом. 
Как всякое активно реализуемое направление 
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развития общества и экономики, цифровизация 
сопровождается рядом негативных моментов. 
Одним из них является сетевое и телефонное 
мошенничество, связанное с обманом граждан 
и компаний с целью вымогательства у них денег. 

Отметим, что все информационные источ-
ники отмечают в последние два года значи-
тельный рост негативного противоправного 
воздействия отдельных субъектов или групп на 
личность через социальные сети и современные 
средства связи1. Социологи и другие исследова-
тели отмечают, что развитие этого явления идет 
столь быстрыми темпами, что в 2023 и 2024 гг. 
можно говорить об «эпидемии сетевого и теле-
фонного мошенничества»2. 

По данным ВЦИОМ, в ходе опроса, проведен-
ного в феврале 2024 г., «67 % россиян признались, 
что за последние полгода-год получали фейковые 
звонки, тогда как еще в 2021 г. о таком опыте могли 
рассказать чуть больше половины наших согра-
ждан (57 %, +10 п. п. за три года. Гораздо в мень-
шей степени в России распространено СМС-мо-
шенничество — в последнее время с попытками 
обмана такого рода сталкивался каждый шестой 
(17 %), в 2021 и 2022 гг. — каждый пятый (19 % 
и 20 % соответственно)»3. Аналогичные данные 
приводятся и по компьютерному мошенничеству. 

Это мошенническое воздействие, на наш 
взгляд, является преступлением против лично-
сти и государства.

Также по данным ВЦИОМ, это преступле-
ние чаще всего совершается в отношении лиц 
старшего и пожилого возраста, которые не увере-
ны в своих силах и не могут противостоять нега-
тивному воздействию во время приема телефон-
ного звонка и письма по e-mail. Среди россиян 
45–59 лет и старше 31 % допускают, что их мо-
гут обмануть телефонные мошенники и что они 
могут лишиться денежных средств в результате 

1 Осторожно, мошенники! // Министерство финан-
сов Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://
minfin.gov.ru/ru/ministry/info/warning/ (дата обращения: 
19.09.2024); Мошенничество в интернете // Озон холдинг. 
URL: https://docs.ozon.ru/common/my-settings/bezopasnost/
moshennichestvo-v-internete/?country=RU (дата обраще-
ния: 25.09.2024); Мошенничество в играх во время пан-
демии коронавируса: как защитить себя и свою семью // 
Лаборатория Касперского. URL: https://www.kaspersky.ru/
resource-center/threats/coronavirus-gaming-scams (дата об-
ращения: 24.09.2024).

2 В Кирове эпидемия мошенничества // Ключ здо-
ровья. URL: http://www.artvoda.com/v-kirove-epidemiya-
moshennichestva (дата обращения: 25.09.2024).

3 Телефонное мошенничество: мониторинг // 
ВЦИОМ. Новости. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/telefonnoe-moshennichestvo-
monitoring // (дата обращения: 23.09.2024).

действий телефонных мошенников, но не знают, 
как этому воздействию противостоять. В реаль-
ности, судя по информации из СМИ, в пожилой 
возрастной группе до 90 % лиц получали такие 
звонки и письма, и большая часть из них выпол-
няли требования мошенников и «добровольно» 
отдавали свои деньги, брали кредиты, заклады-
вали квартиры, продавали автомобили и т. п.4

Значительный рост мошенничества в Сети 
и в телефонии отмечают и немногочисленные 
авторы публикаций по этой проблеме [1–4].

Материалы и методы исследования
При проведении исследования авторы учи-

тывали личный опыт взаимодействия с мо-
шенниками, а также опыт обучающихся ЧПОУ 
«Уральский гуманитарный колледж», их роди-
телей, родственников, друзей, связанный с кон-
тактами с мошенниками и с попытками избе-
жать обмана через Сеть и телефонную связь. 
Также использовались методы сбора информа-
ции путем опроса, собеседования и анкетирова-
ния, анализа полученных ответов респондентов, 
анализа интернет-публикаций по теме статьи.

Весь процесс исследования подчинялся 
исходному методологическому положению: 
решение проблемы мошеннического воздейст-
вия, осуществляемого через Сеть и телефон-
ную связь, возможно только при полноценном 
использовании потенциала образования в це-
лом и среднего профессионального образования 
в первую очередь.

Результаты исследования и их обсуждение 
Мошенническому воздействию подвержены 

лица всех возрастов и социальных групп: от де-
тей 6–10 лет до старшеклассников и студентов, 
сотрудников предприятий и компаний, учителей 
и преподавателей — доцентов и профессоров. 
ВЦИОМ приводит несколько обескураживаю-
щие факты о воздействии мошеннических теле-
фонных звонков на лиц с достаточно высоким 
уровнем образования. Во-первых, мошенники 
им звонят и пишут гораздо чаще, чем лицам дру-
гих категорий («77 % россиян с высшим и не-
полным высшим образованием признались, что 
получали фейковые звонки, 22 % сталкивались 
с СМС-мошенничеством, среди опрошенных 
со средним специальным образованием тако-
вых набралось 60 % и 14 % соответственно»5). 

4 Телефонное мошенничество: мониторинг // 
ВЦИОМ. Новости. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/telefonnoe-moshennichestvo-
monitoring // (дата обращения: 23.09.2024).

5 Телефонное мошенничество: мониторинг // 
ВЦИОМ. Новости. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/telefonnoe-moshennichestvo-
monitoring // (дата обращения: 23.09.2024).
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Во-вторых, при всей уверенности этих лиц, что 
их нельзя обмануть (типичный ответ при опро-
сах — «Уж меня-то обмануть не смогут!»), их 
лишают средств ничуть не реже, чем людей дру-
гих социальных групп [5–6]1.

В современную цифровую эпоху мошен-
ничество отличается крайне высоким уровнем 
разнообразия, является агрессивным и очень 
убедительным. 

В своей практике мы сталкиваемся с такими 
формами цифрового мошенничества, как:

1) телефонное мошенничество (прямой об-
ман абонента через общение);

2) СМС-сообщения (установление крими-
нального контакта с помощью СМС);

3) взлом электронной почты;
4) взлом личного аккаунта;
5) размещение фейков в чатах по интересам;
6) ложное и противоправное информирова-

ние через социальные сети;
7) ИИ-мошенничество через голосовые 

и видеодипфейки;
8) создание клонов сайтов и приложений ор-

ганизаций, компаний, государственных органов2. 
С развитием нейросетей это многообразие 

только множится.
Мы провели собственный анализ и оценку 

степени распространенности и характера по-
следствий воздействия сетевого и телефонного 
мошенничества на обучающихся Уральского гу-
манитарного колледжа. Нами была разработана 
анкета и проведено анкетирование (100 человек) 
и опрос (67 человек) обучающихся этого коллед-
жа. Результаты представлены в таблице 1.

В ходе индивидуальных бесед с обучающи-
мися колледжа мы получали следующие вари-
анты ответов: «Ситуация знакома. Я их обру-
гал и не стал разговаривать» (27 человек), «Да, 
меня обманули. А что сделаешь?» (12 человек), 
«Звонят и пишут из банка родителям посто-
янно с предложениями кредита и кредитных 
карт» (104 человека), «Часто звонят и предла-
гают пройти опрос о качестве услуг» (117 че-
ловек) и т. п. В результате выяснилось, что все 
опрошенные обучающиеся колледжа имели 
дело с телефонными звонками различного со-
держания и, что, на наш взгляд, важно, ВСЕ об-

1 В Миассе 72-летний пенсионер отдал мошенни-
кам 10 миллионов рублей // URA.ru : информ. агентство. 
URL: https://ura.news/news/1052817711 (дата обращения: 
25.09.2024).

2 Запрещенный прием: мошенники стали создавать 
фейковые медицинские приложения // Известия : ин-
форм. портал. URL: https://iz.ru/1758154/mariia-frolova/
zapreshchennyi-priem-moshenniki-stali-sozdavat-feikovye-
meditcinskie-prilozheniia (дата обращения: 19.09.2024).

учающиеся отвечали на звонок с незнакомого 
номера и сразу же вступали в диалог с абонен-
том. Но при этом обучающиеся дали следующие 
рекомендации другим людям, чтобы те не были 
обмануты (стиль авторов сохранен):

 – не отвечать на незнакомые номера;
 – быть внимательными, не переходить по 

неизвестным ссылкам;
 – не говорить лишнего и не сообщать дан-

ные о себе;
 – не распространять фейки;
 – всегда использовать хорошие пароли;
 – быть изначально недоверчивым.

Не избежали обмана и преподаватели кол-
леджа.

Таким образом, проблема сетевого и теле-
фонного мошенничества является актуальной, 
и острота ее только возрастает. Мошенническо-
му воздействию подвержены лица всех возраст-
ных категорий, но особенно — пожилые люди, 
а в последний год мошенники активно «рабо-
тают» с детьми подросткового возраста: вы-
манивают деньги с карт родителей, вовлекают 
в преступную деятельность. Последующие об-
ращения потерпевших в органы МВД с прось-
бой вернуть отданные ими же деньги ни к чему 
не приводят.

Выход один — научиться противостоять мо-
шенничеству. Но, как показывает практика, это-
му никто не учит, кроме авторов статей в интер-
нете3. Для работы с подростками и молодежью, 
подвергшимися негативному влиянию сетевых 
и телефонных мошенников, деструктивных со-
циальных сетей, для защиты пожилых людей 
от сетевых мошенников нужны специалисты, 
способные научить их приемам противостоять 
разрушающему и противоправному внешнему 
социальному, психологическому и криминаль-
ному воздействию на личность.

Организация подготовки таких специалистов 
требует длительного времени на разработку и ли-
цензирование образовательных программ, поиск 
кадров для работы, техническое обеспечение, 

3 Мошенничество в играх во время пандемии коро-
навируса: как защитить себя и свою семью // Лаборато-
рия Касперского. URL: https://www.kaspersky.ru/resource-
center/threats/coronavirus-gaming-scams (дата обращения: 
24.09.2024); Памятка «Виды мошенничества с использо-
ванием высокотехнологичных устройств. Рекомендации 
по защите от действий мошенников» // Следственное 
управление СК РФ по Чеченской Республике. URL: https://
chr.sledcom.ru/Rekomendacii-po-zashhite-ot-moshennikov 
(дата обращения: 24.09.2024); Как противостоять пси-
хологическому воздействию мошенников // СберБанк : 
офиц. сайт. URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/kibrary/
articles/kak-protivostoyat-psikhologicheskomu-vozdejstviyu-
moshennikov (дата обращения: 24.09.2024).
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что зачастую не по силам отдельному образова-
тельному учреждению. Между тем практически 
в каждом колледже гарантированно имеются на-
работки дидактического, методического, техни-
ческого и содержательного характера, которые 
могут быть использованы для подготовки обуча-
ющихся к работе с группами риска. Эти ресурсы 
следует выявить, обобщить и объединить для це-
ленаправленного использования. Возможности 
для успешной подготовки обучающихся значи-
тельно вырастают в рамках взаимодействия ор-
ганизаций профессионального образования.

Эффективность образовательной деятель-
ности, достижение цели подготовки специа-
листов для противодействия сетевому и теле-
фонному мошенничеству, по нашему мнению, 
могут быть обеспечены в организациях про-
фессионального образования (колледжи и тех-
никумы), осуществляющих юридическую 
и правовую подготовку обучающихся. Но стоит 
признать, что ни в одном учебном плане кол-
леджей не предусмотрены дисциплины (и часы 
на их изучение) по подготовке обучающихся 
к работе с лицами групп риска мошеннического 

Таблица 1
Типичные варианты мошеннического воздействия на обучающихся УрГуК 

(167 респондентов)

№ 
п/п

Вопросы 
анкеты

Варианты 
ответов

Количество мошеннических 
ситуаций, с которыми  

Вы столкнулись

Количество 
реализованных 

в отношении 
Вас обманов

Количество 
отклоненных 

Вами 
мошеннических 

воздействий
1 С какими фор-

мами цифро-
вого мошен-
ничества Вы 
знакомы

Телефонное мо-
шенничество

12 человек — 0 звонков;
27 человек — от 1 до 2 звонков;
97 человек — от 3 до 5 звонков;
28 человек — 6 и более звонков;
3 человека — до 102 звонков

123 человека — 
0 звонков;
44 человека — 
1 звонок

167 человек — 
1203 звонка

СМС-сообщения 167 человек — от 1 до 3 СМС 18 человек — 
по 1 СМС

167 человек — 
234 СМС

Электронная по-
чта

78 человек — 0 эл. писем;
23 человека — от 1 до 3 эл. 
писем;
61 человек — от 4 до 5 эл. 
писем;
5 человек — от 6 до 9 эл. писем;
1 человек — более 10 эл. писем

160 человек — 
0 эл. писем;
2 человека — 
1 эл. письмо

160 человек — 
407 эл. писем

Взлом личного ак-
каунта

73 человека — 0 взломов;
21 человек — 1 взлом;
54 человека — 2 взлома;
19 человек — 3 взлома

154 человека — 
0 взломов;
11 человек — 
1 взлом;
2 человека — 
2 взлома

167 человек — 
132 взлома

Размещение фей-
ков в чатах по ин-
тересам

147 человек — 0 фейков;
20 человек — по 1–2 фейка

167 человек — 
0 фейков

20 человек — 
37 фейков

Ложное и проти-
воправное инфор-
мирование и воз-
действие через 
социальные сети

119 человек — 0 случаев;
21 человек — 1 случай;
27 человек — 2–3 случая

155 человек — 
0 случаев;
12 человек — 
1 случай

27 человек — 
44 случая

2 Имели ли вы 
возможность 
получения по-
мощи (поддер-
жки) для про-
тиводействия 
мошенничеству

Да, имел(а) от 
р од с т ве н н и ко в 
и друзей

87 человек

Нет, не имел(а) 
помощи

80 человек
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воздействия. Подготовка таких специалистов 
с данной специальной компетенцией возможна 
только факультативно или по выбору подобной 
дисциплины. 

В ЧПОУ «Уральский гуманитарный кол-
ледж» при наличии этого направления обра-
зовательной деятельности такая подготовка 
планируется на основе образовательной про-
граммы факультатива, к реализации которой 
могут привлекаться сотрудники органов МВД 
г. Магнитогорска, организаций дополнительно-
го образования, других колледжей, в которых 
осуществляется правовая подготовка студен-
тов. По сути, деятельность колледжа будет осу-
ществляться в рамках сетевого взаимодействия 
по реализации образовательной программы фа-
культативного курса подготовки обучающихся 
колледжа к работе с группами риска из числа 
подростков и лиц пожилого возраста по пре-
дупреждению и оказанию помощи в преодоле-
нии негативного социально-психологического 
и криминального воздействия на личность (со-
держание, методики, технологии, оптимальные 
способы деятельности).

Сетевое взаимодействие колледжа, органов 
МВД, организаций профессионального и до-
полнительного образования мы рассматриваем 
как систему связей, установленных специаль-
ными договорами, которые в комплексе дают 
возможность разрабатывать, апробировать 
и предлагать работникам субъектов догово-
ров о сетевом взаимодействии, а также всему 
педагогическому сообществу инновационные 
модели содержания, методик и технологий под-
готовки обучающихся, оптимальные способы 
деятельности по совместному использованию 
образовательных, кадровых и материальных ре-
сурсов с целью формирования у обучающихся 
специальных компетенций по недопущению об-
мана граждан мошенниками.

Сетевое взаимодействие в описываемом 
нами направлении представляет собой сов-
местную образовательную деятельность орга-
низаций, реализуемую с целью формирования 
специальных компетенций обучающихся для 
работы с группами риска мошеннического воз-
действия, основанную на совместном использо-
вании дидактических, методических и матери-
альных ресурсов.

Это взаимодействие предполагает раз-
работку модели факультативной подготовки 
специалистов для работы с подростками и ли-
цами пожилого возраста для предупреждения 
и преодоления негативного социально-психо-
логического и криминального воздействия на 

личность (содержание, методики, технологии, 
оптимальные способы деятельности) на осно-
ве совместного использования образователь-
ных, кадровых и материальных ресурсов про-
фессиональных образовательных организаций 
(колледжей).

Эта модель определяется нами как структур-
ная, содержательная и функциональная (рис. 1).

Деятельность обучающихся УрГуК в соот-
ветствии с предлагаемой моделью является од-
ной из актуальных форм их практической под-
готовки по профессии. 

Факультативная подготовка обучающихся 
колледжа к работе с лицами групп риска пред-
полагает целенаправленную образовательную 
деятельность по комплексу взаимосвязанных 
направлений и будет эффективной, если:

1) осуществляется четкое определение 
образовательной программы факультатива, 
обеспеченной кадрами, ресурсами;

2) обеспечивается свободный доступ к би-
блиотечным фондам, методическим материа-
лам, всем образовательным ресурсам для подго-
товки обучающихся;

3) создаются условия для практики обуча-
ющихся и стажировки преподавателей каждого 
колледжа на базе других организаций;

4) для решения проблем подготовки спе-
циалистов из числа обучающихся с целью про-
тиводействия сетевому и телефонному мошен-
ничеству формируется совместная творческая 
группа работников организаций;

5) проводятся научно-практические конфе-
ренции, издаются сборники научных трудов, го-
товятся и распространяются соответствующие 
буклеты и памятки о способах противодейст-
вия сетевому и телефонному мошенничеству, 
осуществляется подготовка и издание печат-
ных и иллюстративных материалов для распро-
странения среди подростков и пожилых людей 
групп риска;

6) разрабатываются и реализуются програм-
мы дополнительного образования и программы 
повышения квалификации сотрудников орга-
низаций для подготовки обучающихся к работе 
с лицами групп риска.

На наш взгляд, реализация программы фа-
культативного курса может гарантировать сле-
дующие результаты:

– разработку структурной, содержатель-
ной и функциональной модели факультативной 
подготовки специалистов для работы с группа-
ми риска с целью предупреждения и преодоле-
ния негативного социально-психологического 
и криминального воздействия на личность;
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– разработку инновационных приемов 
управления образовательной деятельностью 
субъектов сетевого взаимодействия колледжа 
и других организаций;

– уточнение содержания, технологии и ме-
тодики факультативного профессионального 
образования обучающихся колледжей и техни-
кумов, использование которых обеспечит до-
стижение цели подготовки специалистов для 
работы с лицами групп риска;

– создание комплекса организационно-пе-
дагогических условий эффективности деятель-
ности колледжа и других участников договора 
о сетевом взаимодействии по подготовке обуча-
ющихся в форме факультатива;

– создание рабочих образовательных про-
грамм, программ факультативного дополни-
тельного образования, программ повышения 
квалификации работников сферы среднего про-
фессионального образования;

– разработку рекомендаций для лиц из групп 
риска о противодействии мошенникам и созда-
ние учебного пособия по курсу факультатива.

В конечном итоге мы намерены сформиро-
вать специальные компетенции обучающихся 
колледжа по работе с лицами из групп риска 
и с их помощью значительно повысить уровень 
готовности подростков и лиц пожилого возраста 
противостоять сетевым и телефонным мошен-
никам в реализации их попыток обмана, запуги-
вания и совершения преступления. 

В нашем колледже сформированы твор-
ческие группы педагогов, готовых к работе 
как со студентами, так и с преподавателями 
колледжей, и уже разработаны, адаптированы 
и используются соответствующие образова-
тельные программы, раздаточные материалы, 
пособия (в том числе пособия, подготовленные 
с участием авторов данной статьи: «Защитить. 
Охранить. Помочь», «Основы деятельности 
студентов колледжа», «Личность. Воспитание. 
Деятельность»). Имеются патенты на струк-
турные схемы образовательной деятельности 
и проведение диагностики, а также в наличии 
сами диагностические материалы.

В 2024/25 уч. г. нами предполагается реали-
зовать следующий план мероприятий:

1. Формирование творческой группы в со-
ставе 5–7 преподавателей базового колледжа 
(УрГуК) (обоснование актуальности проекта, 
утверждение темы проекта, определение на-
правлений и субъектов деятельности сетевого 
колледжа).

2. Статистическое исследование распро-
страненности и последствий воздействия сете-

вого и телефонного мошенничества на обучаю-
щихся колледжа (разработка анкеты, проведение 
анкетирования и опроса обучающихся).

3. Формирование творческой группы в пол-
ном составе из числа преподавателей всех кол-
леджей, заключивших договор о сетевой фор-
ме факультативной подготовки специалистов 
для работы с группами риска, включающими 
подростков и лиц пожилого возраста, с целью 
предупреждения и преодоления негативного 
социально-психологического и криминального 
воздействия на личность.

4. Разработка рабочей образовательной 
программы факультатива и формирование групп 
обучающихся по данной программе.

5. Подготовка плана работы по достиже-
нию цели проекта.

6. Уточнение структуры, содержания и функ-
ций инновационной модели факультативной под-
готовки специалистов для работы с подростками 
и лицами пожилого возраста с целью предупре-
ждения и преодоления негативного социально-
психологического и криминального воздействия 
на личность.

7. Подготовка методических раздаточных 
материалов для использования в работе с лица-
ми из групп риска.

8. Организация и проведение практики об-
учающихся по работе с лицами из групп риска.

9. Подготовка и проведение региональной 
научно-практической конференции по теме 
проекта.

10. Оформление и получение патента на 
схему модели факультативной подготовки спе-
циалистов для работы с подростками и лицами 
пожилого возраста с целью предупреждения 
и преодоления негативного социально-психо-
логического и криминального воздействия на 
личность.

11. Подготовка и публикация в издатель-
стве пособия по факультативному курсу 
с условным названием «Не дай себя обмануть 
мошенникам» или «Как избежать обмана мо-
шенниками».

При работе с группами риска мошенниче-
ского воздействия мы считаем важным исхо-
дить из того, что рекомендации, как вести себя 
при поступлении мошеннических звонков или 
писем, они получают в основном из Сети и от 
знакомых, также не имеющих никакой подго-
товки.

Практически все рекомендации, найден-
ные нами в электронной сети, содержат два по-
ложения: 

1) вас неизбежно попытаются обмануть; 
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2) не отвечайте на звонки и письма и не со-
общайте свои данные1.

Но как устоять, например, перед просьбой 
коллеги о помощи умирающему человеку, не 
испугаться слов сотрудника силовых органов 
о том, что вы стали пособником террористов, 
как отказать своему начальнику в ответе на зво-
нок и т. п., мы не находим совета. Причем, как 
правило, совет о противодействии мошенниче-
ству пытаются дать только банки. 

Нами и творческой группой педагогов Ур-
ГуК разработана памятка для лиц из групп ри-
ска, в которой представлены следующие реко-
мендации.

Уважаемые граждане! Если вам позвони-
ли (написали письмо) с неизвестного номера 
(адреса), и вы не ждете звонка (письма) от не 
зарегистрированного в вашей адресной книге 
абонента, то выполните следующие рекомен-
дации:

1. Не отвечайте на звонок / не открывайте 
письмо. Тот, кто действительно хочет связаться 
с вами, перезвонит / повторно напишет.

2. В большинстве случаев ваши любо-
пытство, спешка, невнимательность приводят 
к тому, что вы отвечаете на звонок. В такой си-
туации постарайтесь дождаться слова «Алло» 
от того, кто звонит. Чаще всего мошенники пер-
выми не вступают в разговор. Поэтому, если 
к вам никто не обращается, положите трубку.

3. Если же к вам обратился абонент, по-
здоровался, ответьте на приветствие и скажите: 
«Слушаю». Специалисты не рекомендуют при 
ответе на звонок говорить: «Да!». 

4. Если к вам обратились по имени и от-
честву, не думайте, что вам обязательно звонит 
реальный знакомый. У мошенников чаще всего 
есть все ваши данные. В этом случае обязатель-
но попросите абонента представиться, назвать 
место работы, должность и причину его звонка. 

1 Мошенники оставили без сбережений доверчивую 
жительницу Магнитогорска // Верстов.Инфо : информа-
ционное агентство. URL: https://www.verstov.info/news/
criminal/moshenniki-ostavili-bez-sberezheniy-doverchivuyu-
zhitelnitsu-magnitogorska (дата обращения: 25.09.2024); 
После доверительного разговора с «силовиком» житель 
Магнитогорска перевел мошенникам 1,5 млн рублей // Вер-
стов.Инфо : информационное агентство. URL: https://www.
verstov.info/news/criminal/posle-doveritelnogo-razgovora-s-
silovikom-zhitel-magnitogorska-perevel-moshennikam-1-5-
mln-rubley (дата обращения: 25.09.2024); Новая эпидемия 
мошенничества. Ульяновские полицейские напомнили 
горожанам, как сохранить свои деньги // Ульяновск се-
годня. Официальный портал города Ульяновска. URL: 
https://ultoday73.ru/novaya-epidemiya-moshennichestva-
ulyanovskie-politsejskie-napomnili-gorozhanam-kak-
sohranit-svoi-dengi/ (дата обращения: 25.09.2024).

Следует иметь в виду: специалисты банков, ор-
ганов МВД, ФСБ и т. п. никогда не звонят част-
ным лицам ни по какому поводу. Вы имеете все 
основания прекратить разговор.

5. Помните: мошенники чаше всего хоро-
шие психологи, и вы никогда не сможете их пе-
реиграть в телефонном/письменном диалоге. Не 
вступайте в дискуссию, не пробуйте иронизиро-
вать и т. п. Прекратите разговор/переписку.

6. Часто мошенники используют СМС-
сообщения или письма по электронной почте 
от якобы ваших знакомых, близких, начальни-
ков о том, что вам перезвонят из банка, органа 
МВД, ФСБ и т. п., и просят вас ответить на зво-
нок/письмо и оказать помощь. В этом случае 
обязательно перезвоните реальным знакомым 
и уточните, звонили/писали ли они вам с дан-
ной просьбой. В 98 % случаев никто из них вам 
не звонил / не писал. Далее действуйте так, как 
сказано в п. 1 рекомендаций.

7. Если вы получили письмо с известного 
вам адреса (или вам позвонили и заговорили, 
на ваш взгляд, знакомым голосом) с просьбой 
оказать финансовую помощь якобы попавше-
му в трудную ситуацию вашему родственнику, 
коллеге, знакомому, то также обязательно пе-
резвоните реальным знакомым, родственникам 
и уточните, обращались ли они к вам с данной 
просьбой.

8. Главное правило противодействия мо-
шенникам: никогда и ни при каких обстоятельст-
вах не сообщайте данные паспорта, банковских 
карт, СНИЛС, ИНН и т. п. в ответ на звонок или 
письмо от незнакомых лиц. Если предоставить 
эти данные просят ваши знакомые, родствен-
ники, начальники, то, как и в других случаях, 
обязательно перезвоните реальным знакомым, 
родственникам и уточните, действительно ли 
они обращались к вам с данной просьбой.

9. Если вы все-таки вступили в диалог (с де-
вушкой из банка с приятным голосом, уверенно 
держащимся в разговоре юношей, сотрудником 
силовых органов с угрожающими интонация-
ми), то изначально мысленно настройте себя на 
возможность НЕПРИЯТНОСТЕЙ. Дайте себе 
установку, что вы «от звонка ничего хорошего 
не ждете и не получите». Займите себя чем-ни-
будь при разговоре. Например, возьмите в руки 
стеклянную или фарфоровую кружку/тарелку, 
которые выпадут у вас из рук, если вас начнут 
гипнотизировать. Грохот разбившегося пред-
мета приведет вас в чувство. И с самого начала 
разговора пригласите принять участие в беседе 
находящегося рядом знакомого, родственника. 
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В большинстве случаев мошенники владеют 
психологическими приемами убеждения, запу-
гивания, внушения и т. п. Если вы не являетесь 
специалистом-психологом, то в одиночку не 
сможете им противодействовать.

10. Если вас все-таки обманули и вы лиши-
лись определенной суммы, не зацикливайтесь 
на этой неприятности, не вините себя, не счи-
тайте, что все потеряно. К подобным ситуациям 
надо относиться как к преходящим, не ожидая 
возврата утраченного.

11. И главное — не поддавайтесь запуги-
ванию. Мошенники далеко от вас, и им не до 
исполнения своих угроз. Аферистами движет 
мотив — «хапнуть», нажиться на вас и вашей 
беде, наказать вас, потому что вы «сами это до-
пускаете», по их мнению. Не дайте им повода 
убедиться в этом. Поспособствуйте их переходу 
от данного сценария к сценарию избегания не-
приятностей, дав им понять, что вы обратитесь 
в реальный банк, орган МВД.

Разработка, распространение и использова-
ние представленной специальной памятки для 
подростков и пожилых людей осуществляется 
педагогами колледжа и обучающимися коллед-
жа — слушателями факультатива. 

Заключение
Таким образом, можно констатировать 

значительный рост актуальности решения 
проблемы сетевого и телефонного мошенни-

чества. Острота этой проблемы, на наш взгляд, 
наиболее ярко проявляется среди подростков, 
молодых людей и лиц пожилого возраста. 
Существующие способы предупреждения 
мошеннического воздействия на них недо-
статочно эффективны. В ходе исследования, 
изучения опыта избегания воздействия сете-
вых и телефонных мошенников мы пришли 
к выводу о значительности потенциала обра-
зовательных учреждений среднего професси-
онального образования в формировании у об-
учающихся и с их помощью — у лиц из групп 
риска опыта избегания обмана мошенниками, 
возможного общения с ними, сохранения сво-
их средств. На примере образовательной де-
ятельности ЧПОУ «УрГуК», на наш взгляд, 
можно сделать вывод, что потенциал этих 
организаций заключается в структурном, со-
держательном, функциональном обеспечении 
подготовки обучающихся колледжей и техни-
кумов к работе с группами риска, разработке 
и реализации ключевой формы их подготовки 
через усвоение образовательной программы 
факультативного курса. В целом успех ра-
боты обеспечивается в рамках структурной, 
содержательной и функциональной модели, 
системообразующими компонентами которой 
являются образовательная программа факуль-
татива и комплекс организационных условий 
эффективности данной модели. 

Список источников
1. Бадзгарадзе Г. Д. Особенности личности мошенника, совершающего преступления с ис-

пользованием информационных технологий // Санкт-Петербургские встречи молодых ученых : 
сб. материалов I Всероссийского конгресса адъюнктов, аспирантов и соискателей ученых сте-
пеней / Сост. Е. А. Ширшанова. Санкт-Петербург, 2023. С. 178–182.

2. Белозерцев С. М. Профилактика мошенничеств с использованием мобильных устройств 
и банковских карт в Иркутской области: проблемы и пути их решения // Вестник Восточно-Си-
бирского института МВД России. 2015. № 4 (75). С. 9–14.

3. Закомолдин Д. Д. Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных усло-
виях // Экономика, политика, право: актуальные вопросы, тенденции и перспективы развития : 
сб. материалов XХI Международной научно-практической онлайн-конференции молодых уче-
ных, студентов, аспирантов, преподавателей вузов. Ростов-на-Дону : Издательство РИНХ, 
2023. С. 152–157.

4. Коимшиди Г. Ф., Саркисян А. Ж. Анализ и прогноз динамики IT-мошенничества в Рос-
сийской Федерации на 2023 год // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 2. 
С. 89–101.

5. Петров Е. Н., Беликов В. А., Романов П. Ю., Васева Н. С. Исследование отношения пе-
дагогов и обучающихся к цифровой трансформации образовательной среды // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2023. 
Т. 15, № 4. С. 69–81.

6. Беликов В. А., Валеев А. С., Романов П. Ю., Григорьев Е. Н. Предупреждение де-
структивного влияния цифровой виртуальной среды на процесс социализации личности 
подростков // Инновационное развитие профессионального образования. 2022. № 2 (34). 
С. 122–130.



7171

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов 

References
1. Badzgaradze GD. Personality Traits of a Fraudster Committing Crimes Using Information 

Technologies. In: Sankt-Peterburgskie vstrechi molodyh uchenyh = St. Petersburg Meetings of Young 
Scientists. St. Petersburg; 2023. Pp. 178–182. (In Russ.).

2. Belozertsev SM. Prevention of Fraud Using Mobile Devices and Bank Cards in the Irkutsk 
Region: Problems and Solutions. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the 
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2015;(4(75):9-14. (In Russ.).

3. Zakomoldin DD. Problematic Issues of Combating Fraud in Modern Conditions. In: Jeko-
nomika, politika, pravo: aktual’nye voprosy, tendencii i perspektivy razvitija = Economy, Politics, Law: 
Current Issues, Trends, and Development Prospects. Rostov-on-Don: RINH Publishing House; 2023. 
Pp. 152–157. (In Russ.).

4. Koimshidi GF, Sargsyan AZh. Analysis and forecast of the dynamics of IT fraud in the Russian 
Federation for 2023. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii = Bulletin of the Moscow Univer-
sity of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023;(2):89-101. (In Russ.).

5. Petrov EN, Belikov VA, Romanov PYu, Vaseva NS. Study of the attitude of teachers and stu-
dents towards the digital transformation of the educational environment. Vestnik Juzhno-Ural’skogo 
gosudarstvennogo universiteta. Serija: Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki = Bulletin of the South 
Ural State University. Series: Education. Pedagogical Sciences. 2023;15(4):69-81. (In Russ.).

6. Belikov VA, Valeev AS, Romanov PYu, Grigoriev EN. Prevention of the destructive influence 
of the digital virtual environment on the process of socialization of the personality of adolescents. In-
novacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational educa-
tion. 2022;(2(34):122-130. (In Russ.).

Информация об авторах

В. А. Беликов — директор, доктор педагогических наук, профессор.
М. Н. Комиссарова — директор, кандидат педагогических наук. 

Information about the authors

V. A. Belikov — Director, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor.
M. N. Komissarova — Director, Candidate of Pedagogical Sciences.

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

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

Статья поступила в редакцию / The article was submitted: 11.09.2024
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing: 26.09.2024

Принята к публикации / Accepted for publication: 02.12.2024



7272

VET Quality and Labour Market

Инновационное развитие профессионального образования. 2024. № 4 (44). С. 72–79. ISSN 2304-2818
Innovative Development of Vocational Education. 2024;(4(44):72-79. ISSN 2304-2818

В. В. Денисенко, С. Г. Денисенко1

Научная статья
УДК 351/354

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СЛУЖЕБНОЙ  
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Виктор Васильевич Денисенко1, profdenisenko@mail.ru, ORCID 0000-0003-4704-0774
Снежана Геннадьевна Денисенко2, denisenkosg@list.ru, ORCID 0000-0002-7125-5006
1, 2 Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Россия 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена предъявляемыми в современный пе-
риод требованиями к профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел. На 
основе анализа положений приказа МВД России от 02.02.2024 № 44 «Об утверждении Порядка 
организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации» в статье рассматриваются сложившиеся подходы к организации и оценке 
профессиональной служебной, огневой и физической подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел. Отмечается, что принятая система оценки подготовки кадров органов внутренних 
дел по шкале «удовлетворительно — не удовлетворительно» фактически отграничивает ми-
нимально допустимый уровень подготовленности сотрудников от уровня, не позволяющего им 
эффективно выполнять возложенные на них служебные обязанности. Приводится аргумента-
ция целесообразности поиска новых решений, обусловленных необходимостью преодоления 
негативных тенденций, связанных с комплектованием органов внутренних дел. Цель иссле-
дования состоит в разработке авторской методики оценивания профессионально-служебной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. Методология (материалы и методы). Для 
достижения поставленной цели использовались методы анализа и обобщения нормативных 
правовых актов и научных источников по проблеме исследования, статистического и сравни-
тельного анализа, метод систематизации. Результаты исследования представлены через 
описание методики оценивания профессионально-служебной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел, отличительной особенностью которой является дифференцированный 
подход к требованиям, предъявляемым к различным направлениям служебной деятельности 
и категориям должностей сотрудников органов внутренних дел. В заключении обоснован вы-
вод о том, что авторcкая методика использования информации о соотношении уровней про-
фессиональной служебной подготовки и уровней огневой и физической подготовки позволяет 
более качественно оценивать соответствие каждого сотрудника требованиям, предъявляемым 
к занимаемой должности, а также формировать кадровый резерв. 

Ключевые слова: профессиональная служебная, морально-психологическая, огневая и фи-
зическая подготовка сотрудников органов внутренних дел, критерии и методики оценки 
подготовки сотрудников органов внутренних дел
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Abstract. The relevance of the study is due to the requirements for the professional training of em-
ployees of internal affairs bodies presented in the modern period. Based on the analysis of the provi-
sions of the order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated 02.02.2024 No. 44 “On approval 
of the Procedure for organizing the training of personnel to fill positions in the internal affairs bodies 
of the Russian Federation”, the article considers the established approaches to the organization and 
assessment of professional service, fire and physical training of employees of internal affairs bod-
ies. It is noted that the adopted system of assessing the training of personnel of the internal affairs 
bodies on the scale of “satisfactory — unsatisfactory” actually delimits the minimum acceptable level 
of training of employees from the level that does not allow them to effectively perform their official 
duties. Arguments are given for the advisability of searching for new solutions due to the need to 
overcome the negative trends associated with the staffing of the internal affairs bodies. The purpose 
of the study is to develop an original methodology for assessing the professional and service train-
ing of employees of the internal affairs bodies. Methodology (materials and methods). To achieve 
this goal, the methods of analysis and generalization of regulatory legal acts and scientific sources 
on the research problem, statistical and comparative analysis, and the systematization method were 
used. The results of the study are presented through a description of the methodology for assessing 
the professional and service training of employees of the internal affairs bodies, a distinctive feature 
of which is a differentiated approach to the requirements imposed on various areas of service activ-
ity and categories of positions of employees of the internal affairs bodies. In conclusion, the author 
substantiates the conclusion that the author’s methodology for using information on the ratio of levels 
of professional service training and levels of fire and physical training allows for a more qualitative 
assessment of each employee’s compliance with the requirements for the position held, as well as 
the formation of a personnel reserve.

Keywords: professional service, moral and psychological, fire and physical training of employees of 
internal affairs bodies, criteria and methods for assessing the training of employees of internal affairs 
bodies
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Введение
Формирование высококвалифицированно-

го кадрового состава органов внутренних дел, 
расстановка кадров, их подготовка выступают 
одним из направлений деятельности МВД Рос-
сии и его территориальных органов и подра-
зделений. При этом от того, в какой степени 
сотрудники органов внутренних дел подготов-
лены к выполнению возложенных на них задач, 
зависят результаты их служебной деятельности, 
а значит и результаты служебной деятельности 
органов внутренних дел в целом. 

Рассмотрению вопросов профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел в специальной литературе уделено 
должное внимание [1–4]. Различные аспекты 

содержания показателей и методик оценки де-
ятельности органов внутренних дел ранее уже 
становились предметом исследования [5]. Од-
нако это не означает, что данная тематика не 
нуждается в дальнейшем изучении и осмысле-
нии, поиске решений, направленных на совер-
шенствование деятельности органов внутрен-
них дел. В настоящее время, когда наблюдается 
большой некомплект личного состава в органах 
внутренних дел, соответственно и недостаток 
в высококвалифицированных кадрах, это в пол-
ной мере относится и к организации подготов-
ки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел. 

Целью данного исследования является ана-
лиз особенностей действующей системы оценки 
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подготовки сотрудников органов внутренних 
дел и основных положений авторской методики 
оценивания профессионально-служебной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел.

Материалы и методы исследования
Подготовка кадров для замещения должно-

стей в органах внутренних дел выступает одним 
из элементов прохождения службы и в настоящее 
время регламентируется приказом МВД России 
от 02.02.2024 № 44 «Об утверждении Порядка 
организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации»1. В соответствии с требова-
ниями данного приказа в органах и подразделе-
ниях органов внутренних дел предусмотрена 
служебная, морально-психологическая, огневая 
и физическая подготовка. Вопросы организа-
ции подготовки сотрудников регламентированы 
в ведомственном нормативном правовом акте, 
который периодически подвергается корректи-
ровке с учетом новых требований, вытекающих 
из изменения подходов к данному направлению 
кадровой работы. В целом положительно оцени-
вая содержание вышеназванного приказа, оста-
новимся на моментах, на наш взгляд, нуждаю-
щихся в разъяснении и уточнении, а в отдельных 
случаях требующих иных подходов к правовому 
регулированию работы по подготовке кадров для 
органов внутренних дел.

Для достижения поставленной цели ис-
пользовались методы анализа и обобщения 
нормативных правовых актов и научных источ-
ников по проблеме исследования, статистиче-
ского и сравнительного анализа, метод систе-
матизации.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Обратим внимание на пункт 122 прика-

за МВД России от 02.02.2024 № 44, в котором 
определено что «оценка профессиональной 
подготовленности сотрудника осуществляется 
по видам профессиональной служебной и фи-
зической подготовки, указанным в подпунктах 
117.1, 117.3 и 117.4 пункта 117 настоящего По-
рядка, при прохождении им периодической 
проверки на профессиональную пригодность 
к действиям в условиях, связанных с примене-
нием физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия». На наш взгляд, та-
кая редакция правовой нормы порождает ряд 

1 Об утверждении Порядка организации подготовки 
кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации : приказ МВД России от 
02.02.2024 № 44 // Электронный фонд правовых и норма-
тивно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/
document/1305191138?marker=6540IN.

вопросов. Во-первых, формулировка «по видам 
профессиональной служебной и физической 
подготовки» некорректна, поскольку не пред-
усматривает огневую подготовку, оговоренную 
подпунктами 117.3 и 117.4 Приказа. Во-вторых, 
требуется уточнение по смыслу нормы «оценка 
профессиональной подготовленности сотруд-
ника осуществляется… на профессиональную 
пригодность к действиям в условиях, связанных 
с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия». Безусловно, 
профессиональная деятельность сотрудников 
оперативно-розыскных служб предполагает ра-
боту в экстремальных условиях. Однако дале-
ко не в каждом виде служебной деятельности 
условия связаны с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, включая ведомственные учебные заве-
дения, а также лиц, замещающих в них должно-
сти профессорско-преподавательского состава. 
Справедливость наших замечаний подтвержда-
ется и положениями самого приказа МВД Рос-
сии от 02.02.2024 № 44, которыми установле-
ны три уровня профессиональной и служебной 
подготовки: базовый — «для сотрудников, не 
являющихся сотрудниками полиции, а так-
же сотрудников из числа постоянного состава 
образовательных организаций МВД России» 
(пункт 134.1), усиленный — «для сотрудников 
полиции, за исключением сотрудников, для кото-
рых установлен базовый и специальный уровни 
подготовки (пункт 134.2), специальный — «для 
сотрудников отделов (отделений, групп) физи-
ческой защиты подразделений по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государствен-
ной защите, и подразделения по осуществле-
нию меры безопасности в виде личной Главно-
го управления собственной безопасности МВД 
России» (пункт 134.3) для обеспечения «диффе-
ренциального подхода в организации подготов-
ки сотрудников в зависимости от выполнения 
оперативно-служебных задач» (пункт 134). 

Действующая редакция пункта 122 прика-
за МВД России от 02.02.2024 № 44 ориенти-
рована главным образом на оценку подготовки 
по усиленному и специальному уровням, и, на 
наш взгляд, этот пункт следовало бы изложить 
в редакции, не допускающей неоднозначного 
толкования, например, в следующей: «оценка 
профессиональной подготовленности сотрудни-
ка осуществляется по видам профессиональной 
служебной, огневой и физической подготовки 
при прохождении периодической проверки на 
профессиональную пригодность к выполнению 
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им обязанностей по занимаемой должности 
либо предполагаемой иной, в том числе выше-
стоящей должности». 

Предусмотренную приказом дифференци-
ацию уровней подготовки, безусловно, следует 
оценить позитивно. Однако, по нашему мне-
нию, усиленный уровень подготовки не должен 
быть одинаковым для всех сотрудников, не под-
падающих под базовый и специальный уровни 
подготовки. В противном случае мы имеем (что 
и демонстрирует действующий приказ МВД 
России от 02.02.2024 № 44) общие, одинаковые 
требования к подготовке сотрудников полиции, 
реализующих далеко не одинаковые функции 
в органах предварительного следствия, подра-
зделениях уголовного розыска, участковых 
уполномоченных, патрульно-постовой службе, 
штабных и кадровых аппаратах и других служ-
бах. Фактически установлены универсальные 
требования для любого из сотрудников, подле-
жащих подготовке по усиленному уровню. 

В связи с тем, что показатели работы органов 
внутренних дел напрямую зависят от уровня под-
готовки сотрудников к выполнению возложенных 
на них задач, руководители заинтересованы в мак-
симально возможном качественном составе своих 
сотрудников. Однако выразим сомнение в испол-
нимости желания отдельных руководителей пра-
воохранительных органов получить аналог либо 
подобие «универсального солдата», каким видит-
ся сотрудник органов внутренних дел, имеющий 
отличную правовую и физическую подготовку. 
Даже если признать, что такой вариант не фикция, 
не предположение факта, вопреки его действи-
тельности, и имеет некоторые перспективы для 
реализации, то сама вероятность положительного 
развития этого невысока. В ходе исследования ав-
торами в течение 2021–2024 гг. проводился опрос 
руководителей территориальных органов вну-
тренних дел, проходивших переподготовку в ву-
зах МВД России. Согласно экспертным оценкам, 
полученным авторами при опросе 162 руководи-
телей, подавляющее большинство из них (143, 
т. е. 88,3 % от числа опрошенных) скептически от-
носится к идее «создания идеального сотрудника 
органов внутренних дел».

Высказанные выше сомнения не означают 
игнорирование вопросов, касающихся разра-
ботки положений о приоритетности требований 
к соответствию должности, которые должны 
быть как реальными, так и адекватными, т. е. со-
ответствующими для выполнения не абстракт-
ных, а конкретных именно для данной должно-
сти служебных задач.

Считаем целесообразным для нашего ис-
следования вспомнить, что в 2008 г., рассматри-
вая вопросы отбора и оформления кандидатов 
на службу в органы внутренних дел, некоторые 
авторы отмечали: «снижение критериев отбора 
кадров позволило бы в кратчайшие сроки ре-
шить проблему некомплекта, однако этот путь 
бесперспективен и не может рассматриваться 
в качестве альтернативы решения отмеченной 
проблемы» [6, с. 91]. На наш взгляд, подоб-
ные суждения о бесперспективности такого 
пути в названный период следует оценивать 
прежде всего как рассуждения теоретического 
характера, поскольку для постановки вопроса 
о снижении критериев отбора кадров на служ-
бу в органы внутренних дел требуется наличие 
экстраординарной ситуации, при которой суще-
ствующая система критериев отбора не позво-
ляет обеспечивать процент укомплектованно-
сти органов внутренних дел, требующийся для 
реализации ими возложенных функций. Как 
представляется, имевший место в 2008 г. про-
цент некомплекта личного состава в органах 
внутренних дел не был критичным для выпол-
нения стоящих перед ними задач. Более того, 
в Указе Президента РФ от 24 декабря 2009 г. 
№ 1468 «О мерах по совершенствованию дея-
тельности органов внутренних дел Российской 
Федерации» предусматривалось сокращение 
численности сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации до 1 января 2012 г. 
на 20 процентов1. 

Оценивая точку зрения о целесообразности 
снижения критериев отбора кадров, обратим 
внимание и на то, что она была высказана не-
задолго до реформы органов внутренних дел, 
в ходе которой милиция была преобразована 
в полицию. Причем при принятии решения 
о реформе органов внутренних дел вопросы 
некомплекта личного состава не были в числе 
ее приоритетных задач, поскольку, как заявил 
в 2009 г. инициатор ее проведения Д. А. Медве-
дев (и он же подтвердил это в 2022 г., оценивая 
результаты реформы через десять лет), целями 
проведения реформы были «повышение эффек-
тивности работы правоохранительных орга-
нов, борьба с коррупцией и улучшение имиджа 
министерства»2. 

1 О мерах по совершенствованию деятельности ор-
ганов внутренних дел РФ : Указ Президента РФ от 24 де-
кабря 2009 г. № 1468 // Справ.-правовая система «Кон-
сультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_95462/.

2 Медведев о правосудии и реформе МВД — стенограм-
ма прямого эфира // Правовые новости. URL: https://pravo.
ru/news/view/22372/?ysclid= m2yne65wme340713310.
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Однако в настоящее время ситуация с уком-
плектованностью органов внутренних дел при-
обрела характер проблемы, требующей имен-
но экстраординарных решений. О масштабах 
проблемы можно судить исходя из заявлений 
и. о. главы МВД России В. А. Колокольцева 
14 мая 2024 г. в ходе обсуждения в Совете Фе-
дерации его кандидатуры на пост министра. 
Отвечая на вопрос заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по международ-
ным делам Б. Б. Жамсуева о предпринимаемых 
Министерством внутренних дел мерах для по-
вышения привлекательности службы в системе 
МВД, В. А. Колокольцев заявил: «…все, что мы 
можем сделать, мы делаем. Я отвечу, что мы не 
можем сделать. Мы не можем напечатать день-
ги и увеличить заработную плату как основной 
мотив для привлечения на службу в органах 
внутренних дел». И далее, в частности, он от-
метил, что с некомплектом «ситуация не просто 
изменилась — она усугубилась. На сегодняш-
ний день у нас некомплект личного состава — 
152 тысячи... Если взять по службам, например, 
некомплект в патрульно-постовой службе — 
26 процентов, следователей — 21 процент… 
Уголовный розыск — 20 процентов… Основ-
ная причина — это, конечно, неконкурентная 
зарплата, недостаточный уровень социальных 
гарантий»1. Безусловно, с последним утвер-
ждением трудно не согласиться. К сожалению, 
решение проблемы финансовой непривлека-
тельности службы в органах внутренних дел не 
в компетенции МВД. Но есть и другие вопро-
сы, требующие своего решения, при этом отно-
сящиеся именно к компетенции министерства, 
в том числе те, которые способствовали бы до-
стижению целей стабилизации кадрового ядра 
органов внутренних дел. 

Одной их таких проблем, на наш взгляд, 
является поиск решений, направленных на оп-
тимизацию профессиональной и служебной 
подготовки сотрудников полиции, адекватной 
требованиям к качественному и эффективному 
выполнению ими возложенных на них обязан-
ностей. В этой связи предлагается методика 
оценки профессиональной подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел, разработанная 
авторами статьи. Данная методика предусма-
тривает дифференцированный подход к оце-
ниванию с учетом требований, предъявляемых 
к различным направлениям служебной деятель-

1 567 заседание Совета Федерации от 14 мая 2024 г. : 
стенограмма // Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. URL: http://council.gov.ru/activity/
meetings/156555/transcript/.

ности и категориям должностей сотрудников 
органов внутренних дел. В основе данной мето-
дики — оценка соотношения уровней профес-
сиональной и служебной подготовки (УПиСП) 
и уровней огневой и физической подготовки 
(УОиФП) (табл. 1).

Для оценки уровня профессиональной 
и служебной подготовки конкретной службы 
и подразделения органа внутренних дел, органа 
внутренних дел в целом предлагается опираться 
на сочетание уровней основных видов подго-
товки (табл. 2). 

Предлагаемая авторами методика оценки 
подготовки сотрудников органов внутренних дел 
построена на отказе от общих требований, предъ-
являемых к лицам, проходящим подготовку по 
уровню «усиленный». На наш взгляд, доминиру-
ющий сегодня подход, при котором универсаль-
ность требований к каждому сотруднику вне за-
висимости от возложенных на него в настоящий 
момент обязанностей рассматривается как залог 
взаимозаменяемости, имеет не только плюсы, но 
и минусы. Данная проблема подобна дилемме 
о том, что лучше: знать понемногу в разных об-
ластях или знать много в одной области? 

Полагаем, что в прошлом универсальность 
требований ко всем сотрудникам органов вну-
тренних дел как основа для взаимозаменяемо-
сти сотрудников была в определенной степени 
оправданной. Однако в настоящее время зада-
чи, решаемые органами внутренних дел, носят 
куда более сложный характер, и для их реше-
ния недостаточно иметь общие представления 
обо всех направлениях деятельности органов 
внутренних дел, а значит и недостаточно иметь 
одинаковый удовлетворительный уровень под-
готовки сотрудников полиции. Современные 
требования должны диктовать более глубокую 
подготовку сотрудников для выполнения имен-
но тех конкретных задач, которые отражают 
специфику того или иного конкретного направ-
ления их служебной деятельности.

Заключение 
Эффективность деятельности органов 

внутренних дел напрямую зависит от качест-
венных характеристик кадров, которые детер-
минированы факторами, определяющими при-
влекательность службы в органах внутренних 
дел (уровень денежного содержания, социаль-
ной защищенности, престижа службы). 

В зависимости от соотношения уровней 
подготовки сотрудников органов внутренних 
дел можно выделить следующие варианты ка-
дрового состава:
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Таблица 1
Методика оценки профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел

Соотношение уровней профессиональной и 
служебной подготовки (УПиСП) и уровней 

огневой и физической подготовки 
(УОиФП)

Уровни огневой и физической подготовки (УОиФП)

высокий выше 
среднего средний ниже 

среднего
низкий 

(недостаточный)

Уровни про-
фессиональной 
и служебной под-
готовки (УПиСП)

высокий 1 (5-5) 2 (5-4) 3 (5-3) 4 (5-2) 5 (5-1)
выше среднего 6 (4-5) 7 (4-4) 8 (4-3) 8 (4-2) 10 (4-1)
средний 11 (3-5) 12 (3-3) 13 (3-3) 14 (3-2) 15 (3-1)
ниже среднего 16 (2-5) 17 (2-3) 18 (2-3) 19 (2-2) 20 (2-1)
низкий (недостаточный) 21 (1-5) 22 (1-3) 23 (1-3) 24 (1-2) 25 (1-1)

Примечание. Цифры в скобках — это баллы, соответствующие уровням: высокий — 5 баллов, выше среднего — 
4 балла, средний — 3 балла, ниже среднего — 2 балла, низкий (недостаточный) — 1 балл.

Таблица 2
Сочетание уровней основных видов подготовки

Номер 
сочетания

Сочетание уровней профессиональной и служебной 
подготовки (УПиСП) и уровней огневой и физической 

подготовки (УОиФП)

Соотношение уровней подготовки

желаемый реальный допустимый

1 УСП высокий 5-5 высокий (УОиФП)
2 УСП высокий 5-4 выше среднего (УОиФП)
3 УСП высокий 5-3 средний (УОиФП)
4 УСП высокий 5-2 ниже среднего (УОиФП)
5 УСП высокий 5-1 низкий (недоста-

точный)
(УОиФП)

6 УСП выше среднего 4-5 высокий (УОиФП)
7 УСП выше среднего 4-4 выше среднего (УОиФП)
8 УСП выше среднего 4-3 средний (УОиФП)
9 УСП выше среднего 4-2 ниже среднего (УОиФП)
10 УСП выше среднего 4-1 низкий (недоста-

точный)
(УОиФП)

11 УСП средний 3-5 высокий (УОиФП)
12 УСП средний 3-4 выше среднего (УОиФП)
13 УСП средний 3-3 средний (УОиФП)
14 УСП средний 3-2 ниже среднего (УОиФП)
15 УСП средний 3-1 низкий (недоста-

точный)
(УОиФП)

16 УСП ниже среднего 2-5 высокий (УОиФП)
17 УСП ниже среднего 2-4 выше среднего (УОиФП)
18 УСП ниже среднего 2-3 средний (УОиФП)
19 УСП ниже среднего 2-2 ниже среднего (УОиФП)
20 УСП ниже среднего 2-1 низкий (недоста-

точный)
(УОиФП)

21 УСП низкий (недо-
статочный)

1-5 высокий (УОиФП)

22 УСП низкий (недо-
статочный)

1-4 выше среднего (УОиФП)

23 УСП низкий (недо-
статочный)

1-3 средний (УОиФП)

24 УСП низкий (недо-
статочный)

1-2 ниже среднего (УОиФП)

25 УСП низкий (недо-
статочный)

1-1 низкий (недоста-
точный)

(УОиФП)

100 % 100 % 100 %
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– желаемый, или оптимистичный;
– реальный;
– допустимый, или пессимистичный.
В числе мер, направленных на совершен-

ствование кадровой работы, авторами пред-
лагается внедрение в практическую деятель-
ность органов внутренних дел новой модели 
оценки подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел посредством оценки соотношения 
уровней профессиональной и служебной под-
готовки (УПиСП) и уровней огневой и физи-
ческой подготовки (УОиФП) для конкретного 
сотрудника, конкретной службы и подразделе-
ния органа внутренних дел, органа внутрен-
них дел в целом.

Уровень профессиональной и служебной 
подготовки должен быть тем выше, чем выше 
статус сотрудника, чем больше объем его пра-
вомочий.

Высокому и выше среднего уровню профес-
сиональной и служебной подготовки должны 
прежде всего соответствовать лица, занимаю-
щие руководящие должности и принимающие 
управленческие решения. 

Уровень огневой и физической подготовки 
(УОиФП) играет определяющую роль для со-
трудников, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную, административно-юрисдикционную, 
контрольно-надзорную деятельность, сопря-
женную с непосредственным контактом с физи-
ческими лицами с противоправной направлен-
ностью поведения.

Высокий и выше среднего уровень огневой 
и физической подготовки в большей степени 
должны иметь сотрудники уголовного розыска, 

участковые уполномоченные полиции, сотруд-
ники Госавтоинспекции, сотрудники патрульно-
постовой службы.

Уровень профессиональной и служебной 
подготовки в большей степени является опре-
деляющим для замещения должностей сотруд-
ников следственных, информационно-анали-
тических подразделений, сотрудников иных 
подразделений и служб, которые непосредст-
венно не осуществляют оперативно-розыск-
ную, административно-юрисдикционную дея-
тельность. 

Предлагаемый авторами дифференциро-
ванный подход к оценке соотношения уровней 
профессиональной и служебной подготовки 
и уровней огневой и физической подготовки на-
правлен не на снижение, а на оптимизацию кри-
териев, используемых для подбора, расстановки 
и подготовки сотрудников для работы в органах 
внутренних дел. По нашему убеждению, уни-
версальные критерии подготовки сотрудников 
полиции в рамках усиленного уровня следует, 
во-первых, заменить на требования, диффе-
ренцированные к каждой служебной и долж-
ностной категории; во-вторых, отказаться от 
системы оценок по шкале «удовлетворитель-
но — не удовлетворительно», заменив ее более 
гибкой шкалой, включающей следующие оцен-
ки уровня подготовки: «высокий — выше сред-
него — средний — ниже среднего — низкий 
(не достаточный)», которые, с одной стороны, 
будут отражать соответствие либо несоответст-
вие сотрудника замещаемой должности, с дру-
гой — более объективно формировать кадровый 
резерв.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения места профессионального (демон-
страционного) экзамена в системе непрерывного образования педагога. На примере Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета описана практика 
проведения демонстрационного экзамена в рамках высшего педагогического образования, 
представлено системное видение развития профессионального образования на основе опыта 
проведенных демонстрационных экзаменов. Раскрыта роль демоэкзамена в системе подго-
товки будущих педагогов и его значимость для построения траектории карьерного роста, фор-
мирования профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Сформулированы 
организационные предложения по реализации процедуры независимой аттестации на основе 
полученных результатов анкетирования участников демоэкзамена, наблюдений за ходом де-
моэкзаменов и с учетом формирования профессиональных и общепрофессиональных компе-
тенций на стадии становления карьеры будущего педагога. 
В работе представлен социологический материал, который показывает соотношение потреб-
ности в специалистах по учебным предметам в школах Челябинской области и количества вы-
пускников педагогического вуза.
Авторы сделали анализ потенциала демонстрационного экзамена по следующей схеме: про-
цедура независимой оценки; формирование у будущих педагогов профессиональных и обще-
профессиональных компетенций, развитие практических навыков; оценка готовности к совре-
менному рынку труда. 
Студенты — участники демонстрационного экзамена приняли участие в опросе, результаты ко-
торого показали, что демонстрационные экзамены необходимы в процессе обучения будущих 
педагогов; процедура демонстрационных экзаменов является независимой и объективной; де-
монстрационный экзамен позволяет проверить уровень подготовки обучающегося; участнику 
демоэкзамена (аттестуемому) необходима обратная связь от экспертов. Положительные от-
веты варьировались в диапазоне 85–94 %. На основе полученных результатов анкетирования 
участников сформулированы организационные предложения реализации процедуры профес-
сионального (демонстрационного) экзамена.

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, профессиональный (демонстраци-
онный) экзамен, педагогические кадры, непрерывное образование, профессиональные и об-
щепрофессиональные компетенции 
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Abstract. The article considers the problem of determining the place of professional (demonstration) 
examination in the system of continuous education of a teacher. The article describes the practice of 
holding a demonstration exam within the framework of higher pedagogical education using the exam-
ple of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, and presents a systemic vision 
of the development of professional education based on the experience of demonstration exams. The 
role of a demo exam in the system of training future teachers and its importance for building a career 
growth trajectory, forming professional and general professional competencies are revealed. Organi-
zational proposals for the implementation of the independent certification procedure are formulated 
based on the results of the survey of demo exam participants, observations of the demo exams and 
taking into account the formation of professional and general professional competencies at the stage 
of career development of a future teacher. 
The paper presents sociological material that shows the ratio of the need for specialists in academic 
subjects in schools of the Chelyabinsk region and the number of graduates of a pedagogical university. 
The authors analyzed the potential of a demonstration exam according to the following scheme: inde-
pendent assessment procedure; formation of professional and general professional competencies in 
future teachers, development of practical skills; assessment of readiness for the modern labor market. 
Students participating in the demonstration exam took part in a survey, the results of which showed 
that demonstration exams are necessary in the process of training future teachers; the procedure of 
demonstration exams is independent and objective; the demonstration exam allows you to check the 
level of training of the student; the participant of the demo exam (the person being certified) needs 
feedback from experts. Positive responses varied in the range of 85–94 %. Based on the results of 
the survey of participants, organizational proposals for the implementation of the procedure of profes-
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Введение 
Место демонстрационного экзамена в си-

стеме непрерывного образования педагога об-
условлено развитием российской экономики, 
характеризующейся как «экономика знания» [1, 
с. 336], становление которой связывают «с по-
вышением уровня накопленного знания и вовле-
чением занятого населения в процесс обучения 
в течение всей жизни» [2, с. 176]. Таким обра-

зом, современный рынок труда отличает непре-
рывное образование в течение всей жизни (Life 
Long Learning) [3]. 

Этот факт — повод задуматься, способ-
ствует ли отечественная система образования 
формированию умения учиться, т. е. сущест-
вуют ли условия для совершенствования про-
фессиональных компетентностей, в частности, 
для формирования профессиональных навыков 
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личности в ситуации реализации компетент-
ностного подхода, который оправдывает поиск 
технологий, методов, приемов с целью развития 
творческого потенциала личности будущего пе-
дагога, креативности.

В данной работе рассмотрена проблема не-
прерывного образования в контексте способно-
сти специалиста адаптироваться к меняющим-
ся в профессиональной области требованиям 
в системе компетенций на этапе проектирова-
ния карьерного пути, что требует оценки про-
фессиональных навыков, интересов, ценностей 
и соотношения их с рыночными запросами. 
Вопрос организации профессионального (де-
монстрационного) экзамена находится в сфе-
ре научных интересов О. В. Воронушкиной, 
Л. А. Каировой [4], Н. Н. Давыдовой, М. Л. Ку-
совой [5], А. А. Симоновой [5], Т. В. Макее-
вой [6], Л. В. Сардак, Б. Е. Стариченко [7] и др. 
В научных исследованиях названных авторов 
рассматриваются вопросы специфики такой 
формы аттестации, как профессиональный эк-
замен (Б. Е. Стариченко, Л. В. Сардак), его орга-
низации (Т. В. Макеева), содержания оценочных 
средств, их релевантности (О. В. Воронушки-
на), организации государственной итоговой ат-
тестации в форме демонстрационного экзамена 
(Н. Н. Давыдова, М. Л. Кусова, А. А. Симонова).

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось с использова-

нием теоретических и эмпирических методов. 
Посредством теоретических методов определе-
ны проблема и цель статьи, проанализировано 
содержание нормативных документов, изучен 
опыт организации профессионального (демон-
страционного) экзамена, проанализированы 
и систематизированы результаты проведения 
профессионального (демонстрационного) эк-
замена на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический 

университет». Эмпирические методы позволили 
сформировать методическую обеспеченность 
экзаменационной процедуры; определить место 
и роль демонстрационного экзамена в системе 
непрерывного образования педагога; способы 
организации, позволяющие повысить эффек-
тивность данной технологии оценивания уров-
ня подготовки обучающихся и выпускников.

Результаты исследования и их обсуждение 
Сложившиеся социальные и экономические 

условия жизни российского общества, непростая 
ситуация в системе отечественного образования 
как определенной социальной отрасли эконо-
мики диктуют, с одной стороны, необходимость 
внедрения демонстрационного экзамена, а с дру-
гой — решения проблемы дефицита кадров. 

В таблице 1 представлены потребности в спе-
циалистах по предметам, выявленные в резуль-
тате опроса в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» (2024 г.). 
Данная информация (цифровая статистика) была 
представлена администрацией вуза в отчетной до-
кументации и освещена в СМИ.

Аналитические данные авторы соотнесли 
с потребностями работодателей в учителях по 
предметам на основе заявок, количеством вы-
пускников вуза и возможностями в удовлетво-
рении заявок работодателей при условии, что 
все выпускники трудоустроятся по профилю 
обучения.

Таким образом, потенциал вуза в возможно-
сти удовлетворения потребности образователь-
ной системы Челябинской области в наиболее 
востребованных специалистах — педагогах 
по математике, информатике, русскому языку 
и литературе, химии, биологии и географии со-
ставил 48 % при условии абсолютного трудоу-
стройства педагогов, получивших образование 
по данной специальности. 

Дефицит педагогических кадров в Челябин-
ской области в сентябре 2024 г. вырос на 63 % 

Таблица 1 
Соотношение потребности в специалистах по учебным предметам  

в школах Челябинской области и выпускников педагогического вуза

Предметники Потребность
(заявки, чел.)

Всего выпустилось 
предметников — 

выпускников ЮУрГГПУ 
(чел.)

Возможность 
в удовлетворении 
потребности (%)

Учителя математики 259 89 34
Учителя физики 113 26 23
Учителя информатики 102 62 61
Учителя русского языка и литературы 190 130 76
Учителя химии, биологии, географии 154 84 55
Всего 818 391 48
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по сравнению с прошлым годом (всего, по дан-
ным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, было 
опубликовано 1800 вакансий). Этот факт тре-
бует определенных государственных решений, 
одним из которых может стать внедрение в про-
цесс обучения в системе среднего и высшего 
профессионального образования демонстра-
ционных экзаменов. Пионерами внедрения из-
учаемой процедуры оценивания результатов об-
учения стали педагогические вузы РФ, поэтому 
важно осмыслить место и роль демонстрацион-
ных экзаменов в системе высшего педагогиче-
ского образования и, как следствие, в професси-
ональном становлении личности педагога.

В методической литературе демонстрацион-
ный (профессиональный) экзамен определен как 
«процедура независимой оценки, направленная 
на оценивание готовности обучающегося, вы-
пускника, работника образовательной организа-
ции к профессиональной деятельности (уровня 
сформированности компетенций), проводимая 
в условиях, приближенных к профессиональ-
ной деятельности, с участием независимых 
экспертов (представителей работодателей)»1. 
Наполнение оценочных материалов для прове-
дения демонстрационного экзамена определя-
ет направленность образовательных программ 
в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и про-
фессиональными стандартами. В процессе 
демонстрационного экзамена эксперты (пред-
ставители профессионального педагогического 
сообщества) оценивают проведение фрагмента 
занятия, образовательного события и т. п., дают 
экспертную оценку уровню сформированности 
компетенций. Считаем, что внедрение такой 
объективной, независимой, практико-ориенти-
рованной процедуры оценивания обусловлено 
несколькими факторами: во-первых, это общая 
тенденция во всех отраслях экономики, которая 
проявляется в том, что на предприятиях реали-
зуется система обучения в форме наставничест-
ва молодых сотрудников; во-вторых, это способ 
подготовки специалистов для системы образо-
вания, содействие их трудоустройству как во 

1 Методические рекомендации по организации и про-
ведению профессиональных (демонстрационных) экзаме-
нов по основным образовательным программам высшего 
образования УГСН 44.00.00 «Образование и педагогиче-
ские науки». Разработаны в соответствии с Концепцией 
подготовки педагогических кадров для системы образова-
ния на период до 2030 г. См.: Концепция подготовки пе-
дагогических кадров для системы образования на период 
до 2030 г. : утверждена Распоряжением Правительства РФ 
№ 1688-р от 24.06.2022 // Правительство России : офиц. 
сайт. URL: http://government.ru/docs/all/141781/. 

время обучения в вузе (экзамен можно сдавать 
в рамках промежуточной аттестации), так и по 
его окончании (в рамках итоговой аттестации). 

Демонстрационные экзамены играют зна-
чимую роль в формировании у обучающихся 
профессиональных и общепрофессиональных 
компетенций, необходимых для последующей 
карьеры. Подобные формы обучения не только 
обогащают их профессиональные знания, но 
и готовят к реалиям современного рынка труда, 
помогая им стать успешными и востребован-
ными специалистами в условиях, когда к пра-
ктическому опыту потенциального сотрудника 
предъявляются достаточно высокие требования, 
к которым относятся владение современными 
технологиями, ИКТ-грамотность, грамотная 
речь педагога, способность работать в команде, 
умение работать на результат. При рыночных 
отношениях работодателю необходим хороший 
специалист, на обучение и подготовку которо-
го не нужно тратить временные и финансовые 
ресурсы, т. е. на вакантную должность должен 
прийти абсолютно подготовленный, несмотря 
на молодой возраст, сотрудник. Думается, что 
демонстрационные экзамены как раз позволяют 
работодателю увидеть кандидата непосредст-
венно в рабочих условиях.

Поэтому демонстрационный экзамен игра-
ет важную роль в подготовке будущих педагогов 
к реальным условиям работы: среди прочего, 
это и развитие практических навыков, посколь-
ку в процессе его сдачи студенты демонстриру-
ют результаты реализации проектов и решают 
кейсы (педагогические задачи), максимально 
приближенные к тем, с которыми они столкнут-
ся в реальности. 

Стоит учитывать и то, что процесс подготов-
ки к демонстрационному экзамену способствует 
формированию ответственности, организованно-
сти, стрессоустойчивости, так как студенты учат-
ся планировать свое время, устанавливать при-
оритеты и выполнять задания в ограниченные 
сроки, что является важным аспектом професси-
ональной жизни [8]. Кроме того, демонстрацион-
ные экзамены обеспечивают связь между обра-
зовательным учреждением и реальным запросом 
рынка труда в лице работодателей, понимание их 
потребностей, т. е. работодатели могут сформу-
лировать свои пожелания к организации, услови-
ям, формам образовательного процесса будущих 
педагогов, способствовать определению содер-
жания учебных и производственных практик, 
что соответственно влияет на достижение ре-
зультатов обучения.
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Демонстрационный экзамен способствует 
формированию практико-ориентированной на-
правленности обучения, необходимых трудо-
вых умений, углубленному усвоению учебного 
материала. Об этом свидетельствуют результа-
ты анкетирования, проведенного среди участ-
ников демонстрационного экзамена, — 365 че-
ловек (аттестуемых в формате демоэкзамена) 
в большинстве своем утвердительно отвечали 
на предложенные вопросы (табл. 2). Стоит 
подчеркнуть, что практически все эксперты от-
метили необходимость такой процедуры оце-
нивания и ее важность в подготовке будущих 
специалистов.

Практика проведения демонстрационных эк-
заменов на базе ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» позволи-
ла сформулировать выводы относительно способа 
решения обучающимся учебных задач и последу-
ющего способа решения профессиональных задач 
в предстоящей трудовой деятельности. 

Всего за 2023/24 учебный год на базе Цен-
тра проведения профессиональных (демонстра-
ционных) экзаменов (ЦППДЭ ЮУрГГПУ) было 
проведено  демонстрационных экзаменов по 
программам высшего профессионального обра-
зования — 26 (по программам бакалавриата — 
24, по программам магистратуры — 2 (один из 
них по заочной форме обучения)); экзаменов 
по дисциплинам в рамках промежуточной ат-
тестации — 20 (по дисциплинам предметного 
модуля — 3; по дисциплинам предметно-мето-
дического модуля — 16; дифференцированный 
зачет по дисциплине в рамках промежуточной 
аттестации — 1); отчетов по производственной 

(педагогической) практике — 6. Количество об-
учающихся, прошедших процедуру демонстра-
ционного экзамена, — 365; из них экзамен сда-
ли на «отлично» — 281 (77 %); «хорошо» — 62 
(17 %); «удовлетворительно» — 22 (6 %); «не-
удовлетворительно» — 0. Данные обобщены 
в таблице 3.

Из этих демонстрационных экзаменов в вы-
борку отслеживания результатов обучения вошли 
экзамены по дисциплинам предметно-методиче-
ского модуля (методика обучения и воспитания: 
английский язык, немецкий язык, китайский 
язык, физика, информатика, обществознание) 
и отчеты по производственной (педагогической) 
практике студентов, поскольку они направле-
ны на формирование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, составляю-
щих основу трудовых функций педагога. 

Заключение
Анализ содержания оценочных средств, 

процедура проведения демонстрационных эк-
заменов, наблюдения за экспертизой позволили 
сформулировать следующие выводы:

1. Необходимо продумать содержание оце-
ночных средств по методике обучения и воспи-
тания, производственным практикам и итоговой 
государственной аттестации, поскольку они 
должны проверять различные аспекты трудо-
вой деятельности педагога с учетом требований 
профессионального стандарта и усложняться 
(согласно логике учебного плана).

2. Обеспечить условия повышения ответст-
венности эксперта при оценивании уровня под-
готовки обучающегося вуза.

Таблица 2 
Результаты опроса участников демонстрационного экзамена

Вопрос Результаты 
ответов (%) 

Как Вы считаете, необходимы ли демонстрационные экзамены в процессе обучения бу-
дущих педагогов?

94

Считаете ли Вы, что процедура демонстрационных экзаменов является независимой 
и объективной?

87

Позволяет ли демонстрационный экзамен проверить уровень подготовки обучающегося? 85
Необходима ли участнику демоэкзамена (аттестуемому) обратная связь от экспертов? 94

Таблица 3 
Результаты (оценки) студентов за демонстрационный экзамен

Оценка за демонстрационный экзамен Кол-во студентов % от числа студентов
Отлично 281 77
Хорошо 62 17
Удовлетворительно 22 6
Всего 365 100
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3. Обеспечить условия повышения ответст-
венности самого аттестуемого.

4. Обеспечить взаимодействие профессио-
нального педагогического сообщества и обуча-
ющихся вуза.

5. Сделать анализ создания возможных ус-
ловий для непрерывного образования будущих 
педагогов в рамках вуза с целью проектирова-
ния профессиональной карьеры в соответствии 
с рыночными запросами.

Учитывая, что впоследствии государствен-
ная итоговая аттестация у педагогов должна 
будет проходить в форме демонстрационного 
экзамена1, важно продолжать совершенствовать 
методы и формы организации демонстрацион-
ных экзаменов с целью максимально эффектив-
ного использования их потенциала в образова-
тельной системе, способствуя, таким образом, 
воспитанию высококвалифицированных спе-
циалистов, готовых к вызовам современного 
рынка труда. Авторы считают, что демонстра-
ционный экзамен только закладывает основы 
профессиональной культуры педагога, которая 
складывается на протяжении всей жизни че-
ловека в условиях непрерывного образования. 
Формами непрерывного образования педагога 
являются повышение квалификации, перепод-
готовка, наставничество.

Учитывая, что, во-первых, профессиональная 
культура личности включает в себя три элемента: 
технологический, аксиологический и творческо-
практический; во-вторых, любая профессиональ-
ная деятельность подвергается алгоритмизации; 
в-третьих, профессиональное становление рас-
тягивается на всю жизнь человека, считаем, что 
демонстрационный экзамен закладывает и осно-
ву профессионального становления педагога. 
Тогда возникает вопрос: как должен сложиться 
процесс становления профессионала — как на 
этапе обучения, так и в дальнейшем, если брать 

1 Концепция подготовки педагогических кадров для 
системы образования на период до 2030 года // Правитель-
ство России : офиц. сайт. URL: http://government.ru/docs/
all/141781/.

во внимание, что сейчас в условиях дефицита 
педагогических кадров большинство студентов 
старших курсов совмещают очное обучение с ра-
ботой в школе. Нами были сформулированы сле-
дующие предложения:

Во-первых, при формировании оценочных 
средств профессиональных (демонстрацион-
ных) экзаменов курирующая кафедра должна 
учитывать требования работодателей к специа-
листу, что должно найти отражение в эксперти-
зе оценочных средств со стороны работодателя.

Во-вторых, каждый экзамен должен сопро-
вождаться выдачей сертификата с выставлен-
ными по 100-балльной шкале баллами и запи-
сью проведенного учебного занятия или другого 
образовательного события, которые необходимо 
учитывать при присвоении квалификационной 
категории молодому педагогу.

В-третьих, образовательные учреждения 
должны принимать обучающегося вуза на долж-
ность учителя после сдачи профессионального 
(демонстрационного) экзамена по методике об-
учения и воспитания.

В-четвертых, для таких обучающихся долж-
на выстроиться система наставничества внутри 
образовательного учреждения, а также кафе-
дральное наставничество. 

В-пятых, необходимо обеспечить взаимо-
действие Центров профессиональных (демон-
страционных) экзаменов с Центрами карьеры 
(внутривузовские структурные единицы) и му-
ниципальными отделами образования.

Таким образом, учитывая технологические 
и содержательные основы проведения профес-
сиональных (демонстрационных) экзаменов, 
считаем, что данную технологию оценивания 
уровня подготовки обучающегося (а в послед-
ствии и выпускника педагогического вуза) 
в условиях необходимости решения кадровых 
проблем в системе образования можно считать 
началом оформления профессионального пути 
обучающегося педагогического вуза в условиях 
непрерывного образования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ  
«КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОФИЦЕРА»

Артем Станиславович Свежинцев, artem.svezhintsev96@mail.ru
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия 

Аннотация. Анализируются методологические подходы к определению понятия «коммуника-
тивная культура». Проблемам, параметрам и критериям развития коммуникативной культуры 
уделяют внимание представители разных областей знания. Проанализировав их исследова-
ния, мы выделили ключевые подходы: социокультурный, психологический, антропологический, 
коммуникативный. 
Проблема развития коммуникативной культуры всегда была актуальна на всех уровнях во-
енного образования. Целью статьи явилось теоретическое обоснование подходов к понятию 
«коммуникативная культура офицера» и предложение собственного специального, методоло-
гически обоснованного подхода. Посредством анализа диссертационных исследований был 
выделен ряд подходов к понятию «коммуникативная культура офицера». Основными в данной 
работе для нас стали профессиональный, психологический, социокультурный и информацион-
ный подходы. В статье раскрыта сущность каждого из подходов и их значение для профессио-
нальной деятельности офицера. Исходя из того, что коммуникативная культура офицера — яв-
ление нестатичное, динамично развивающееся, претерпевающее изменения, обусловленные 
разными причинами, был предложен новый подход к понятию «коммуникативная культура 
офицера». Данный подход определяет коммуникативную культуру офицера как «умный мост» 
и акцентирует внимание на способности офицера не только передавать информацию, но и эф-
фективно строить коммуникативные мосты между различными участниками процесса. Были 
выделены ключевые элементы «умного моста», обозначены его практическая значимость 
и преимущества. В заключение делается вывод, что понимание особенностей коммуникатив-
ной культуры офицера важно для эффективного руководства, управления личным составом, 
успешной реализации боевых задач, формирования сплоченного и мотивированного коллекти-
ва, а новый подход позволяет представить коммуникативную культуру офицера как инструмент 
для достижения поставленных целей.

Ключевые слова: коммуникативная культура, подходы, курсант, офицер

Для цитирования: Свежинцев А. С. Основные подходы к определению понятия «коммуника-
тивная культура офицера» // Инновационное развитие профессионального образования. 2024. 
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MAIN APPROACHES TO DEFINING THE CONCEPT  
OF “COMMUNICATIVE CULTURE OF AN OFFICER”

Artem S. Svezhintsev, artem.svezhintsev96@mail.ru 
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia

Abstract. Methodological approaches to defining the concept of “communicative culture” are ana-
lyzed. Representatives of different fields of knowledge pay attention to the problems, parameters and 
criteria for the development of communicative culture. Having analyzed their research, we identified 
the key approaches: socio-cultural, psychological, anthropological, communicative. The problem of 
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developing communicative culture has always been relevant at all levels of military education. The 
purpose of the article was to theoretically substantiate approaches to the concept of “communicative 
culture of an officer” and propose our own special, methodologically sound approach. Through the 
analysis of dissertation research, a number of approaches to the concept of “communicative culture 
of an office” were identified. The main approaches in this work for us were professional, psychologi-
cal, socio-cultural and informational. The article reveals the essence of each approach and their im-
portance for the professional activity of an officer. Based on the fact that the communicative culture of 
an officer is a non-static phenomenon, dynamically developing, undergoing changes due to various 
reasons, a new approach to the concept of “communicative culture of an officer” was proposed. This 
approach defines the communicative culture of an officer as a “smart bridge” and focuses on the abil-
ity of an officer not only to transmit information, but also to effectively build communicative bridges 
between different participants in the process. The key elements of the “smart bridge” were identified, 
its practical significance and advantages were outlined. In conclusion, it is concluded that under-
standing the features of the communicative culture of an officer is important for effective leadership, 
personnel management, successful implementation of combat missions, the formation of a cohesive 
and motivated team, and the new approach allows us to present the communicative culture of an of-
ficer as a tool for achieving these goals. 

Keywords: communicative culture, approaches, cadet, officer

For citation: Svezhintsev AS. Main approaches to defining the concept of “communicative culture 
of an officer”. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of 
vocational education. 2024;(4(44):87-93. (In Russ.).

Введение
Актуальность проблемы формирования 

коммуникативной культуры офицера возрастает 
по мере развития высшего образования и повы-
шения требований к профессиональной подго-
товке будущих специалистов.

Эффективность профессиональной дея-
тельности офицера определяется множеством 
факторов, среди которых особое значение имеет 
результативная коммуникативная деятельность. 
Она служит основой для продуктивных взаи-
моотношений, взаимопонимания, реализации 
задач и целей в рамках как профессиональной 
деятельности, так и повседневной жизни, вы-
ступая инструментом самореализации, самосо-
вершенствования и преодоления личностных 
кризисов.

Согласно исследованиям В. А. Евдокимова, 
О. К. Мжельской и О. В. Поповой, коммуни-
кативная культура как индивидуальная форма 
профессионального взаимодействия проявляет-
ся через коммуникацию и охватывает все аспек-
ты профессиональной деятельности [1].

Проблема формирования коммуникатив-
ной культуры всегда оставалась актуальной на 
всех уровнях военного образования. В статьях 
И. В. Черемисовой и В. С. Романюк рассматри-
вались ключевые формы и методы работы с бу-
дущими офицерами, направленные на развитие 
их коммуникативных компетенций в учебной 
среде. Исследователи характеризуют коммуни-
кативную культуру как личностное качество, 
объединяющее ценности, опыт и знания, кото-

рые, проявляясь в процессуальных условиях, 
способствуют достижению взаимопонимания 
среди военнослужащих [2; 3].

Необходимость разработки методологи-
чески обоснованного подхода к определению 
«коммуникативная культура офицера» обуслов-
лена специфическими особенностями взаимо-
действия военнослужащих с различными субъ-
ектами коммуникации. 

В современном научно-педагогическом ди-
скурсе представлены разнообразные подходы 
к трактовке данного понятия, включая мето-
дологический, профессиональный, социокуль-
турный, психологический, лингвистический, 
духовный и др. Это объясняется взаимопроник-
новением научных знаний из различных обла-
стей [4].

В связи с этим проблемой исследования 
является выделение основных подходов к по-
ниманию коммуникативной культуры и ком-
муникативной культуры офицера, обоснова-
ние их и раскрытие ключевых составляющих, 
интеграция данных подходов с современными 
изменениями в профессиональной среде воен-
нослужащих. Настоящая проблема определяет 
актуальность данной темы.

Целью исследования является теоретиче-
ское обоснование подходов к понятию «комму-
никативная культура офицера» и предложение 
специального, методологически обоснованного 
подхода к этому определению.

Задачи исследования включают обосно-
вание существующих подходов к понятию 



8989

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов 

«коммуникативная культура» и формулировку 
нового подхода к трактовке понятия «коммуни-
кативная культура офицера».

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования был исполь-

зован комплекс методов:
– на теоретическом уровне проведен анализ 

педагогической, психологической, социологиче-
ской, культурологической, искусствоведческой, 
филологической и информационной литературы, 
затрагивающей вопросы образования, взаимодей-
ствия, коммуникации и речевой деятельности;

– на эмпирическом уровне использовались 
беседы, интервью, а также самонаблюдение 
(прямое, косвенное).

Применение данных методов позволило 
провести личное и системно-целостное иссле-
дование рассматриваемой проблемы и получить 
обширные и достоверные данные.

Понятие «коммуникативная культура» явля-
ется полисемантичным и рассматривается с по-
зиций различных научных направлений.

Вопросы развития коммуникативной куль-
туры, а также параметры и критерии ее форми-
рования рассмотрены в трудах многих исследо-

вателей. При этом наблюдаются определенные 
расхождения как в подходах ученых к определе-
нию коммуникативной культуры, так и в мето-
дах и критериях ее оценки в различных соци-
альных группах.

Был проведен анализ научной литературы 
и выделены ключевые подходы к трактовке по-
нятия «коммуникативная культура» (табл. 1).

Следует подчеркнуть, что единого опреде-
ления коммуникативной культуры не сущест-
вует. Различные подходы к ее трактовке допол-
няют друг друга, способствуя более глубокому 
пониманию этого сложного феномена.

Понятие «коммуникативная культура офице-
ра» является сложной и многомерной категорией, 
которая требует специфического рассмотрения, 
учитывающего особенности военной службы, 
иерархическую структуру вооруженных сил 
и психологические аспекты военной профессии.

Анализ диссертационных исследований 
в рамках педагогической науки, посвященных 
формированию коммуникативной культуры 
курсантов высших военных учебных заведений, 
выявляет разнообразные интерпретации данно-
го понятия.

Таблица 1
Ключевые подходы к определению понятия «коммуникативная культура»

Подход Сущность Составляющие
Социокультурный Коммуникативная культура как систе-

ма норм, ценностей и правил.
Коммуникативная культура как сово-
купность устоявшихся способов об-
щения, характерных для определен-
ной группы людей.
Коммуникативная культура как фак-
тор социализации

• Языковые нормы и правила (лексика, грамма-
тика, произношение, выбор слов, стилистиче-
ские особенности).
• Невербальные коммуникативные практики 
(жесты, мимика, дистанция, пространственное 
размещение).
• Социальные ритуалы и этикет (правила при-
ветствия, прощания, ведения переговоров)

Психологический Коммуникативная культура как спо-
собность к эффективному общению. 
Фокус на психологических аспектах 
общения.
Коммуникативная культура как ин-
струмент самопознания

• Навыки вербальной и невербальной комму-
никации (активное слушание, умение форму-
лировать свои мысли, распознавать эмоции 
собеседника).
• Умение строить диалог (учитывать позицию 
собеседника, вести конструктивный обмен 
мнениями).
• Умение разрешать конфликты (находить ком-
промисс, управлять эмоциями)

Антропологиче-
ский 

Коммуникативная культура как ключ 
к пониманию культурных различий. 
Коммуникативная культура как источ-
ник культурной идентичности

• Разнообразие коммуникативных практик 
в разных культурах и их влияние на взаимопо-
нимание.
• Отражение принадлежности к определенной 
группе

Коммуникативный Коммуникативная культура как про-
цесс взаимодействия. 
Коммуникативная культура как спо-
соб создания и понимания смысла

• Фокус внимания на процессе коммуникации, 
его динамике и взаимозависимости между 
участниками.
• Диалог как создание смысла, обмен информа-
цией и взаимовлияние
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В. С. Романюк описывает коммуникатив-
ную культуру курсантов как личностное каче-
ство, объединяющее ценности, знания и опыт, 
которые способствуют взаимопониманию в во-
енной среде [3].

Тем временем Г. А. Анохина акцентирует 
внимание на коммуникативности как профес-
сионально значимом личном качестве, прояв-
ляющемся в готовности к диалогу и обмену 
информацией. По ее мнению, коммуникативная 
культура включает общекультурные знания, на-
выки общения и ценностные установки [5].

В. С. Чернявская рассматривает коммуника-
тивную культуру будущего офицера как интег-
ральное личностное качество, ориентированное 
на гуманистические отношения [6]. Е. В. Тимо-
феева утверждает, что высокий уровень ком-
муникативной культуры и творческий подход 
преподавателя играют ключевую роль в форми-
ровании коммуникативной культуры курсантов. 
Автор в своих работах по данной теме выделяет 
речевой и психологический аспекты коммуни-
кативной культуры [7].

В. Е. Акинтьева в свою очередь подчерки-
вает, что коммуникативная культура выражается 
в навыке курсантов овладевать теорией и пра-
ктикой общения с личным составом, управлять 
конфликтами и педагогическими ситуациями. 
Автор выделяет компоненты коммуникативной 
культуры военного специалиста: мотивационно-
ценностный, когнитивный и деятельностный [8].

В. Н. Жешко в своих трудах связывает ком-
муникативную культуру с социально-профес-

сиональным статусом офицера [9]. Тем време-
нем Е. Ю. Симоненко рассматривает ее через 
единство внутреннего содержания и внешних 
проявлений [10]. 

Таким образом, представленные авторские 
подходы взаимосвязаны и взаимодополняе-
мы. Современная коммуникативная культура 
офицера основывается на традиционных воен-
ных ценностях, однако должна адаптироваться 
к современным реалиям и вызовам времени.

Результаты исследования и их обсуждение
На сегодняшний день в России существует 

36 высших военных учебных организаций Ми-
нистерства обороны РФ, где проводится качест-
венная подготовка будущих офицеров разных 
направлений и назначений. Безусловно, обуче-
ние курсантов невозможно без навыка коммуни-
кативной культуры. С первых дней подготовки 
будущий специалист сталкивается с проблемой 
самоопределения и самопрезентации, так как 
в военном учебном заведении любая коммуни-
кация между офицерами и курсантами регла-
ментирована уставом и наличием конкретной 
иерархии, выражающейся в званиях.

Трактовка понятия «коммуникативная куль-
тура офицера» — это комплексный вопрос, 
включающий в себя понимание не только ком-
муникативной культуры, но и специфических 
особенностей, связанных с ролью и функциями 
офицера в военной среде.

Таким образом, выделим основные подхо-
ды к определению понятия «коммуникативная 
культура офицера» (табл. 2).

Таблица 2
Подходы к определению понятия «коммуникативная культура офицера»

Подход Описание Ключевые аспекты
Профессиональ-
ный

Коммуникативная культура как инструмент дости-
жения целей. Офицер — это руководитель, лидер, 
который должен эффективно передавать информа-
цию, мотивировать подчиненных, координировать 
действия, решать проблемы и задачи. Коммуникация 
становится ключевым инструментом для успешной 
реализации этих задач

• Четкость и лаконичность вы-
ражений.
• Уверенность и авторитет.
• Соблюдение субординации.
• Развитие коммуникативных 
навыков как часть профессио-
нальной подготовки

Психологический Коммуникативная культура как результат воспитания 
и опыта. Офицерская коммуникация формируется не 
только в результате профессиональной подготовки, 
но и в процессе воспитания, жизненного опыта и вза-
имодействия с другими людьми

• Эмоциональная устойчивость.
• Умение вдохновлять и моти-
вировать.
• Разрешение конфликтов

Социокультурный Коммуникативная культура как отражение ценностей 
и норм военной культуры

• Влияние военной культуры.
• Дисциплина и патриотизм, 
мужество, честь и достоинство

Информационный Коммуникативная культура как инструмент эффек-
тивного управления информацией

• Навыки получения, анализа, об-
работки и передачи информации
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Таблица включает в себя ключевые аспек-
ты каждого подхода, показывая их основные 
элементы и профессиональную значимость для 
офицера.

Важно отметить, что коммуникативная 
культура офицера — это динамично развиваю-
щееся явление, которое претерпевает изменения 
в соответствии с развитием военной науки, тех-
нологий, общественной жизни и мировых тен-
денций.

В связи с этим предлагаем новый подход 
к понятию «коммуникативная культура офице-
ра» — коммуникативная культура офицера как 
«умный мост».

«Умный мост» в коммуникации представ-
ляет собой технику или метод, позволяющий 
эффективно связывать различные темы, идеи 
или людей в процессе взаимодействия. Данная 
техника полезна в профессиональных или слож-
ных ситуациях, где важно сохранять структуру 
разговора, избегать конфликтов и находить ком-
промиссные решения.

Коммуникативная культура офицера как 
«умный мост» — это концепция, подразумеваю-
щая способность офицера эффективно адапти-
ровать коммуникацию в различных ситуациях, 
выступая связующим звеном между различны-
ми участниками взаимодействия. Указанный 
подход подчеркивает способность офицера вы-
ступать посредником в обмене информацией, 
поддерживать дисциплину и преодолевать барь-
еры в общении.

К участникам коммуникативного процесса 
мы можем отнести подчиненных (офицеру не-
обходимо умение мотивировать, ясно и понятно 
объяснять задачи, эффективно давать обратную 
связь, создавать чувство принадлежности к об-
щему делу), коллег (офицер должен выстраи-
вать эффективную коммуникацию как со стар-
шими по званию коллегами, так и с младшими), 
гражданское население (офицеру важно иметь 
навык выстраивания грамотного диалога с мир-
ным населением, умение давать разъяснения 
задач армии, способность завоевывать доверие 
и уважение, умение быть образцом професси-
онализма и патриотизма), врага (эффективная 
коммуникация с противником, использование 
психологических тактик, проведение перегово-
ров для достижения поставленных целей).

К ключевым составляющим «умного мо-
ста» отнесем следующие:

Ясность и лаконичность. Офицер должен 
уметь выражать свои мысли ясно, точно и ла-
конично, избегая двусмысленности и сложных 
формулировок.

Эмпатия и понимание. Офицер должен 
уметь поставить себя на место собеседника, по-
нять его мотивы и потребности, использовать 
разные коммуникативные стили для достиже-
ния максимального взаимопонимания.

Убедительность и влияние. Офицер должен 
уметь убеждать собеседника в своей правоте, 
вдохновлять на действия, мотивировать на до-
стижение целей.

Адаптивность и гибкость. Офицеру необхо-
димо уметь адаптировать свой стиль общения 
к различным ситуациям, подбирать слова и тон 
голоса, чтобы достичь нужного эффекта.

Этика и профессионализм. Офицер должен 
строго соблюдать военные этические нормы, 
быть честным, открытым, уважительным, избе-
гать манипуляций и обмана, сохранять профес-
сиональную дистанцию.

Преимущества данного метода видим 
в комплексном подходе (акцент внимания на 
всех участниках коммуникации), практической 
направленности (фокус на конкретных задачах 
офицера, не ограниченный теоретическими по-
нятиями), современном взгляде (учет особен-
ностей информационной эпохи, глобализации 
и межкультурного взаимодействия).

Дополнительными элементами являются ви-
зуальная коммуникация (умение использовать 
визуальные средства для передачи информа-
ции), цифровые компетенции (умение работать 
с информационными технологиями, эффективно 
использовать интернет-ресурсы, защищаться от 
киберугроз), межкультурная коммуникация (уме-
ние взаимодействовать с людьми из разных куль-
тур, учитывать их ценности и особенности).

Вышеизложенное определяет, что понима-
ние особенностей коммуникативной культуры 
офицера важно для эффективного руководства, 
управления личным составом, успешной реали-
зации боевых задач и формирования сплоченно-
го и мотивированного коллектива.

Предложенный нами подход позволяет 
представить коммуникативную культуру офице-
ра как инструмент для достижения поставлен-
ных целей, как мост, соединяющий различные 
стороны военной деятельности.

Заключение
Таким образом, анализ диссертационных 

исследований по проблеме формирования ком-
муникативной культуры офицера показал, что 
данная проблема имеет огромное значение 
для профессионального роста офицера и ста-
новления ценного специалиста. Отметим, что 
авторы всех представленных в данной ста-
тье исследований уделяют большое внимание 
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совокупности подходов к определению по-
нятия «коммуникативная культура офицера». 
Анализ авторских подходов показал, что дан-
ное понятие является многогранным и интер-
претируется различными научными дисци-
плинами. В качестве основных подходов были 
выделены следующие: профессиональный, 
психологический, социокультурный и инфор-
мационный. Исходя из этого мы видим, что 
трактовка понятия «коммуникативная культура 
офицера» — это комплексный вопрос, вклю-
чающий в себя понимание не только коммуни-

кативной культуры, но и специфических осо-
бенностей, связанных с ролью и функциями 
офицера в военной среде. Цель данной статьи 
достигнута и выполнены все поставленные 
задачи. Нами обоснованы основные подходы 
к понятию «коммуникативная культура офи-
цера» и сформулирован новый, методологиче-
ски обоснованный подход, который позволяет 
представить коммуникативную культуру офи-
цера как инструмент для достижения постав-
ленных целей, как мост, соединяющий различ-
ные стороны военной деятельности.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Аннотация. Внедрение профессиональной направленности в содержание преподавания об-
щеобразовательных учебных дисциплин, реализуемых на базе основного общего образования 
в системе среднего профессионального образования, обусловлено стремлением к повышению 
качества общеобразовательной подготовки студентов. В качестве инструментов этого процес-
са предлагается использовать обновление методик и технологий преподавания, включение 
профессионально направленного содержания, элементов интенсивного обучения, прикладных 
модулей, что обусловлено рядом нормативных документов, действующих в системе среднего 
профессионального образования. 
Ориентация содержания общеобразовательных учебных дисциплин на будущую профессиональ-
ную деятельность усиливает как личностное, так и профессиональное развитие обучающихся.
Однако на практике педагоги учреждений среднего профессионального образования сталкива-
ются с рядом проблем, среди которых особо выделяются:
– отсутствие практики интеграции содержания общеобразовательных учебных предметов 
с дисциплинами общепрофессионального цикла и методически обоснованного применения 
конкретного материала для определенной группы специальностей/профессий;
– отсутствие эффективных методик, технологий преподавания, средств обучения, а также при-
емов соотнесения требований ФГОС СОО и результатов образовательных программ СПО;
– недостаточная ориентированность системы повышения квалификации педагогов на форми-
рование компетенций, позволяющих интегрировать содержание общеобразовательных учеб-
ных предметов с дисциплинами общепрофессионального цикла, ввиду большого разнообра-
зия специальностей и профессий СПО и др.
В статье описывается методика разработки профессионально направленного содержания 
общеобразовательных дисциплин на примере непрофильных специальностей, реализуемых 
в педагогическом колледже. Для оптимизации методического сопровождения реализации про-
фессионально направленного содержания общеобразовательных дисциплин методической 
службой ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» были разработаны методические 
рекомендации, содержащие алгоритмы, учитывающие структурные и содержательные эле-
менты тематического планирования, а также использована матрица компетенции.
Работа по методическому сопровождению дисциплин общеобразовательного цикла с профессио-
нальной направленностью, реализуемых в программах СПО, нацелена на следующий результат:
– оптимизация и интенсификация образовательного процесса;
– понимание возможностей применения общеобразовательных знаний в будущей профессио-
нальной деятельности;
– повышение у обучающихся мотивации к получению профессии/специальности.

Ключевые слова: профессиональная направленность, общеобразовательные дисциплины, 
профессиональные дисциплины, методическое сопровождение, среднее профессиональное 
образование, междисциплинарные связи, интеграция, повышение качества общеобразова-
тельной подготовки студентов, методика разработки профессионально направленного 
содержания общеобразовательных дисциплин
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Abstract. The introduction of a professional focus in the content of teaching general educational dis-
ciplines implemented on the basis of basic general education in the system of secondary vocational 
education is due to the desire to improve the quality of general educational training of students. As 
tools for this process, it is proposed to use the update of teaching methods and technologies, the 
inclusion of professionally oriented content, elements of intensive training, applied modules, which is 
due to a number of regulatory documents in force in the system of secondary vocational education. 
Orientation of the content of general educational disciplines to future professional activity enhances 
both personal and professional development of students. However, in practice, teachers of secondary 
vocational education institutions face a number of problems, among which the following stand out:
– lack of practice in integrating the content of general education subjects with disciplines of the gen-
eral professional cycle and methodologically sound application of specific material for a certain group 
of specialties/professions;
– lack of effective methods, teaching technologies, teaching aids, as well as techniques for correlating 
the requirements of the Federal State Educational Standard of Secondary General Education and the 
results of educational programs of secondary vocational education;
– the system of advanced training for teachers is not sufficiently focused on the formation of compe-
tencies that allow integrating the content of general education subjects with disciplines of the general 
professional cycle, due to the wide variety of specialties and professions of secondary vocational 
education, etc.
The article describes the methodology for developing professionally oriented content of general edu-
cation disciplines using the example of non-core specialties implemented in a pedagogical college. 
In order to optimize the methodological support for the implementation of the professionally oriented 
content of general education disciplines, the methodological service of the GBPOU “Magnitogorsk 
Pedagogical College” developed methodological recommendations containing algorithms that take 
into account the structural and substantive elements of thematic planning, and also used a compe-
tence matrix. Work on methodological support of general education disciplines with a professional 
focus, implemented in secondary vocational education programs, is aimed at the following result:
– optimization and intensification of the educational process;
– understanding the possibilities of applying general educational knowledge in future professional 
activities;
– increasing students’ motivation to obtain a profession/specialty.

Keywords: professional focus, general education disciplines, professional disciplines, methodologi-
cal support, secondary vocational education, interdisciplinary connections, integration, improving the 
quality of general educational training of students, methodology for developing professionally ori-
ented content of general education disciplines

For citation: Fedoseeva ZA, Merenkova YuG. Methodological support for the implementation of pro-
fessionally oriented content of general educational disciplines of secondary vocational education. 
Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational edu-
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Введение
С 2021 г. возобновился интерес к профиль-

ной направленности содержания среднего об-
щего образования (далее — СОО) с учетом 
осваиваемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (да-
лее — СПО). И если ранее опытные педагоги 
приходили к поиску профессионально ориенти-
рованных заданий по наитию, стремясь сделать 
процесс освоения общеобразовательных дисци-
плин более осмысленным, связав его с будущей 
профессиональной деятельностью, то в настоя-
щее время это закреплено на нормативно-право-
вом уровне.

Стратегия развития среднего професси-
онального образования до 2030 г. включает 
в себя несколько приоритетных направлений, 
одним из которых является обновление содер-
жания образования путем повышения качества 
общеобразовательной подготовки посредством 
обновления методик и технологий преподава-
ния с учетом профессиональной направлен-
ности содержания программ СПО, включения 
элементов интенсивного обучения, включения 
в программы прикладных модулей соответст-
венно как показатель результативности участия 
профессиональных образовательных организа-
ций (далее — ПОО) в достижении показателей 
федеральных проектов1.

Для внедрения методик преподавания обще-
образовательных учебных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности закреплены 
основные базовые принципы, цели, задачи и ос-
новные направления. Механизмы совершенст-
вования подходов к реализации СОО в пределах 
освоения основных образовательных программ 
СПО отражены в Концепции преподавания об-
щеобразовательных дисциплин с учетом про-
фессиональной направленности программ сред-
него профессионального образования2.

Таким образом, появилась необходимость 
включения в профессиональную деятельность 
педагогов новаций, обеспечивающих дости-

1 Стратегия развития системы среднего профес-
сионального образования до 2030 года (проект). URL: 
https://wuz.informio.ru/files/directory/documents/2023/10/
Strategija_razvitija_srednego_pr.pdf (дата обращения: 
08.05.2024).

2 Об утверждении Концепции преподавания общео-
бразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего об-
разования : Распоряжение Министерства просвещения 
РФ от 30 апреля 2021 г. № Р-98 // ЮИС Легалакт. URL: 
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-
rossii-ot-30042021-n-r-98-ob-utverzhdenii/ (дата обраще-
ния: 17.04.2024).

жение целей и стратегических задач развития 
образования, и как следствие — непрерывное 
повышение их профессионального мастерства. 
Одним из факторов, обеспечивающих успеш-
ность этой деятельности, выступает методиче-
ское сопровождение педагогов учреждения. Это 
позволяет организовать инновационную дея-
тельность педагогического коллектива и обо-
гатить образовательный процесс новыми тех-
нологиями, формами обучения, отвечающими 
современным вызовам.

Исследователи Т. С. Иванова, А. В. Шус-
това выделяют одну из наиболее важных задач 
методического сопровождения в организаци-
ях СПО — помощь в создании интегрирован-
ных рабочих программ дисциплин, разработке 
бинарных уроков, сочетающих знания и уме-
ния общеобразовательных учебных предметов, 
а также общие и профессиональные компетен-
ции (далее — ОК и ПК) дисциплин профес-
сионального цикла, решение которой может 
осуществляться за счет тесного сотрудничест-
ва преподавательского состава и методической 
службы внутри ПОО и частично — за счет се-
тевого взаимодействия со сторонними органи-
зациями [1].

Вопросы профессионально направленного 
содержания общеобразовательных дисциплин 
и интеграции их с профессиональными дис-
циплинами отражены в работах Н. Н. Максю-
товой; ею рассматриваются интеграционные 
процессы в условиях СПО как целесообразный 
и необходимый процесс [2].

В работе Г. В. Тюлеевой отражены совре-
менные средства, формы интеграции общео-
бразовательных и специальных дисциплин. По 
мнению автора, такая интеграция может быть 
обоснованной в случае дублирования, выяв-
ления противоречия в содержании учебных 
программ и учебников. Исследователь уделяет 
большое внимание интегрированному уроку, 
в котором одна тема может объединить несколь-
ко разных дисциплин [3].

Научно-теоретическое обоснование пре-
подавания общеобразовательных дисциплин 
с учетом профессиональной направленности 
и методическое сопровождение образователь-
ного процесса в ПОО реализуются с учетом раз-
личных подходов:

– системно-деятельностный подход позво-
ляет выделить основные результаты обучения 
и воспитания в контексте универсальных учеб-
ных действий, которыми должны владеть обуча-
ющиеся;
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– компетентностный подход определяет си-
стему требований к организации образователь-
ного процесса в ПОО и ее результатов в виде 
общих и профессиональных компетенций; 

– личностно ориентированный подход обес-
печивает ориентацию на воспитание и развитие 
у обучающихся личностных качеств;

– использование практико-ориентированно-
го подхода в обучении способствует формиро-
ванию квалифицированных, конкурентоспособ-
ных выпускников [4].

Таким образом, ориентация содержания об-
разования на будущую профессиональную де-
ятельность по общеобразовательным учебным 
дисциплинам усиливает как личностное, так 
и профессиональное развитие обучающихся.

Итогом общеобразовательной подготовки 
в системе среднего профессионального обра-
зования является достижение личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов (да-
лее — ЛР, МР, ПР) каждым обучающимся, в то 
время как результатами освоения профессио-
нальных программ являются сформированные 
ОК и ПК. 

Обе эти группы результатов являются целя-
ми освоения образовательных программ СПО. 
Если общие компетенции чаще всего легко со-
относимы с общеобразовательными результа-
тами обучения, то соотнесение ПК вызывают 
трудности у преподавателей общеобразователь-
ного цикла.

Поэтому процесс методического сопрово-
ждения в профессиональных образовательных 
организациях очень важен.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования служит анализ 

и синтез отечественных научных публикаций, 
посвященных интеграции содержания обще-
образовательных и специальных дисциплин 
в профессиональном образовании, анализ фе-
деральных документов, а также данных мо-
ниторинга внедрения методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом про-
фессиональной направленности программ СПО 
в Челябинской области, что позволило сделать 
выводы и составить представление о современ-
ном состоянии проблемы.

В настоящее время в региональной систе-
ме профессионального образования достаточ-
но полно выделены и обоснованы принципы 
интеграции СПО и производства. В подготов-
ке специалистов среднего звена особое зна-
чение всегда имел принцип связи обучения 
с жизнью, отражающий требования производ-

ства как сферы труда будущего профессиона-
ла, взаимодействие теории с практикой.

Базой исследования стал Магнитогорский 
педагогический колледж, который с 2022 г. яв-
лялся федеральной инновационной пилотной 
площадкой для апробации и внедрения поло-
жений Концепции преподавания общеобразо-
вательных дисциплин с учетом профессиональ-
ной направленности программ СПО. В рамках 
федерального проекта по внедрению было орга-
низовано и проведено множество мероприятий 
по реализации и апробации методик препода-
вания общеобразовательных дисциплин с про-
фессиональной направленностью по различным 
специальностям. 

Результаты исследования и их обсуждение
Основные задачи совершенствования си-

стемы преподавания дисциплин общеобразо-
вательного цикла соотносились с задачами, 
отраженными в Концепции, а также предпо-
лагали: внедрение в педагогическую практику 
преподавателей общеобразовательного цикла 
современных эффективных образовательных 
методик; учет интенсивности при разработке 
рабочих программ, технологических карт учеб-
ных занятий, бинарных уроков; повышение ква-
лификации педагогов и их подготовку к работе 
с новыми методиками преподавания общеобра-
зовательных дисциплин1.

В ходе реализации вышеуказанных задач 
были выявлены проблемы, связанные с отсут-
ствием механизмов методического сопровожде-
ния педагогов, а именно:

– отсутствием широкой практики интегра-
ции содержания общеобразовательных учебных 
предметов и дисциплин общепрофессионально-
го цикла (модулей профессионального цикла) 
и методически обоснованного применения кон-
кретного материала для определенной группы 
специальностей/профессий;

– отсутствием эффективных методик, тех-
нологий преподавания, средств обучения, а так-
же соотнесением требований ФГОС СОО (ЛР, 
МР, ПР) и результатов образовательных про-
грамм СПО;

1 Методики преподавания по общеобразовательным 
(обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего об-
разования, предусматривающие интенсивную общеобра-
зовательную подготовку обучающихся с включением при-
кладных модулей, соответствующих профессиональной 
направленности, в т. ч. с учетом применения технологий 
дистанционного и электронного обучения. URL: https://
docs.edu.gov.ru/document/c5e5010d2b08f0a0d2e6423da6d4
5ab4/download/4140/ (дата обращения: 03.05.2024).
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– тем, что сложившаяся традиционная си-
стема распределения учебной нагрузки между 
преподавателями учебных предметов и профес-
сиональных дисциплин (модулей) не учитывает 
возможности междисциплинарного потенциала 
интегрированного обучения;

– несовершенной системой организации 
повышения квалификации педагогов, которая 
недостаточно ориентирована на формирование 
компетенций, позволяющих интегрировать со-
держание общеобразовательных учебных пред-
метов и дисциплин общепрофессионального 
цикла (модулей профессионального цикла) из-
за многообразия в регионе профессий и специ-
альностей, а также недостаточного уровня уме-
ний педагогов анализировать и интегрировать 
ФГОС СОО, ФГОС СПО. 

Для решения перечисленного ряда проблем, 
оптимизации методического сопровождения пе-
дагогов в образовательном процессе при реализа-
ции профессионально направленного содержания 
общеобразовательных дисциплин методической 
службой ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» были разработаны методические 
рекомендации, содержащие алгоритм, этапы 
разработки рабочих программ по общеобразо-
вательным учебным предметам, учитывающие 
структурные и содержательные элементы темати-
ческого планирования, чек-лист актуализации ра-
бочих программ, который позволяет преподавате-
лю поэтапно, следуя разделам и пунктам рабочей 
программы, корректировать и вносить актуальные 
данные, а также матрица интеграции. 

Используя матрицу интеграции, описан-
ную Н. В. Задорожной в дискуссионном клубе 
«Интеграция содержания общеобразовательных 
учебных предметов с дисциплинами общепро-
фессионального цикла и профессиональными 
модулями как условие повышения качества об-
разования», в каждом случае мы будем начинать 
с анализа планируемых результатов, далее нахо-
дить соответствующее содержание, после этого 
подбирать междисциплинарные задания. Задача 
педагога — отталкиваясь от планируемых ре-
зультатов, найти точки интеграции содержания 
общеобразовательных дисциплин и общепро-
фессиональных дисциплин / профессиональных 
модулей и максимально синхронизировать их 
изучение с помощью различных заданий [5].

Рассмотрим примеры профессионально на-
правленного содержания в тематическом плани-
ровании рабочей программы учебного предмета 
«литература» по профессии 54.01.20 Графиче-
ский дизайнер и примеры корреляции ЛР, МР, 
ПР из ФГОС СОО и ОК, ПК из ФГОС СПО. 

Пример 1
Раздел 1. Человек и его время: классики 

первой половины XIX в. и знаковые образы рус-
ской культуры. 

В таблице 1 мы видим содержание пра-
ктического занятия: подготовку путеводите-
ля по местам, где бывал А. С. Пушкин. Форма 
представления: создание буклета «Памятники 
А. С. Пушкину». Из ФГОС СОО определены 
следующие личностные, метапредметные ре-
зультаты, которые будут развиваться:

– ЛР (эстетическое воспитание): способ-
ность воспринимать различные виды искусства;

– МР (работа с информацией): осуществ-
лять поиск, анализ, систематизацию и интер-
претацию информации; форм представления 
при изучении той или иной темы по литературе.

Выбор именно этих результатов объясняет-
ся тем, что тема занятия связана непосредствен-
но с искусством, а итогом практического заня-
тия станет интерпретация в форме какого-либо 
продукта: буклет, постер и т. д. 

Для подбора материала необходимо вос-
пользоваться поиском, анализом информации 
и впоследствии ее систематизировать, интер-
претировать и представить.

Предметный результат:
– владение умениями анализа и интерпре-

тации художественных произведений в един-
стве формы и содержания;

– умение работать с разными информаци-
онными источниками.

Предметные результаты непосредственно 
связаны содержательно с ЛР и МР.

Из ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Гра-
фический дизайнер выбраны ОК 02 и ОК 09, 
ключевые слова которых: поиск, анализ, ин-
терпретация информации и использование 
информационных технологий. Выбранные ОК 
пересекаются по содержанию с ПК 1.1, 1.2, 1.3, 
ключевыми словами которых являются сбор, си-
стематизация и анализ данных; выбор техниче-
ских и программных средств: формировать го-
товое техническое задание, а также с МР и ПР 
в плане интерпретации и представления формы. 
Следует добавить, что такое занятие возможно 
провести в мастерской «Графический дизайн» 
на базе колледжа в форме бинарного урока, где 
преподаватель учебного предмета «литература» 
в рамках занятия реализует предметные резуль-
таты ФГОС СОО, а преподаватель профессио-
нальных дисциплин в рамках практической под-
готовки формирует, развивает у обучающихся 
практические навыки и элементы ПК. В данном 
примере выбраны ПК, способствующие умению 
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формировать техническое задание посредством 
технических и программных средств, а именно: 
подготовка продукта (это и есть техническое 
задание), так как выполнение данной работы 
возможно только с помощью специальной про-
граммы (технические и программные средства). 
В таблице 1 представлен фрагмент тематиче-
ского планирования, иллюстрирующий синхро-
низацию предметного содержания общеобра-
зовательной дисциплины с образовательными 
результатами ФГОС СПО.

Рассмотрим соотношение образовательных 
результатов предметного содержания ФГОС 
СОО с ОК и ПК ФГОС СПО на примере специ-
альности 40.02.04 Юриспруденция.

Пример 2
Интеграция предметных результатов на 

уровне СОО по учебному предмету ОБП.01 
Русский язык с ОК и ПК ФГОС СПО.

По данному направлению преподавателя-
ми правовых дисциплин разработан комплекс 
упражнений по формированию и развитию 

навыков письменной речи у студентов юриди-
ческих специальностей [6]. В таблице 2 пред-
ставлен фрагмент синхронизации требований 
ФГОС СПО с предметным содержанием общео-
бразовательной дисциплины.

В приведенных примерах мы можем наблю-
дать, что образовательные результаты обучаю-
щихся в рамках учебных предметов на первом 
курсе служат основой для переноса и расши-
рения уже имеющегося личного опыта обуча-
ющихся в новые образовательные условия: 
изучение дисциплин общего гуманитарного 
и социально-экономического циклов и дисци-
плин профессионального цикла. Также в рамках 
междисциплинарного подхода возможна реа-
лизация учебных занятий новых форм, таких 
как бинарные уроки, семинары, тематические 
недели с проведением мастер-классов профес-
сиональной направленности, разные формы на-
ставничества: 

– «студент — студент»: студенты старших 
курсов демонстрируют первокурсникам знания, 

Таблица 1
Синхронизация предметного содержания общеобразовательной дисциплины «литература» 
с образовательными результатами ФГОС СПО для специальности «Графический дизайн»
Тема 1.2. 
А. С. Пушкин как 
национальный 
гений и символ

Содержание учебного материала
Произведения А. С. Пушкина в искусстве (живопись, музыка, кино, театр и др.) и про-
дукции массовой культуры (анимация, граффити, товарные знаки, реклама и другие гра-
фические формы) Памятники Пушкину, топонимы и другие способы мемориализации 
его имени. Региональный компонент: пушкинские места на Южном Урале

Практическое занятие
Разработка путеводителя по местам, где бывал А. С. Пушкин (презентация, буклет, по-
стер, коллаж, видеоролик, подкаст и др.), создание буклета «Памятники А. С. Пушкину»

Синхронизация образовательных результатов
ОК ПК ЛР, МР, ПР

ОК 02. Осу-
ществлять поиск, 
анализ и интер-
претацию ин-
формации, не-
обходимой для 
выполнения за-
дач профессио-
нальной деятель-
ности.
ОК 09. Ис-
пользовать ин-
формационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности

ПК 1.1. Осуществлять сбор, 
систематизацию и анализ 
данных, необходимых для 
разработки технического за-
дания дизайн-продукта.
ПК 1.2. Определять выбор 
технических и программ-
ных средств для разработ-
ки дизайн-макета с учетом 
особенностей их использо-
вания.
ПК 1.3. Формировать го-
товое техническое задание 
в соответствии с требовани-
ями к структуре и содержа-
нию

Личностный результат (ЛР)
4) эстетического воспитания: 
способность воспринимать различные виды искусства, тра-
диции и творчество своего и других народов, ощущать эмо-
циональное воздействие искусства, в том числе литературы.
Метапредметный результат (МР)
Работа с информацией: владеть навыками получения 
литературной и другой информации из источников раз-
ных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различ-
ных видов и форм представления при изучении той или 
иной темы по литературе.
Предметный результат (ПР)
9) владение умениями анализа и интерпретации художе-
ственных произведений в единстве формы и содержания 
(с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов 
и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-
литературных терминов и понятий;
13) умение работать с разными информационными 
источниками, в том числе в медиапространстве
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Таблица 2
Синхронизация требований ФГОС СПО специальности «Правоохранительная 

деятельность» с содержанием общеобразовательной дисциплины «русский язык»
ФГОС СПО ФГОС СОО

ОК, ПК ЛР МР
ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с уче-
том особенностей социально-
го и культурного контекста.
ОК 02. Использовать совре-
менные средства поиска, ана-
лиза и интерпретации инфор-
мации и информационные 
технологии для выполнения 
задач профессиональной де-
ятельности.
ОК 09. Пользоваться профес-
сиональной документацией 
на государственном и ино-
странном языках.
ПК 1.1. Осуществлять про-
фессиональное толкование 
норм права.
ПК 1.3. Владеть навыками 
подготовки юридических до-
кументов, в том числе с ис-
пользованием информацион-
ных технологий

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской 
позиции обучающегося как ак-
тивного и ответственного члена 
российского общества; осоз-
нание своих конституционных 
прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка;
2) патриотического воспита-
ния: сформированность рос-
сийской гражданской идентич-
ности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства от-
ветственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многона-
ционального народа России

Базовые исследовательские действия:
– владеть навыками учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности, 
способностью и готовностью к самосто-
ятельному поиску методов решения пра-
ктических задач, применению различных 
методов познания;
– уметь интегрировать знания из разных 
предметных областей; уметь переносить 
знания в практическую область жизне-
деятельности, освоенные средства и спо-
собы действия — в профессиональную 
среду.
Работа с информацией: владеть навыка-
ми получения информации, в том числе 
лингвистической, из источников разных 
типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интер-
претацию информации различных видов 
и форм представления.
Коммуникативные универсальные 
учебные действия: развернуто, логично 
и корректно с точки зрения культуры речи 
излагать свое мнение, строить высказыва-
ние

Содержание тематического планирования рабочей 
программы

Предметный результат

ОБП.01 Русский язык Тема 1.3. Русский язык — госу-
дарственный язык Российской 
Федерации, средство межнаци-
онального общения, националь-
ный язык русского народа, один 
из мировых языков

Понимать и уметь комментировать функ-
ции русского языка как государственно-
го языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов 
России, одного из мировых языков (с опо-
рой на статью 68 Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральный закон от 
1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации», За-
кон Российской Федерации от 25 октября 
1991 г. № 1807-1 «О языках народов Рос-
сийской Федерации»)

ОГСЭ.05 Русский язык 
и культура речи

Тема 3.2. Официально-деловой 
стиль речи

Знать: правила оформления документов; 
основные документы в юридической де-
ятельности.
Уметь: составлять документы разного на-
значения (документы юридического на-
значения)

ОП.01 Теория государства 
и права

Тема 3.6. Система национально-
го законодательства

Знать: систематизацию законодательства.
Уметь: оперировать юридическими поня-
тиями и категориями

ОП.02 Конституционное пра-
во России

Тема 1.2 Источники конститу-
ционного права РФ, их понятие 
и виды. Законы. Подзаконные 
акты

Знать: виды законов, подзаконных актов.
Уметь: оперировать юридическими поня-
тиями и категориями
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умения и навыки, приобретенные в рамках 
предметов общеобразовательного цикла, и их 
применение в курсе дисциплин профессиональ-
ного цикла; 

– «педагог — педагог»: преподаватели об-
щеобразовательного и профессионального ци-
клов при сотрудничестве определяют, какие 
темы можно начать изучать в рамках учебного 
предмета для формирования элементов ОК и ПК 
и как в дальнейшем, уже в рамках изучения про-
фессиональной дисциплины, продолжить фор-
мировать компетенции на учебных занятиях. 
Продуктом такого сотрудничества становится 
проведение бинарного урока или серии таких 
уроков в рамках темы или раздела тематическо-
го планирования рабочей программы. 

Приведенные выше примеры указывают на 
то, что разработка профессионально направлен-
ного содержания общеобразовательных дис-
циплин — процесс постоянного творческого 
поиска педагогических новаций, который тре-
бует определенного мастерства преподавателей 
и возможен только при сотрудничестве препо-
давателей общеобразовательных дисциплин 
и преподавателей профессионального цикла 
и наличии методического сопровождения спе-
циалистами методической службы. 

Работа по внедрению методической системы 
преподавания дисциплин общеобразовательно-
го цикла с профессиональной направленностью 
становится продуктивной, нацеленной на следу-
ющий результат: оптимизация и интенсификация 
образовательного процесса, понимание примене-
ния общеобразовательных знаний в будущей про-
фессиональной деятельности, в конечном итоге 
мотивация у обучающихся к процессу обучения.

Кроме этого, в процессе работы одним из 
инструментов являлась разработанная ГБУ 
ДПО ЧИРПО система наставничества между 
учреждениями. В роли наставников выступали 
педагогические коллективы колледжей, на базе 
которых в 2022 г. были открыты 8 федераль-
ных инновационных площадок по внедрению 
методик преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной направ-
ленности. Каждая такая образовательная орга-
низация проводила практические семинары, ма-
стер-классы с наставляемыми педагогическими 
коллективами техникумов, вошедших в объеди-
нение «наставник — наставляемые» [7].

Опыт педагогов Магнитогорского педаго-
гического колледжа был одобрен коллегами их 
других ПОО. В качестве эффективных методов 
наставничества использовались метод демон-
страции и метод формального наставничества. 
Применение коллективного наставничества по-
зволило сократить временные затраты на преодо-
ление профессиональных дефицитов педагогов.

Мониторинг, проведенный в конце 2024 г., 
показал следующие результаты. 

Количество образовательных программ, 
разработанных с учетом профессиональной на-
правленности в колледже, составил 100 %.

Более 90 % преподавателей общеобразова-
тельного цикла овладели современными мето-
дами обучения и воспитания. 

В рамках мероприятий по внедрению ме-
тодик профессионально ориентированного со-
держания 95 % преподавателей прошли курсы 
повышения квалификации. 

Отдельные преподаватели были пригла-
шены в состав экспертных групп конкурсов 

Варианты междисциплинарных заданий
• Подготовка сообщений, докладов, мини-проектов профессиональной тематики: «История одного слова» 
(конституция, закон, документ, юриспруденция, право и др. слова, термины, связанные с профессиональ-
ной деятельностью).
• Составление словаря юридических терминов.
• Написание эссе или сочинения-рассуждения на темы: «Значение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации», «Функции русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции и языка межнационального общения народов России» и др.
• Составление набора фраз-клише для формулирования высказывания (сообщения, доклада) на темы: 
«Анализ терминологии в законе „О государственном языке Российской Федерации’’»; «Термины в ста-
тье 68 Конституции Российской Федерации».
• Практическое занятие «Терминологической минимум» (проанализировать предложенный текст, пред-
ставляющий собой набор определений и терминов, из которого выделить основные признаки того или 
иного понятия; сформировать определение из предложенных в тексте признаков).
• Написание синквейна на тему: закон «О государственном языке Российской Федерации», «О языках на-
родов Российской Федерации» и др.
• Упражнение «Собери определение»

Окончание таблицы 2
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«Лучшая модель профессионально ориентиро-
ванного содержания дисциплин общеобразова-
тельного блока с учетом профессиональной на-
правленности ОП СПО».

Заключение
Подводя итог, необходимо еще раз под-

черкнуть, что целью профессиональной обра-
зовательной организации является соблюдение 
баланса в содержании обучения и интеграции 
дисциплин общего и профессионального обра-
зования.

Общеобразовательные дисциплины яв-
ляются необходимым элементом профессио-
нального образования и основой для форми-
рования профессиональных компетенций. 
Их профессиональная направленность по-
зволит повысить не только образовательный 

уровень студента, но также и понимание сту-
дентом будущей профессии. 

Задача методического сопровождения 
в образовательной организации заключается 
в рассмотрении содержания общеобразователь-
ной подготовки наряду со специальной и про-
изводственной как единой системы професси-
онального образования студента; обеспечении 
присутствия в содержании рабочих программ 
общеобразовательных дисциплин тем, учиты-
вающих профиль профессиональной деятель-
ности, и установления тесных форм делового 
сотрудничества между преподавателями обще-
образовательной и профессиональной подго-
товки при составлении тематического плани-
рования и определении часов, отводимых на 
изучение тем и разделов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕВИКТИМИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФСИН 
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Аннотация. Авторы путем анализа и обобщения психолого-педагогической литературы при 
помощи сравнения, индукции и проектирования как ведущих методов изучили различные под-
ходы к определению терминологии, используемой в исследовании педагогического сопрово-
ждения профессиональной девиктимизации сотрудников ФСИН. В процессе анализа особое 
внимание уделено процессам, в настоящее время мало описанным в научной литературе. 
Отмечается, что специфические условия профессиональной деятельности при определен-
ных ситуациях и с учетом психологических особенностей работников ФСИН могут оказывать 
на сотрудников пенитенциарной системы негативное влияние. Работникам, непосредственно 
взаимодействующим с людьми, чаще свойственна профессиональная деформация, соответст-
венно они больше склонны к виктимности. В статье приведены мнения ученых по исследуемой 
проблеме и уточнены формулировки таких рассматриваемых базовых понятий, как «виктимное 
поведение», «жертва», «профессиональная деформация», «девиктимизация». Наряду с этим 
анализируются еще широко не вошедшие в научный оборот термины — «профессиональная 
девиктимизация» и «педагогическое сопровождение профессиональной девиктимизации со-
трудников ФСИН». Делается вывод, что по отдельности все элементы уже широко изучены, 
а совокупно еще практически не рассмотрены в исследованиях. Опираясь на трактование 
каждой отдельной дефиниции в этих словосочетаниях, авторы формулируют определения 
данных понятий, которые предлагается использовать в научном обороте при рассмотрении 
указанной темы. Делаются выводы, что исследуемые явления отражают основные особенно-
сти педагогического сопровождения девиктимизации сотрудников ФСИН и впоследствии могут 
быть скорректированы и уточнены в зависимости от направления дальнейшего исследования.

Ключевые слова: профессиональная деформация, виктимность, виктимное поведение, 
жертва, девиктимизация, педагогическое сопровождение, сотрудник ФСИН
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CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS OF PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF PROFESSIONAL DE-VICTIMIZATION OF FSIN EMPLOYEES
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1 Surgut State University, Surgut, Russia
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Abstract. The authors studied various approaches to defining the terminology used in the study 
of pedagogical support of professional de-victimization of FSIN employees. Using the methods of 
comparison, induction and design, they analyzed and generalized the psychological and pedagogical 
literature. In the process of analysis, special attention was paid to processes that are currently poorly 
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Введение
Виктимизация сотрудников Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее — ФСИН) 
детерминирована условиями окружающей их 
профессиональной среды. Регулярное взаи-
модействие с осужденными, психологическое 
и эмоциональное давление, которое может быть 
оказано замкнутым пространством, строгим ре-
гламентом, единой цветовой гаммой помеще-
ний, негативно влияют на сотрудников ФСИН. 
Эти факторы способствуют не только повыше-
нию уровня стресса, но и создают предпосылки 
для формирования профессиональной деформа-
ции и виктимного поведения. 

При этом важно отметить, что профессио-
нальная деформация зачастую трактуется как 
«выгорание» или «деградация» работника. Эта 
слишком узкая трактовка не охватывает всех 
аспектов профессиональной уязвимости. Тер-

мины «виктимность» и «виктимное поведение» 
аналогично имеют множество трактовок в на-
учной литературе, что требует уточнения их 
содержания в контексте деятельности сотрудни-
ков ФСИН. 

Особого внимания заслуживает понятие 
«педагогическое сопровождение». Несмотря на 
его значимость в профилактике профессиональ-
ной деформации, оно до сих пор используется 
преимущественно в отношении детской и под-
ростковой аудитории. Однако в профессиональ-
ной деятельности сотрудников пенитенциарной 
системы педагогическое сопровождение может 
выступать важным инструментом профилакти-
ки виктимизации.

Ключевую роль в противодействии викти-
мизации играет процесс девиктимизации, на-
правленный на снижение уязвимости сотрудни-
ков к внешним воздействиям и формирование 
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устойчивости к профессиональным стрессорам. 
Девиктимизация предполагает разработку стра-
тегий поведения, основанных на самоанализе, 
четком разграничении рабочей и личной сферы, 
а также использовании приемов, минимизиру-
ющих вероятность формирования виктимного 
поведения. Таким образом, профессиональная 
среда сотрудников ФСИН одновременно де-
терминирует риск виктимизации и формирует 
необходимость разработки системных мер де-
виктимизации, которые бы способствовали под-
держанию психологического здоровья и про-
фессиональной устойчивости. 

В данной статье мы делаем попытку кон-
кретизировать перечисленные термины и об-
ращаемся к особенностям таких явлений, как 
девиктимизация и педагогическое сопровожде-
ние, с учетом специфики профессиональной 
деятельности сотрудников пенитенциарной си-
стемы.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на основе ана-

лиза и обобщения психолого-педагогической 
литературы, включая труды, связанные с вик-
тимностью сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы и педагогическим сопровождени-
ем профессиональной девиктимизации. Такие 
теоретические методы, как сравнение, индук-
ция и проектирование, стали ведущими в нашей 
работе и позволили определить концептуальные 
подходы к главным дефинициям данного иссле-
дования, а также сформулировать определения 
тех явлений, которые пока не нашли должного 
отражения в научной литературе. Для форму-
лирования авторского определения научно-ме-
тодического сопровождения также использован 
метод контент-анализа.

Методологической базой выступил систем-
ный подход, который позволил выстроить чет-
кую структуру понятийного аппарата по иссле-
дуемой теме.

Результаты исследования и их обсуждение
Рассмотрим выделенные нами в ходе про-

веденного исследования подходы к основным 
понятиям педагогического сопровождения про-
фессиональной девиктимизации сотрудников 
ФСИН.

Впервые термин «профессиональная дефор-
мация» употребил Питирим Сорокин, именно 
так он обозначил негативное влияние професси-
ональной деятельности на человека. В последу-
ющем российские исследователи дополнили это 
понятие следующими характеристиками: «про-
фессиональная деформация — это деструктив-
ные изменения личности, возникающие при 

длительном выполнении одной и той же дея-
тельности и проявляющиеся в зависимости от 
задач и вида деятельности и в следующих ос-
новных видах: личностные деструкции, эмоци-
ональное выгорание, барьеры психологического 
развития, профессиональные деструкции» [1, 
с. 172]. В. М. Мельников под профессиональ-
ной деформацией предлагает понимать «особое 
внутреннее состояние отступления личности от 
главных личностных качеств, которое обнару-
живает зону внутреннего конфликта на уровне 
стереотипов и разбалансированности воспри-
ятия, категорий ценности, характера, способов 
коммуникации и поведения» [2, с. 60]. В зару-
бежных исследованиях можно встретить схо-
жее определение: «профессиональная дефор-
мация — это нарушение в психике человека, 
когда внешние факторы регулярно оказывают 
сильное давление, приводящее к разрушению 
личностных качеств и восприятия» [3]. Данные 
определения, на наш взгляд, характеризуют про-
фессиональную деформацию как сложный про-
цесс изменения личности в результате влияния 
внешних и внутренних факторов, вызванных 
длительным выполнением профессиональных 
обязанностей. 

Профессиональная деформация может воз-
никать прежде всего у лиц, постоянно работа-
ющих с людьми. К такой категории принято 
относить сотрудников полиции, юстиции, в том 
числе сотрудников ФСИН, военных, руководи-
телей, депутатов, чиновников, социальных ра-
ботников, педагогов, медицинских работников, 
продавцов, психологов [4]. 

В ходе теоретического исследования было 
уточнено, что основу понятия «виктимное пове-
дение», которое может возникнуть при выполне-
нии профессиональных обязанностей сотрудни-
ками ФСИН, составляет термин «виктимность», 
впервые введенный в правовую литературу 
Л. В. Франком, определявшим ее как «потен-
циальную или актуальную способность лица 
индивидуально или коллективно становиться 
жертвой социально опасного поведения» [5]. 
Другими словами, виктимность характеризует 
склонность личности становиться жертвой пре-
ступления в результате ее образа действий и со-
циально-демографических характеристик [6]. 

Виктимность как предрасположенность 
может проявляться в виде конкретного образа 
действий, который называется виктимным по-
ведением. По мнению М. Магомадовой, «при 
рассмотрении понятия виктимного поведения 
ключевое значение имеют социальные девиа-
ции — отклонения, которые нарушают сложив-
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шиеся правила поведения, которые носят обще-
принятый и устойчивый характер» [7, с. 156]. 
А. И. Барыбина уточняет это понятие, предла-
гая понимать под ним «поведение, когда жер-
тва сознательно или бессознательно проявляет 
определенные психологические импульсы (пат-
терны или модели поведения), которые воздей-
ствуют на преступника и усиливают его склон-
ность к совершению преступления» [8, с. 182]. 
Исследователь в данном определении делает 
акцент не только на образе действий и пове-
дении, но и на психологических особенностях 
личности, способствующих возникновению со-
циально опасной ситуации и в какой-то степени 
провоцирующих преступника. Таким образом, 
виктимное поведение можно охарактеризовать 
как внешнее проявление виктимности, реали-
зуемое в определенных действиях или реакци-
ях человека, которые делают его уязвимым для 
преступного воздействия. 

Важно подчеркнуть, что «виктимное пове-
дение» и «виктимность» — это взаимосвязан-
ные, но не тождественные понятия. Виктим-
ность отражает внутренние характеристики 
личности, такие как уязвимость или склонность 
к определенным моделям взаимодействия, но 
сама по себе не всегда приводит к внешним 
проявлениям в виде виктимного поведения. 
Виктимное поведение — это уже реализация 
виктимных черт или реакция на внешние об-
стоятельства, которая может возникнуть даже у 
лиц без выраженной виктимности, под влияни-
ем ситуационных факторов. Например, неблаго-
приятная социальная среда, профессиональная 
нагрузка или некомплект кадров могут способ-
ствовать появлению виктимного поведения у 
сотрудников, даже если их личные характери-
стики изначально не предполагали выраженной 
виктимности.

Исследовав понятие «жертва», мы пришли 
к выводу, что в отечественной виктимологии 
оно изначально трактовалось как синоним слова 
«потерпевший», и в первую очередь это отно-
сится к жертвам криминальных преступлений. 
Но с юридической точки зрения статус потер-
певшего присваивается лицу, которому предпо-
ложительно причинен физический, имущест-
венный или моральный вред. Когда подсудимый 
становится осужденным, потерпевший как 
уголовно-процессуальная фигура преобразует-
ся в жертву преступления. Из этой трактовки 
следует, что жертвой человек становится толь-
ко после приговора суда в отношении преступ-
ника [9]. Однако не учитывается тот факт, что 
не всегда человек, в отношении которого были 

совершены противоправные действия, обраща-
ется в правоохранительные органы [10]. Таким 
образом, с позиции виктимологии и с правовой 
точки зрения понятие «жертва» трактуется по-
разному. В виктимологии под жертвой принято 
понимать «лицо, которое объективно претерпе-
ло нарушение какого-либо защищаемого право-
порядком права и которое воспринимает такое 
нарушение с неудовольствием или страдани-
ем» [11, с. 28]. Данное определение фокусирует 
внимание на реальных действиях в отношении 
субъекта и страданиях, причиненных этими 
действиями.

Основополагающим в нашем исследовании 
выступает понятие «девиктимизация», которая 
может быть охарактеризована через такие пе-
дагогические категории, как «преодоление», 
«исправление» и «замещение». «Преодоление» 
в этом контексте означает помощь человеку 
в освобождении от традиционных виктимных 
моделей поведения. «Исправление» призвано 
скорректировать деструктивные мысли и убеж-
дения, мешающие человеку строить самостоя-
тельную и полноценную жизнь. «Замещение» 
же предполагает формирование новых навыков 
и стратегий, которые позволят человеку эффек-
тивно взаимодействовать с миром и уверенно 
отстаивать свои интересы.

Девиктимизация направлена прежде всего 
на четкое определение границ личности: «ус-
воение умений дифференцировать свое Я и Я 
другого человека (разграничивать мысли, жела-
ния свои и чужого человека), выбирать способы 
самовыражения, не допускающие манипуляции 
или унижения других, самостоятельно делать 
выбор, определять пределы личной ответствен-
ности» [12, с. 307].

В нашем случае девиктимизацию можно 
определить как педагогический процесс транс-
формации личности из потенциальной, реаль-
ной или воображаемой жертвы в сознательно-
го и ответственного субъекта. Значимой для 
нашего исследования является точка зрения 
О. О. Андронниковой, которая уточняет, что 
«девиктимизация предполагает содействие вик-
тимным индивидам в отказе от позиции жертвы 
и принятии позиции субъекта жизни» [13, с. 51], 
тем самым подчеркивая значимость внешнего 
вмешательства со стороны педагога или психо-
лога в процесс предотвращения или отказа от 
виктимного поведения. Воздействие педагога/
психолога может происходить через примене-
ние различных форм и методов. Примерами 
могут служить индивидуальные или группо-
вые консультации, тренинги, беседы, а также 
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создание поддерживающей среды, где человек 
может поделиться своими проблемами.

В целом мы пришли к выводу, что исследо-
ватели, рассматривая девиктимизацию, акцен-
тируют внимание на важности двух аспектов: 
трансформации социальной микросреды и фор-
мировании у виктимной личности путем полу-
чения новых знаний, приобретения новых мо-
делей поведения субъектных качеств, которые 
позволят ей отказаться от ролевого виктимного 
поведения и будут способствовать построению 
суверенных отношений с социальной средой. 
Таким образом, девиктимизация — это ком-
плексный процесс, включающий как изменение 
внешних обстоятельств, так и работу с внутрен-
ним состоянием личности, помогающий ей пе-
рейти от пассивного реагирования к активному 
взаимодействию с миром.

Несмотря на то, что процесс девиктимиза-
ции описан в научной литературе достаточно 
полно, профессиональная девиктимизация до 
настоящего времени не нашла должного отра-
жения в исследовательских работах. В связи 
с этим мы сформулировали собственное опре-
деление данного понятия с опорой на вышепри-
веденную трактовку девиктимизации, посколь-
ку рассматриваем девиктимизацию в тесной 
связке с профессиональной деятельностью: по 
нашему мнению, под профессиональной де-
виктимизацией следует понимать комплексный 
педагогический процесс, направленный на по-
следовательное снижение уровня индивиду-
альной уязвимости (виктимизации) человека, 
преодоление профессиональной деформации, 
приводящей к состоянию жертвы преступления, 
манипуляции, несчастного случая, навязанных 
(предписанных) ситуативных отношений, отри-
цательных жизненных обстоятельств и других 
негативных факторов, связанных как с особен-
ностями профессиональной деятельности, так 
и с индивидуально-психологическими состоя-
ниями и поведением, способным ставить инди-
вида в положение жертвы.

Понятие девиктимизации, применимое непо-
средственно к сотрудникам ФСИН, сформулиро-
вал И. А. Папкин. Он предложил рассматривать 
девиктимизацию как процесс снижения вик-
тимности сотрудников в результате специально 
проводимых психологами мероприятий по трем 
взаимосвязанным направлениям: «психодиагно-
стике виктимности; общей и индивидуальной 
психовиктимологической профилактике личного 
состава; специальному обучению и специально 
развивающему психологическому тренингу со-
трудников пенитенциарной системы» [14].

Проанализировав научные источники, мы 
можем сделать заключение, что педагогическое 
сопровождение как процесс сегодня в целом 
хорошо изучено, однако большинство иссле-
дований относятся к периоду детства, поэтому 
зачастую в определениях присутствует кон-
кретный объект — ребенок. Так, например, 
К. П. Сенаторова подчеркивает, что «в педаго-
гической практике сопровождение предпола-
гает способность наставника быть спутником 
для ребенка, следуя за ним, содействовать его 
прогрессивному развитию и достижению по-
ставленных целей» [15, с. 291]. Под педагогиче-
ским сопровождением мы предлагаем понимать 
«комплексный целенаправленный процесс кор-
ректирующих действий, основанных на изме-
нениях в самоопределении личности и успеш-
ном прохождении социальной адаптации» [16, 
с. 62]. Данная трактовка дается без указания 
возрастных границ или видов деятельности, по-
этому вполне может быть применима к педаго-
гическому сопровождению сотрудников ФСИН. 
Основная цель педагогического сопровождения 
заключается в изменении внутреннего состоя-
ния сотрудников через развитие их професси-
ональных и личностных качеств, необходимых 
для преодоления факторов, приводящих к вик-
тимизации, с опорой на такие педагогические 
методы, как наставничество, тренинги, индиви-
дуальные консультации и коллективное взаимо-
действие.

На основе анализа всех используемых нами 
в исследовании терминов мы самостоятельно 
сформулировали определение педагогического 
сопровождения профессиональной девиктими-
зации сотрудников Федеральной службы испол-
нения наказаний: это определенное педагогиче-
ское воздействие на сотрудника ФСИН, которое 
направлено на комплексное снижение уровня 
его индивидуальной уязвимости, преодоление 
его профессиональной деформации, приводя-
щей к состоянию жертвы преступления, и дру-
гих факторов, связанных как с особенностями 
профессиональной деятельности, так и с инди-
видуально-психологическими состояниями ин-
дивида.

Важно отметить, что в данном случае мы 
разделяем процессы педагогического сопрово-
ждения и виктимологической профилактики как 
два взаимодополняющих, но отличающихся по 
фокусу направления работы.

Виктимологическая профилактика пред-
ставляет собой деятельность различных соци-
альных институтов, направленную на выяв-
ление и устранение факторов, формирующих 
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виктимное поведение. Это направление ори-
ентировано на минимизацию криминологиче-
ских факторов риска и предотвращение ситуа-
ций, в которых сотрудник может стать жертвой 
внешних факторов. 

Педагогическое сопровождение в кон-
тексте профессиональной девиктимизации 
фокусируется на изменении внутреннего со-
стояния сотрудника и направлено на развитие 
его устойчивости к профессиональным де-
формациям. В рамках этого процесса педагог 
работает с коррекцией поведения, мотивации 
и самосознания сотрудника, помогая ему эф-
фективно адаптироваться к специфике профес-
сиональной деятельности и снижать личную 
уязвимость. Для этого используются методы 
педагогического сопровождения (включая на-
ставничество, тренинги, консультации, про-
граммы профессиональной подготовки и по-
стоянного обучения), развивающие навыки 
саморегуляции, эмоциональной устойчивости 
и критического мышления.

Таким образом, педагогическое сопрово-
ждение — это часть виктимологической профи-
лактики, фокусирующаяся на образовательной 
и воспитательной работе с конкретным сотруд-
ником. Оно представляет собой целенаправ-
ленное воздействие на коррекцию поведения, 
мотивации и самосознания сотрудника, обеспе-
чивающее эффективную адаптацию к специфи-
ке профессиональной деятельности и снижение 
личной уязвимости.

Виктимологическая профилактика охваты-
вает более широкий спектр мер, включая пра-
вовую защиту, психологическую поддержку 
и организационные меры, направленные на 
устранение обстоятельств и ситуаций, которые 
могут способствовать совершению противо-
правных действий.

Следует подчеркнуть, что профилактика 
или предупреждение профессиональной девик-
тимизации сотрудников ФСИН действительно 
основаны на знании психологии и личностных 
особенностей человека. Педагогическое сопро-
вождение в данном случае играет ключевую 
роль в передаче знаний и формировании спосо-
бов избежать или преодолеть профессиональ-
ную виктимизацию, в выработке практических 
навыков, позволяющих сотрудникам ФСИН эф-
фективно справляться с рисками.

Заключение 
Для достижения поставленной цели — 

конкретизировать понятийно-категориальный 
аппарат педагогического сопровождения про-
фессиональной девиктимизации сотрудников 
ФСИН — нами были рассмотрены концеп-
туальные подходы разных исследователей 
к главным терминам, употребляемым в статье. 
Мы пришли к выводу, что основные понятия 
нашего исследования достаточно полно пред-
ставлены в научной литературе, хотя многие 
из них имеют разные трактовки в зависимости 
от компонентов и характеристик, выделяемых 
теми или иными авторами. В результате иссле-
дования мы конкретизировали базовые поня-
тия и выделили те их главные черты, которые 
относятся именно к сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы.

Часть понятий мы сформулировали само-
стоятельно, поскольку их четкие определения 
до сих пор не представлены в научных рабо-
тах. В заключение отметим, что предложенные 
в исследовании трактовки отражают основные 
особенности педагогического сопровождения 
девиктимизации сотрудников ФСИН и могут 
быть далее скорректированы при более глубо-
ком исследовании тех или иных составляющих 
данного процесса.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ОТ МАСТЕРСТВА К ВИРТУОЗНОСТИ»
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Аннотация. Перед сотрудниками ГАПОУ «Международный колледж сервиса», одного из веду-
щих учреждений среднего профессионального образования в сфере обслуживания Республи-
ки Татарстан, была поставлена задача разработать такую технологическую систему, которая 
способствовала бы повышению качества образования на протяжении всего учебного процес-
са. Ускоренное формирование у студентов профессиональных навыков через применение ак-
тивных методов обучения предопределило стратегию колледжа при подготовке специалистов 
сферы сервиса.
Применение метода проектирования обеспечило целенаправленную организованную работу 
педагогов и сотрудников по нахождению ресурсных возможностей подготовки компетентного 
специалиста. Анализ позволил выявить, насколько коррелируют между собой задания для 
студентов, условия для их выполнения, планируемые и полученные результаты. Для подго-
товки специалиста высокого уровня с помощью синтеза все составляющие образовательного 
процесса были объединены в систему. Праксиологический подход наполнил образовательный 
процесс профессионально ориентированного мастерства исследовательской компетентно-
стью. Когнитивно-деятельностный подход обеспечил качественный скачок от репродуктивного 
или ретрансляционного способа «зазубривания» текстов к возможности теоретической интер-
претации учебного материала и реализации нестандартных решений на производстве.
Экспериментальная работа колледжа, проводившаяся в течение шести лет, получила одобре-
ние на федеральном уровне в проекте «Профессионалитет».
Проект помог выстроить аналитико-диагностирующую траекторию в решении проблемы трудо-
устройства студентов до окончания колледжа, обеспечить контрольно-рефлексивный монито-
ринг эксперимента на всех этапах и повлиять на инновационное развитие СПО.
В заключение отмечается, что реализуемый в колледже эксперимент оказался востребован-
ным всей системой подготовки в среднем специальном образовании. Практическая значимость 
проекта заключается в том, что в сфере услуг обеспечивается сохранение кадров на среднем 
уровне.

Ключевые слова: технология, мастерство, проект, профессиональные навыки, монито-
ринг, демонстрационный экзамен, эмерджентность, трудоустройство 
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Abstract. The staff of the State Autonomous Professional Educational Institution “International Col-
lege of Service”, one of the leading institutions of secondary vocational education in the service sector 
of the Republic of Tatarstan, was tasked with developing a technological system that would contribute 
to improving the quality of education throughout the entire educational process. Accelerated forma-
tion of professional skills in students through the use of active learning methods predetermined the 
college’s strategy for training service specialists.
The use of the design method ensured the targeted organized work of teachers and employees to find 
resource opportunities for training a competent specialist. The analysis revealed the extent to which 
assignments for students, conditions for their implementation, planned and obtained results correlate 
with each other. To prepare a high-level specialist using synthesis, all components of the educational 
process were combined into a system. The praxeological approach filled the educational process of 
professionally oriented mastery with research competence. The cognitive-activity approach ensured 
a qualitative leap from the reproductive or relay method of “cramming” texts to the possibility of 
theoretical interpretation of educational material and the implementation of non-standard solutions in 
production.
The experimental work of the college, carried out over six years, was approved at the federal level in 
the “Professionalism” project.
The project helped to build an analytical and diagnostic trajectory in solving the problem of student 
employment before graduation from college, to ensure control and reflexive monitoring of the experi-
ment at all stages and to influence the innovative development of secondary vocational education. 
In conclusion, it is noted that the experiment implemented in the college turned out to be in demand 
by the entire system of training in secondary specialized education. The practical significance of the 
project is that it ensures the retention of personnel at the average level in the service sector.

Keywords: technology, skill, project, professional skills, monitoring, demonstration exam, emer-
gence, employment

For citation: Shishkin AE, Skalskaya OR, Trudova LA. Innovative project “From mastery to virtu-
osity”. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational 
education. 2024;(4(44):112-117. (In Russ.).

Введение
В Международном колледже сервиса (Ка-

зань) с сентября 2017 г. реализуется проект «От 
мастерства к виртуозности», в котором задейст-
вованы все студенты образовательного учрежде-
ния с I по IV курс. Данный проект [1] обеспечил 
долговременный эксперимент по интеграции 
процесса образования с производством [2]. 
В колледже созданы лаборатории с высокотех-
нологичным оборудованием, позволяющим сту-
дентам осуществлять практику в сфере питания 
и сервиса. Для получения студентами востребо-
ванных знаний и навыков в будущей профессии, 
с целью решения проблемы трудоустройства 
к сотрудничеству приглашены высококвалифи-
цированные педагоги, сертифицированные экс-
перты и ведущие специалисты [3].

Актуальность инновационного проекта об-
условлена:

– нахождением компромисса в учебной по-
часовой нагрузке между повышением уровня 
знаний и получением профессиональных навы-
ков; между фундаментализацией образования 
и постижением качественных технологий про-
изводства;

– сочетанием государственного регулиро-
вания образования и коллегиального самоу-
правления с ориентацией на освоение специ-
альности по мировым конкурентоспособным 
стандартам;

– выработкой критериев системного теоре-
тико-практического подхода с обеспечением ка-
чества подготовки компетентных кадров в сфе-
ре услуг;
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– освоением технологий, побуждающих 
к инициативному творчеству и критическому 
мышлению;

– обеспечением мотивации к ускоренной са-
мореализации у молодежи.

Научная проблема заключается в рефлексии 
обучения профессионала высокого уровня.

Целью проекта является защита комплекса 
нововведений, пропаганда и распространение 
положительного опыта профессиональной ори-
ентации Международного колледжа сервиса.

Гипотеза. Если образовательный процесс 
снабдить условиями, способными обеспечить 
профессионально ориентированные предпо-
сылки, то в результате по окончании колледжа 
можно получить более квалифицированного 
специалиста.

Научная новизна. Проект позволил выявить 
новое знание о возможностях профессиональ-
ной ориентации учащихся на ранней стадии 
взросления. Именно такие образовательные уч-
реждения, как Международный колледж серви-
са (далее — МКС), выступили в роли инициа-
торов, которые обеспечили экспериментальную 
программу ФП «Профессионалитет» на госу-
дарственном уровне1.

Материалы и методы исследования 
На первом этапе эксперимента, проводи-

мого в МКС, студенты первого курса выпол-
няли практическое задание на определение 
стартового уровня. Перед обучающимися по 
специальности «пищевые технологии» был 
сформирован сырьевой набор и поставлена за-
дача: приготовить две идентичные порции са-
лата «Витаминный в авторском исполнении». 
Время выполнения 30 минут, выход порции 
150 грамм. Разработаны критерии оценки по 
100-балльной шкале. 

Результаты были невысокими, поэтому 
участникам эксперимента предложили обучать-
ся на дополнительных курсах2, направленных 
на мотивацию студентов к приобретению пер-
вичных профессиональных навыков (владение 
ножом, виды нарезки, основы гигиены и сани-

1 О проведении эксперимента по разработке, апро-
бации и внедрению новой образовательной технологии 
конструирования образовательных программ среднего 
профессионального образования в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет»: Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 16.03.2022 № 387 // Пра-
вительство России : офиц. сайт. URL: http://government.ru/
docs/all/139812/.

2 Об образовании в Российской Федерации : Феде-
ральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012. Ст. 60 // Справ.-
правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/f7169c27cf
027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/. 

тарии, принципы вкусов и т. п.). Стремление 
студентов к овладению профессиональным ма-
стерством стало альтернативным подспорьем 
в освоении профессии. Необходимость в до-
полнительных курсах была обусловлена отсут-
ствием программы по интеграции образования 
и бизнеса [4]. Отдельные школьные предметы 
с помощью контрольно-оценочных средств [5] 
не могли обеспечить уровень профессиональ-
ной квалификации. 

Второй этап эксперимента на втором курсе 
позволил проводить мастер-классы с привлече-
нием ведущих специалистов отрасли. Для де-
монстрации технологий приготовления блюд, 
ресторанного сервиса приглашались шеф-по-
вара известных ресторанов города Казани. 
Студенты выполняли практические задания по 
профессиональным модулям, согласно учебно-
му плану, сдавали квалификационный экзамен, 
в результате им присваивался разряд по рабо-
чим профессиям с выдачей свидетельства. На 
первом и втором курсах студенты проходили 
производственную практику в кафе и столовых 
города в качестве помощников шеф-поваров.

Третий этап эксперимента по профессио-
нальной ориентации со студентами третьего 
курса осуществлялся в производственной об-
становке столовых и ресторанов с усложненны-
ми задачами мастер-классов ведущих специали-
стов сферы сервиса. На данном этапе студенты 
закрепляются на производстве в качестве пол-
ноправных сотрудников.

Чтобы обеспечить четвертый этап экспери-
мента, учащимся четвертых курсов создали ус-
ловия и предпосылки для совмещения работы 
и учебы посредством составления трехсторон-
него договора.

До сегодняшнего дня студенты выпускных 
групп во время учебного процесса проходят 
производственную и преддипломную практики, 
в конце обучения осуществляется государст-
венная итоговая аттестация3. Выпускники вы-
полняют дипломную работу с разработкой но-
вых технологий организации производства для 
предприятий сферы сервиса и сдают демонстра-
ционный экзамен [6] профильного уровня4. Ра-
боту студентов оценивают независимые экспер-

3 Об образовании в Российской Федерации : Феде-
ральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012. Ст. 60 // Справ.-
правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.

4 Оценочные материалы демонстрационного экза-
мена (комплект оценочной документации) : утверждено 
протоколом заседания Педагогического совета ФГБОУ 
ДПО ИРПО № 9 от 24.08.2023 URL: https://xn--66-vlc2ap.
xn--p1ai/docs/2023_11_23/kod-15-01-20-1-2024-tom-1.pdf.
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ты, привлекаемые из других профессиональных 
образовательных организаций и производствен-
ной сферы. По итогам обучения выпускники по-
лучают цифровой паспорт компетенций [7].

Демонстрационный экзамен в колледже 
проводится не только в рамках государствен-
ной итоговой аттестации, но и во время проме-
жуточной аттестации по итогам изучения про-
фессиональных модулей. Все этапы обучения 
студентов, их результативность фиксируются 
учебным отделом.

В пилотном режиме на базе колледжа 
(в Специализированном центре компетенций 
сферы услуг) в июне 2015 г. впервые была про-
ведена государственная итоговая аттестация 
в виде демонстрационного экзамена на основе 
стандартов WorldSkills. С 2017 г. колледж еже-
годно аккредитуется в качестве центра прове-
дения демонстрационного экзамена (далее — 
ЦПДЭ). За 10 лет демонстрационный экзамен 
в ЦПДЭ сдали 1329 человек — 1078 студентов 
колледжа и 251 студент других профессиональ-
ных образовательных организаций.

Результаты исследования и их обсуждение
Проводимый мониторинг знаний и произ-

водственных навыков студентов помог выяс-
нить, насколько повысился их профессионализм 
после завершения обучения. Удачный экспери-
мент позволяет корректировать организацию 
учебного процесса, менять методы и формы 
совершенствования навыков до виртуозности. 
Ежемесячная оценка достижений студентов 
четко фиксировалась в документах и поощря-
лась не только дипломами и сертификатами, но 
и дополнительной надбавкой к стипендии [8]. 

По окончании каждого учебного года; 
– лучшим студентам присваивалось звание 

«Профессионал года»;
– обсуждались передовые технологии обуче-

ния [9] с привлечением ведущих специалистов 
отрасли, в том числе зарубежных партнеров; 

– осуществлялась реорганизация матери-
ально-технического оснащения (современные 
лаборатории, оснащенные по международным 
стандартам); 

– проводилась работа по привлечению 
в колледж высококвалифицированного персо-
нала (педагоги с ВПО — 98 %, с ученой степе-
нью — 5 чел., с высшей и первой квалификаци-
онной категорией — 45 %, сертифицированные 
эксперты — 10 чел.), ее успешность подтвер-
ждается востребованностью подготовленных 
преподавателями специалистов, судя по полу-
ченным отзывам и заявкам работодателей. 

Рейтинг колледжа по показателям средне-
го профессионального образования продолжа-
ет расти, усиливается интерес абитуриентов. 
Приказом Министерства образования и науки 
Республики Татарстан в августе 2018 г. кол-
ледж получил статус Ресурсного центра и ве-
дущей профессионально-образовательной ор-
ганизации1. 

Ориентация колледжа на сочетаемость тео-
рии с производственной стажировкой [10] кон-
кретных работодателей [11], с одной стороны, 
обеспечила карьерный рост молодых специа-
листов, с другой — способствовала развитию 
рынка труда и «всей экономики страны» [12] 
в целом.

Выводы
Постоянный мониторинг уровня профес-

сионального мастерства каждого студента 
позволяет значительно повышать качество 
профессиональной подготовки будущих специ-
алистов, направлять их на предприятия отра-
сли и заполнять рабочие места конкурентными 
специалистами. 

Эксперимент закончен. Опыт реализован-
ного проекта «От мастерства к виртуозности» 
транслируется для других учебных заведений, 
отражается в статьях, выступлениях и докладах 
на конференциях2. 

Подводим итоги. Моделирование условий 
подготовки компетентного специалиста в кол-
ледже началось с реализации профориентаци-
онного проекта «Наша профессия — ваш вы-
бор» в 2015 г.3 

Ежегодно с 2018 г. по результатам уча-
стия колледж входит в состав Топ-100 лучших 
образовательных организаций среднего про-
фессионального образования Российской Фе-
дерации движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В рейтинге учебных заве-
дений СПО по итогам деятельности за три учеб-
ных года (2016/17, 2017/18, 2018/19) колледж 
занимал второе место в Республике Татарстан. 

1 Об организации деятельности республиканских от-
раслевых методических объединений : Приказ Министер-
ства образования и науки РТ от 17.08.2018 № 198. URL: 
https://edu.tatar.ru/nkamsk/knn.htm/main-news?page=63.

2 Профессионалитет как практико-ориентированный 
проект для объединения инструментов обучения студен-
тов в рамках отраслевого кластера : сборник статей по ито-
гам республиканской конференции / отв. ред. А. Е. Шиш-
кин. Казань : ГАПОУ «Международный колледж сервиса», 
2024. 152 с.

3 Итоги реализации грантов бизнес-проектов и луч-
ших практик работы по профессиональной ориентации 
обучающихся // Министерство образования и науки Ре-
спублики Татарстан. URL: https://mon.tatarstan.ru/index.
htm/news/556285.htm.
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С целью помощи школьникам в самоопре-
делении с 2019 г. колледж участвует в проекте 
ранней профориентации «Билет в будущее»; 
с 2021 г. является лауреатом конкурса «Лучшие 
колледжи РФ». 

В мае 2023 г. колледж вошел в число побе-
дителей конкурса ФП «Профессионалитет» по 
программе «Развитие образования»1. Коммуни-

1 Об утверждении перечня участников образова-
тельных кластеров среднего профессионального обра-
зования — победителей конкурса на предоставление 
в 2023 году грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета на оказание государственной поддержки разви-
тия образовательных кластеров среднего профессиональ-
ного образования в рамках федерального проекта «Про-
фессионалитет» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» и размеров предо-
ставляемых им грантов : Приказ Министерства просвеще-
ния РФ № 344 от 05.05.2023. URL: https://kgtts.ru/upload/ib
lock/624/8q61b2fkwl672wyt8g7gvg83r2sk6p9l.pdf.

кации преподавателей и студентов с представи-
телями производства обеспечили фактор повы-
шения квалификации всех участников. 

Включенность студента в осмысление вы-
бора специальности через совмещение обра-
зовательного процесса с производственной 
практикой дала эмерджентный эффект мотиви-
рованности как в когнитивной, так и трудовой 
компетентности.

В результате реализации инновационного 
проекта «От мастерства к виртуозности» в кол-
ледже осуществилась трансформация — от до-
минанты образования над профессиональной 
компетентностью к гармонии взаимодействия. 
С ростом престижности профессий сферы услуг 
констатируем увеличение числа студентов, же-
лающих заключить трехсторонний договор 
с СПО, и тенденцию к стабилизации решения 
проблем трудоустройства. 
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация. На современном этапе развития общества на первый план выходят экологические 
проблемы, последствия которых становятся все более тревожными. В связи с этим не теряет 
актуальности поиск новых форм и методов, обеспечивающих формирование экологического 
сознания, осознанного и ответственного отношения к природе. 
В статье рассматривается необходимость формирования в профессиональных образова-
тельных организациях не только профессиональных, но и экологических компетенций для 
решения экологических проблем. Одним из условий формирования экологических компе-
тенций является экологическое просвещение. Проведенный обзор и анализ научно-педа-
гогической литературы, включая исследования реализации экологического просвещения 
и формирования экологических компетенций, позволил выделить основные направления 
экологического просвещения: информационно-образовательное, деятельностно-практиче-
ское, ценностно-мотивационное, коммуникационное. Вышеназванные направления стали 
основой системы экологического просвещения «Муниципальный экологический всеобуч», 
направленной на формирование экологических компетенций обучающихся в ГБПОУ «Ми-
асский геологоразведочный колледж», и определили задачи ее работы. В деятельности 
«Муниципального экологического всеобуча» принимают участие преподаватели образова-
тельных организаций, студенты колледжа, школьники, родители, сотрудники хозяйствующих 
субъектов и природоохранных предприятий Миасского городского округа. В ходе работы 
«Муниципального экологического всеобуча» проводятся экологические мероприятия по вы-
деленным направлениям — лекции, беседы, выставки, экскурсии, викторины, акции, суббот-
ники и т. д. Сформированный и постоянно действующий экологический волонтерский отряд 
студентов и преподавателей колледжа «Мост» позволяет его членам получить реальный 
практический опыт участия в экологической практико-ориентированной деятельности. Ана-
лиз проведенных мероприятий позволил выделить ряд проблем, препятствующих эффек-
тивному развитию экологического просвещения, а также пути их решения, представленные 
в выводах статьи.

Ключевые слова: проблемы экологии, экологическое просвещение, экологические компе-
тенции, направления экологического просвещения, экологические акции, волонтерское 
движение
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Abstract. At the present stage of society development, ecological problems come to the fore, the 
consequences of which are becoming increasingly alarming. In this regard, the search for new forms 
and methods that ensure the formation of environmental awareness, conscious and responsible at-
titude to nature does not lose relevance. 
The article considers the need to form not only professional, but also ecological competencies in pro-
fessional educational organizations to solve environmental problems. One of the conditions for the 
formation of ecological competencies is ecological education. The review and analysis of scientific and 
pedagogical literature, including studies on the implementation of ecological education and the forma-
tion of ecological competencies, made it possible to identify the main areas of ecological education: 
informational and educational, activity-practical, value-motivational, communication. The above-men-
tioned areas became the basis of the ecological education system “Municipal Ecological Vseobuch”, 
aimed at forming environmental competencies of students in the “Miass Geological Prospecting Col-
lege”, and defined the objectives of its work. Teachers of educational organizations, college students, 
schoolchildren, parents, employees of business entities and environmental enterprises of the Miass 
Urban District take part in the activities of the “Municipal Ecological Vseobuch”. During the work of the 
“Municipal Ecological Vseobuch” environmental events are held in the selected areas — lectures, talks, 
exhibitions, excursions, quizzes, events, clean-up days, etc. The formed and permanent environmental 
volunteer squad of students and teachers of the “Most” college allows its members to gain real practical 
experience of participation in ecological practice-oriented activities. The analysis of the events held al-
lowed us to identify a number of problems that hinder the effective development of ecological education, 
as well as ways to solve them, presented in the conclusions of the article. 

Keywords: environmental problems, ecological education, ecological competencies, areas of eco-
logical education, environmental actions, volunteer movement
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Введение
Сегодня уже никто не сомневается в том, что 

среди глобальных, жизненно важных проблем, 
стоящих перед человечеством, первостепенное 
значение приобрели экологические, возникающие 
вследствие негативного воздействия человека 
на природу. Решение вышеупомянутых проблем 
возможно, если в обществе будет сформировано 
экологическое сознание, воспитано бережливое 
отношение к природе, созданы условия рацио-
нального использования природных ресурсов.

Система образования не может остаться 
в стороне от этих проблем. Следовательно, в ходе 
реализации образовательного процесса про-
фессиональные образовательные организации 
должны формировать у обучающихся не только 
профессиональные, но и экологические компе-
тенции, которые включают в себя способность 
личности к ситуативной деятельности, приме-
нению экологических знаний, умений, навыков 
и опыта при принятии решений, выполнении 
соответствующих действий и ответственность 
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за принятые решения, осознание их последствий 
для окружающей среды и общества [1]. 

Одним из условий формирования экологи-
ческих компетенций является система экологи-
ческого просвещения.

На базе ГБПОУ «Миасский геологоразве-
дочный колледж» в 2024 г. была открыта ин-
новационная площадка «Формирование эко- 
логических компетенций обучающихся профес-
сиональной образовательной организации на 
основе бережливых технологий» (среди задач ее 
деятельности — создание системы экологиче-
ского просвещения).

Материалы и методы исследования
В исследовании был проведен обзор и анализ 

научно-педагогической литературы, в том числе 
работ, связанных с реализацией экологического 
просвещения и формирования экологических 
компетенций в образовательных организациях. 
Материалом выступили мероприятия экологи-
ческой направленности, проведенные в ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж» в ходе 
реализации инновационного проекта. Анализ 
научных источников и мероприятий колледжа, 
имеющих экологическую направленность, по-
зволил выделить ряд проблем, препятствующих 
эффективному развитию экологического просве-
щения, а также пути их решения.

Результаты исследования и их обсуждение
Понятие «экологическое просвещение» ак-

тивно используется в научно-педагогической 
литературе. 

А. А. Нестерова и М. И. Макаров в своем 
исследовании определяют данное понятие как 
систему мер и мероприятий, направленных на 
формирование экологической культуры детей 
и молодежи в единстве ее знаниево-информаци-
онного, деятельностно-технологического и эти-
ко-психологического компонентов, которые 
реализуются органами власти, учреждениями 
образования и культуры, средствами массовой 
информации, некоммерческими организациями 
и общественными движениями [2].

На значимость экологического просвеще-
ния в воспитании таких членов общества, ко-
торые осознают необходимость сохранения 
экологического равновесия, понимают тесную 
взаимосвязь природы и человека, не забывают 
о необходимости равновесия между удовлетво-
рением потребностей общества сегодня и воз-
можными последствиями в будущем, указывает 
в своей работе С. В. Алексеев [3].

Е. В. Громов включает в понятие «эколо-
гическое просвещение» развитие системы эко-
логических знаний, экологическое воспита-

ние и образование, популяризацию знаний об 
окружающей среде и ее взаимодействии с об-
ществом через средства массовой информации 
и коммуникации, деятельность общественных 
природоохранных организаций [4].

Д. С. Ермаков рассматривает экологическое 
просвещение как распространение знаний об 
экологической безопасности, информации о со-
стоянии окружающей среды и использовании 
природных ресурсов в целях формирования эко-
логической культуры населения [5].

Изучая многоплановость экологических 
проблем и многоаспектность способов их раз-
решения, Л. Г. Клюканова подчеркивает, что 
экологическое просвещение неразрывно связа-
но с экологическим воспитанием, экологиче-
ским образованием, более того, экологизацией 
системы образования, экологически ориенти-
рованными научными исследованиями, форми-
рованием экологической культуры и системой 
экологического управления как формой реали-
зации экологической функции государства [6]. 

Опираясь на представленные в научной лите-
ратуре определения, мы можем выделить основ-
ные направления экологического просвещения.

1. Информационно-образовательное вклю-
чает в себя:

 – формирование экологических знаний — 
предоставление обучающимся знаний о приро-
де, ее законах, взаимосвязях в экосистемах, про-
блемах загрязнения, изменения климата, утраты 
биоразнообразия и др.;

 – развитие экологического мышления — 
обучение обучающихся анализу экологических 
проблем, оценке последствий человеческой дея-
тельности для окружающей среды, поиску при-
чин и решений экологических проблем;

 – изучение основ экологического права 
и норм — ознакомление обучающихся с зако-
нодательством в области охраны окружающей 
среды, правами и обязанностями граждан в этой 
сфере.

2. Деятельностно-практическое обеспе-
чивает:

 – развитие экологических навыков — обуче-
ние обучающихся практическим действиям по 
охране окружающей среды (сортировка мусора, 
экономия энергии, использование экологически 
чистых материалов, озеленение территорий);

 – проведение экологических проектов — 
вовлечение обучающихся в практическую эко-
логическую деятельность (организация эко-
логических акций, участие в волонтерских 
проектах, создание экологически ориентиро-
ванных предприятий);
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 – применение полученных знаний в про-
фессиональной деятельности — обучение обуча-
ющихся методам экологического менеджмента 
в различных отраслях экономики, разработка 
и внедрение экологически чистых технологий.

3. Ценностно-мотивационное позволяет 
осуществить:

 – формирование экологических ценно-
стей — воспитание уважения к природе, ответ-
ственности за ее сохранение, чувства эмоцио-
нальной связи с окружающей средой;

 – развитие экологической этики — обуче-
ние обучающихся принципам устойчивого раз-
вития, ответственного потребления, моральной 
ответственности за сохранение природы для бу-
дущих поколений;

 – стимулирование экологического поведе-
ния — поощрение экологически ответственного 
образа жизни обучающихся как в учебной, так 
и во внеучебной деятельности.

4. Коммуникационное создает условия:
 – для развития навыков экологической ком-

муникации — обучение обучающихся эффек-
тивному обмену информацией об экологиче-
ских проблемах, методах их решения и мерах 
по сохранению природы;

 – проведения экологических кампаний и ак-
ций — вовлечение обучающихся в информаци-
онные кампании, направленные на повышение 
осведомленности об экологических проблемах 
и пропаганду экологически ответственного по-
ведения;

 – использования информационных техноло-
гий — привлечение обучающихся к созданию сай-
тов, блогов, видеороликов, игр и других информа-
ционных продуктов экологической тематики.

Выделенные направления стали основой сис-
темы экологического просвещения «Муниципаль-
ный экологический всеобуч», имеющей целью 
формирование экологических компетенций обуча-
ющихся в ГБПОУ «Миасский геологоразведочный 
колледж», и определили задачи его работы:

1) организация и проведение экологических 
мероприятий (лекций, семинаров, экскурсий 
и др.), направленных на формирование знаний 
и навыков разумного общения с природой, со-
вершенствование методов и способов участия 
в охране природы и рациональном природо-
пользовании;

2) создание информационного сайта для 
информирования обучающихся и активного на-
селения муниципалитета о мероприятиях, про-
водимых в рамках работы «Муниципального 
экологического всеобуча»;

3) сотрудничество со школами, другими 
учебными заведениями, хозяйствующими субъ-
ектами и природоохранными организациями для 
формирования экологического сознания у обуча-
ющихся и активного населения муниципалитета;

4) проведение экологических акций и проек-
тов, направленных на охрану природы, улучше-
ние экологической ситуации в муниципалитете, 
информирование об экологических проблемах 
и путях их решения.

В работе «Муниципального экологического 
всеобуча» принимают участие преподаватели 
образовательных организаций, студенты кол-
леджа, школьники, родители, сотрудники хозяй-
ствующих субъектов и природоохранных меро-
приятий Миасского городского округа.

В ходе решения поставленных задач для 
организации мероприятий и информирования 
участников на сайте ГБПОУ «Миасский геоло-
горазведочный колледж» был создан специаль-
ный раздел «Муниципального экологического 
всеобуча»1, находящийся в свободном доступе 
и обеспечивающий коммуникационное направ-
ление экологического просвещения. Все желаю-
щие могут посмотреть расписание и анонс меро-
приятий и зарегистрироваться для участия в них.

В данном разделе сайта размещены инфор-
мационные материалы: объявления, видеороли-
ки, план работы всеобуча и материалы прове-
денных экологических мероприятий. 

Для решения задач, поставленных в соот-
ветствии с информационно-образовательным 
и ценностно ориентированным направлением 
работы «Муниципального экологического все-
обуча», были проведены лекции, адресованные 
активным, неравнодушным, заинтересованным 
в вопросах экологии людям.

В подготовке и проведении лекций и класс-
ных часов принимали участие специалисты 
Министерства экологии Челябинской области, 
Южно-Уральского федерального научного цен-
тра минералогии и геоэкологии, Миасского 
геологоразведочного колледжа, национально-
го парка «Таганай», Ильменского заповедника 
и общественной организации «Разделяйка».

Темы лекций в рамках экологического все-
обуча необычайно разнообразны. Тематика лек-
ций и специалисты, принимающие участие в их 
проведении, представлены в таблице 1.

Важность ценностно ориентированного на-
правления экологического просвещения подтвер-
ждается в работах многих ученых (С. М. Исканде-

1 Муниципальный экологический всеобуч : раздел // 
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» : сайт. 
URL: https://bibl.miassgrk.ru/.
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рова [7], Л. Г. Клюканова [6], З. А. Магамедов [8] 
и др.), указывающих на необходимость помощи 
человеку не только в понимании ценности приро-
ды как таковой, но и ее моральных, эстетических, 
этических и научных ценностей. 

Для реализации данного направления ра-
боты «Муниципального экологического все-
обуча» кроме лекций были организованы вы-
ставки, виртуальные экскурсии, просмотры 
фильмов, которые посетили студенты коллед-
жа, школьники и их родители, а также конкур-
сы и викторины, позволяющие проверить свои 
экологические знания и поделиться ими.

1. Книжные выставки «Через книгу в мир при-
роды», «Прикрой планету ласковой рукой» дают 
возможность увидеть красоту природы и мир во-
круг не только через личные наблюдения, но и по-
средством художественной литературы и живопи-
си. Тематическая выставка «По морям и океанам» 
призвана привлечь внимание к проблеме нанесе-
ния невосполнимого ущерба морям и океанам при 
перелове рыбы и загрязнении водоемов.

2. Фотовыставка «Орхидеи Урала» — на 
представленных фотографиях запечатлены пре-
красные и редкие растения, произрастающие 
в окрестностях г. Миасса. Для ее создания были 
использованы фотографии фотохудожника 
О. Б. Устинова, кандидата биологических наук 
С. А. Лесиной, сотрудников ЮУ ФНЦ МиГ, 
НП «Таганай» и обучающихся Биолаборатории 
ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева.

3. Виртуальное путешествие в Долину цве-
тов (Индия) позволило познакомиться с красо-
той более 500 видов цветущих растений нацио-
нального парка Индии Valley of Flowers.

4. Фотовыставка работ обучающихся «Золо-
тая осень на Урале» дала возможность студен-
там не только увидеть красоту родной природы, 
но и поделиться своими впечатлениями с посе-
тителями выставки.

5. Участие в IV региональном экологиче-
ском конкурсе народного творчества «Авось-
ка-74» приняли студенты, родители и сотруд-
ники колледжа с целью показать, как важно 

Таблица 1
Лекции, проведенные в ходе работы «Муниципального экологического всеобуча» в 2024 г.
№ Наименование мероприятия Лектор
1 Экологический классный час «Чтобы в чи-

стом мире жить — нужно мусор разделить!»
Специалисты общественной организации «Разделяй-
ка»

2 Лекция «Золотые месторождения» Старший научный сотрудник ЮУ ФНЦ минералогии и 
геоэкологии УрО РАН кандидат геолого-минералогиче-
ских наук Сергей Юрьевич Степанов 

3 Лекция «Почему переработка — не панацея» Биоэколог, куратор уличных акций «Разделяйка» Тать-
яна Анатольевна Бурда 

4 Лекция «Жизнь в капле воды озера Тургояк 
и других уральских озер», посвященная Все-
мирному дню воды

Сотрудник Ильменского заповедника кандидат биоло-
гических наук Лариса Вячеславовна Снитько 

5 Лекция «Заповедники России», приуроченная 
к Общероссийским дням защиты окружаю-
щей среды от экологической опасности 

Сотрудник библиотеки ГБПОУ МГРК Людмила Бори-
совна Новокрещенова 

6 Лекция «Дружелюбный сосед — паук» Сотрудник Ильменского заповедника, арахнолог Со-
фия Сергеевна Соколова.

7 Лекция «Редкие и исчезающие виды растений. 
Орхидные Южного Урала», посвященная Все-
мирному дню исчезающих видов

Сотрудник Ильменского заповедника кандидат биоло-
гических наук Светлана Адамовна Лесина 

8 Лекция «Лесные пожары и почему горят леса 
Ильменского заповедника», приуроченная 
к Российскому дню леса

Сотрудник Ильменского заповедника кандидат биоло-
гических наук Надежда Борисовна Куянцева

9 Лекция «Экология бурого медведя в нацио-
нальном парке „Таганай“»

Главный специалист по экологическому просвещению 
«Таганая» Марина Сергеевна Середа

10 Лекция «В глуши заповедного леса: знакомст-
во с национальными парками „Таганай“ и „Зи-
гальга“», посвященная Дню работников госу-
дарственных природных заповедников 

Заместитель директора по научной работе и эколого-
просветительской деятельности Национального парка 
«Таганай» Елена Александровна Перова

11 Лекция «Экономная экология», посвященная 
Дню вторичной переработки

Инженер, экопросветитель, руководитель проекта «Раз-
деляйка — Миасс» Анастасия Владимировна Баталина
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отказаться от пластиковых пакетов и перейти на 
использование многоразовых сумок.

6. Интерактивные игры-викторины: «Знако-
мимся с птицами» позволила узнать интересные 
факты из жизни птиц, прикоснуться к проблеме 
сохранения видового разнообразия и численно-
сти птиц; «Верю — не верю» посвящена Все-
мирному дню Солнца.

7. Просмотр фильмов: в рамках проекта 
«Altairika — виртуальная энциклопедия» пред-
ставлены «Дальний Восток», «Байкал — озеро 
жизни».

Ученые и педагоги образовательных органи-
заций (И. Г. Лосенкова [9], Е. В. Манченко [10], 
А. В. Полякова [11] и др.) в своих работах от-
мечают, что вовлечение студентов в экологиче-
ские мероприятия деятельностно-практической 
направленности позволяет осваивать реальные 
способы деятельности, обеспечивающие раци-
ональное использование природных ресурсов 
и безопасное для окружающей среды ведение 
хозяйственной деятельности. 

Экологическая деятельность позволяет 
«…пройти путь от пассивного зрителя к актив-
ному участнику, а впоследствии — инициато-
ру и организатору собственных экологических 
проектов» [12]. 

Мероприятия, проведенные в рамках «Муни-
ципального экологического всеобуча», позволили 
всем неравнодушным к родной природе жителям 
Миасского городского округа принять участие 
в экологической деятельности. В ГБПОУ «Миас-
ский геологоразведочный колледж» сформирован 
постоянно действующий экологический волон-
терский отряд студентов и преподавателей кол-
леджа «Мост». Волонтерская деятельность в эко-
логической сфере позволяет получить реальный 
практический опыт участия в таких проектах, как 
очистка природных территорий от мусора, посад-
ка деревьев, экологические исследования [13].

С целью реализации деятельностно-практи-
ческого направления экологического просвеще-
ния были проведены акции и субботники.

1. Всероссийская акция «Зарядка Пер-
вых», посвященная Дню здорового образа жиз-
ни, прошла под руководством фитнес-тренера 
Н. Цыпленковой.

2. Субботники проведены на территории кол-
леджа, в скверах, на улицах г. Миасса. Волонтеры 
экологического клуба колледжа «Мост» совмест-
но с волонтерами молодежного миссионерского 
общества Logos приняли участие в субботнике 
коррекционной школы-интерната XVII типа.

3. Состоялись экологические акции «Ос-
вободим Россию от табачного дыма», «Осо-

бенности национальной уборки», «Накорми 
птиц», «Закаленная Россия — сильная страна», 
«10 000 шагов к жизни» и др. Постоянно дейст-
вуют акции «Батарейки, сдавайтесь!», «Крышки 
добра», «Подарим бумаге жизнь».

4. В общежитии колледжа организован уго-
лок по раздельному сбору мусора.

Таким образом, формируемая в ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж» си-
стема экологического просвещения «Муници-
пальный экологический всеобуч» неразрывно 
связана с экологическим воспитанием и эколо-
гическим образованием. Она активно способ-
ствует формированию у студентов мотивации 
к получению экологических знаний и интереса 
к участию в экологической деятельности.

Заключение
Подводя итог, мы можем сделать вы-

вод, что система экологического просвеще-
ния в про фессиональных образовательных 
организациях, реализуемая в информаци-
онно-образовательном, деятельностно-пра-
ктическом, ценностно-мотивационном и ком-
муникационном направлениях, обеспечивает 
формирование экологических компетенций 
обучающихся, позволяет развивать экологи-
ческое сознание и воспитывать экологиче-
ски ответственных специалистов, способных 
внедрять экологически устойчивые практики 
в свою профессиональную деятельность. Од-
нако проведенное исследование позволило 
также выделить ряд проблем, препятствую-
щих эффективному развитию экологического 
просвещения.

1. Отсутствие системного подхода в эколо-
гическом образовании. Обычно экологическое 
образование рассматривается как отдельный 
предмет, а не интегрированная составляющая 
всех учебных дисциплин. 

2. Отсутствие достаточного количества спе-
циалистов с глубокими знаниями в области эко-
логии и педагогики для проведения качествен-
ного экологического просвещения.

3. Недостаточное внимание обучению об-
учающихся практическим навыкам решения 
экологических проблем в своей профессиональ-
ной сфере, студенты не всегда понимают, как 
экологические знания могут быть использованы 
в их будущей работе.

4. Недостаток ресурсов и финансирования 
не позволяет эффективно реализовывать про-
граммы и проекты, связанные с экологическим 
просвещением.

5. Отсутствие стимулов, знаний и понима-
ния важности экологических проблем снижает 
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мотивацию к участию обучающихся и препода-
вателей в конференциях, семинарах, практиках 
и других мероприятиях экологической направ-
ленности.

6. Отсутствие критериев и методик для 
оценки эффективности формирования экологи-
ческих компетенций обучающихся не позволяет 
отслеживать прогресс в экологическом просве-
щении и своевременно корректировать образо-
вательные программы.

Для дальнейшего развития системы эколо-
гического просвещения мы предлагаем следую-
щие пути решения вышеназванных проблем.

1. Разработка дополнительной образова-
тельной программы по экологии и включение 
ее в учебные планы по всем специальностям, 
а также экологизация образования, т. е. включе-
ние вопросов экологии в дисциплины и профес-
сиональные модули.

2. Разработка системы повышения квалифи-
кации педагогов, обеспечивающей получение 
как общих, так и профессионально ориентиро-
ванных экологических знаний, обучение пра-
ктическим навыкам и методикам экологическо-
го просвещения.

3. Разработка программы развития матери-
ально-технической базы, проведения экологи-
ческих мероприятий и стимулирования участия 
обучающихся и преподавателей в экологиче-
ской деятельности.

4. Создание информационной базы конкур-
сов и конференций экологической направлен-
ности, а также системы стимулирования к уча-
стию в них студентов и преподавателей.

5. Создание мониторинга формирования 
экологических компетенций. Отслеживание до-
стижений и своевременная корректировка про-
грамм экологического просвещения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ ВУЗА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Екатерина Михайловна Боронина, gaha84@mail.ru
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Аннотация. Социокультурные преобразования в обществе формируют новые задачи для си-
стемы образования. Сегодня студент вуза — это будущий высококвалифицированный про-
фессионал, не только способный выполнять учебные задачи, но и умеющий работать в со-
трудничестве и стремящийся к постоянному саморазвитию. Важными условиями успешности 
современного человека являются получение качественного образования, развитие профес-
сиональных компетенций, способность к продуктивному и бесконфликтному взаимодействию 
в коллективе. Развитие социального интеллекта становится существенной задачей образова-
тельных организаций всех уровней, в том числе и вузов. Актуальность проблемы обуславли-
вает основную цель работы — определение направлений исследования развития социально-
го интеллекта студентов вуза с точки зрения педагогической науки. Методами исследования 
послужили анализ научных публикаций, синтез полученных знаний, обобщение результатов 
исследования. С опорой на анализ научных работ в статье представлены основные этапы ста-
новления понятия педагогического сопровождения развития социального интеллекта студен-
тов вуза. Содержательное наполнение этапов и их временные рамки рассматриваются исходя 
из анализа следующих аспектов: возникновение и развитие понятия «социальный интеллект»; 
генезис теории педагогического сопровождения; становление понятия «студент» в контексте 
развития университетского образования. По результатам исследования автор приходит к вы-
воду, что развитие социального интеллекта является важной составляющей современного уни-
верситетского образования. Несмотря на достаточную разработку отдельных составляющих 
выделенной проблемы, развитие социального интеллекта студентов рассматривается в основ-
ном с точки зрения психологии. Педагогическое сопровождение этого процесса не имеет до-
статочной теоретической и содержательной разработки применительно к студентам вуза, что, 
безусловно, обуславливает интерес и перспективность дальнейших исследований в педагоги-
ческой науке.

Ключевые слова: развитие социального интеллекта, педагогическое сопровождение, уни-
верситетское образование, студент вуза, саморазвитие, взаимодействие
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PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE 
OF UNIVERSITY STUDENTS: THE HISTORY OF THE PROBLEM
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Abstract. Sociocultural changes in society form new tasks for the education system. Today, a uni-
versity student is a future highly qualified professional, not only able to perform educational tasks, 
but also able to work in cooperation and striving for continuous self-development. Important condi-
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tions for the success of a modern person are obtaining a quality education, developing professional 
competencies, the ability to productively and conflict-free interaction in a team. The development of 
social intelligence is becoming an essential task for educational organizations at all levels, including 
universities. The relevance of the problem determines the main goal of the work — to determine the 
directions of research into the development of social intelligence of university students from the point 
of view of pedagogical science. The analysis of scientific publications, synthesis of the knowledge, 
generalization of the research results were research methods. Based on the analysis of scientific 
works, the article presents the main stages of the formation of the concept of pedagogical support 
for the development of social intelligence of university students. The content of the stages and their 
time frames are considered based on the analysis of the following aspects: the emergence and de-
velopment of the concept of “social intelligence”; the genesis of the theory of pedagogical support; 
the formation of the concept of “student” in the context of the development of university education. 
Based on the results of the study, the author concludes that the development of social intelligence 
is an important component of modern university education. Despite the sufficient development of 
individual components of the identified problem, the development of social intelligence of students is 
considered mainly from the point of view of psychology. Pedagogical support of this process does not 
have sufficient theoretical and substantive development in relation to university students, which, of 
course, determines the interest and prospects of further research in pedagogical science. 

Keywords: development of social intelligence, pedagogical support, university education, university 
student, self-development, interaction

For citation: Boronina EM. Pedagogical support for the development of social intelligence of uni-
versity students: the history of the problem. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = 
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Введение 
Происходящие в стране в последние годы 

изменения влияют на все сферы обществен-
ной жизни, в том числе и высшее образование. 
Вуз закладывает фундамент будущего профес-
сионального и личностного развития студента. 
Современная действительность требует от спе-
циалиста не только профессиональных умений 
и навыков, но и способности применять свои 
знания на практике, успешного взаимодействия 
в коллективе, умения выстраивать коммуника-
цию, легкой адаптации к быстро изменяющимся 
условиям и стремления к постоянному самораз-
витию. Таким образом, развитие социального 
интеллекта студента приобретает особое значе-
ние и становится одной из задач образователь-
ного пространства вуза.

Проблема формирования социального ин-
теллекта является междисциплинарной и на 
протяжении длительного времени рассматри-
вается философией, социологией, психологией. 
Однако практические исследования в педагоги-
ческой науке можно датировать лишь 2000-ми 
гг. Учеными определено, что социальный интел-
лект играет значительную роль в процессах об-
учения, социализации, коммуникации, профес-
сионального становления и саморазвития [1].

Практическая преподавательская деятель-
ность, взаимодействие со студентами и очевид-
ная необходимость развития у будущего специ-
алиста не только профессиональных умений, 

но и так называемых гибких навыков позволила 
сформулировать цель настоящего исследования, 
а именно — определить направления исследо-
вания развития социального интеллекта студен-
тов вуза с точки зрения педагогической науки. 
Временные рамки и содержательное наполне-
ние периодов мы определяли исходя из анализа 
следующих аспектов проблемы: педагогическое 
сопровождение, социальный интеллект как фе-
номен современной психологической и педаго-
гической науки, возникновение и содержание 
понятия «студент» в истории развития универси-
тетского образования. В качестве гипотез иссле-
дования выдвинуты следующие утверждения: 

1) развитие социального интеллекта студен-
та является важной составляющей современно-
го университетского образования;

2) проблема педагогического сопровожде-
ния развития социального интеллекта студентов 
вузов недостаточно разработана, несмотря на 
имеющиеся достижения в исследовании ее от-
дельных составляющих. 

Материалы и методы исследования 
Материалом исследования послужили на-

учные источники, посвященные проблемам 
социального интеллекта в различных областях 
научного знания, педагогического сопровожде-
ния, а также вопросам развития и становления 
университетского образования. 

Посредством таких методов, как наблю-
дение и анализ, была определена проблема 
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исследования, выдвинуты гипотезы. Оценка, 
анализ научных статей, изучение литературы по 
выбранной теме, синтез и обобщение получен-
ных знаний позволили определить актуальные 
направления ее дальнейшего исследования в пе-
дагогике. 

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ источников по проблеме позволил 

нам определить следующие этапы становления 
понятия педагогического сопровождения разви-
тия социального интеллекта студентов вуза.

Первый период: Античность — середина 
XIX в.

Начиная с античных времен интеллект из-
учался как разумная часть души. В трудах Пла-
тона и Аристотеля интеллекту отводится осо-
бое место и разграничиваются такие понятия, 
как «здравый смысл», «рассудок», «разум». 
Человеку необходимо развивать и интеллект, 
и чувственное восприятие мира. Личность фор-
мируется на основе приобретаемого ею опыта 
и благодаря обучению и воспитанию [2].

Философия Просвещения признавала интел-
лект ведущей силой. Разум, или интеллект, стано-
вится мерилом общественного прогресса. Тогда 
в общественном сознании начинает расти понима-
ние того, что успех в жизни зависит не только от 
социального статуса, но и от собственного разума.

Кант говорит о социальной природе челове-
ческого сознания, отмечая, что интеллект — это 
не пассивная субстанция, а кладезь идей и кон-
структивных сил, и относит его к максимально 
развитой способности человека [3].

Гегель называет действительным мышлени-
ем деятельность духа, которая осуществляется 
не только в словах, но и в делах человеческих. 
Человек — это прежде всего существо мысля-
щее и созерцающее [4].

Так, в трудах философов обосновывается 
идея того, что интеллект является инструмен-
том познания и рассматривается через вектор 
разума и рассудка.

В период Античности и Средневековья ос-
новой педагогической деятельности выступало 
наставничество. Процесс образования строился 
на основе интеллектуального общения учителей 
(философов и риторов) и учеников. Схоластиче-
ская система образования предполагала авто-
ритарный стиль общения. Наставник оказывал 
огромное влияние не только на профессиональ-
ное становление, но и на социализацию и само-
развитие ученика. Обширные знания, которыми 
владели учителя, активно передавались учени-
кам, определяя при этом духовные ценности 
и формируя духовное наследие [5].

Уже в первых университетах наставниками, 
или тьюторами, становились бывшие студенты 
и молодые преподаватели. Так, помимо обуче-
ния дисциплинам была организована педагоги-
ческая помощь в социальной адаптации в новом 
образовательном пространстве.

Развитие университетского образования 
стало поводом для расширения понятийного 
поля педагогического процесса, стали появлять-
ся новые термины и понятия, а также новые оп-
ределения уже имеющихся в обиходе слов.

Так, по сравнению с Античностью, изме-
нилось значение слова «студент». В то вре-
мя студентами называли всех, кто был занят 
процессом познания и обучения. С развитием 
университетов в Европе для обозначения пре-
подавательских должностей появляются новые 
термины «бакалавр», «магистр», «профессор», 
а студентами стали называть уже только обуча-
ющихся в университете (это наименование до-
шло и до наших дней).

Основной задачей университета было со-
хранение и передача универсального знания, 
духовности, определение жизненных ориенти-
ров, развитие интеллекта студента.

К концу XVII в. необходимым условием до-
стижения благополучия и социального продвиже-
ния считалось получение высшего образования.

Второй период: вторая половина XIX в. — 
начало XX в.

Продолжая исследовать проблему социаль-
ного познания, основоположник позитивизма 
Огюст Конт ставит в основу своей философии 
развитие методологии отдельных наук. Так, со-
циология была им выделена в качестве самосто-
ятельной науки [6].

Интеллект в социологии рассматривается 
как результат работы сознания человека, фор-
мирующийся по итогам деятельности инди-
видуума в обществе. Человеческое сознание 
необходимо для установления отношений меж-
ду людьми, решения вопросов коммуникации 
и совместной деятельности.

Социолог Л. Уорд понимает интеллект как 
интегральный фактор общественного прогрес-
са. Э. Дюркгейм создает концепцию «коллектив-
ных представлений», которые вырабатываются 
в обществе и формируют объективно сущест-
вующее коллективное сознание. О культурных 
и ценностных ориентирах социального интел-
лекта в своих работах пишут М. Шелер, Р. Мер-
тон, предлагая «социальную и культурную» 
концепции, основанные на социальной принад-
лежности и ценностях определенного этноса. 
Тогда было предложено понятие социального 
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интеллекта как способности человека понимать 
свои и чужие эмоции и поведение, определена 
его функция как ведущего психического про-
гресса общества, заложены предпосылки для 
изучения структуры данного понятия [1].

Становление психологии как самостоятель-
ной науки в конце XIX в. и рассуждения в рам-
ках психологического подхода закладывают 
основы для измерения интеллекта.

Большой прогресс в изучении феномена 
интеллекта происходит в XX в. Психологами 
определяются новые содержательные аспек-
ты природы интеллекта, ведутся исследования 
структуры, факторов его формирования и связи 
с другими компонентами личности. Отмечает-
ся, что интеллект развивается в практической 
деятельности. Ведущая роль интеллекту отво-
дится в социальной жизни человека. Именно 
интеллект помогает раскрыть потенциальные 
возможности личности, проявить способности, 
адаптироваться к условиям бытия и межлич-
ностного взаимодействия. 

Различные подходы к изучению общего 
интеллекта (функционально-уровневый, про-
цессуально-деятельностный, культурно-исто-
рический) послужили предпосылками воз-
никновения понятия «социальный интеллект» 
и определения компонентов его структуры [1].

Американский психолог и педагог Э. Торн-
дайк в 1920 г. ввел термин «социальный интел-
лект» в психологическую науку. Он выделял 
три вида интеллекта: абстрактный, механиче-
ский и социальный (личностная особенность, 
позволяющая устанавливать контакт с людьми, 
понимать их, действовать совместно во благо 
социума) [7].

В дальнейшем Г. Олпорт дал определение 
социального интеллекта, назвав его «социаль-
ным даром», обеспечивающим гладкость в от-
ношениях с людьми посредством тонкого рав-
новесия в поведении [8]. 

В выделенный нами второй период проис-
ходит изменение парадигмы педагогического 
образования. Зарождаются принципы гумани-
стической педагогики, противопоставляющей 
себя традициям схоластического средневеково-
го образования. Педагогические идеи XIX — 
XX столетий основываются на свободном вос-
питании, в противопоставление авторитетному 
воспитанию предыдущих эпох.

Сущность гуманизма в педагогике заклю-
чается в том, что каждый ребенок уникален, 
открыт миру и новым знаниям, и развивать их 
необходимо в процессе образования и воспита-
ния, уважая свободу личности каждого ребенка. 

Процесс взаимодействия учителя и ученика 
в этот период отражен в трудах психологов и пе-
дагогов — Л. С. Выготского, В. А. Сухомлинско-
го, С. Т. Шацкого, П. П. Блонского, А. С. Мака-
ренко и др. Педагогическая поддержки должна 
быть направлена на развитие индивидуальности 
каждого ребенка. Акцент ставится на создание 
подходящей «помогающей» среды — условий 
для самосовершенствования ученика с целью 
развития любознательности. Деятельность пе-
дагога подразумевает оказание помощи в ре-
шении индивидуальных трудностей в обучении 
и межличностной коммуникации и направлена 
на развитие самостоятельности [9].

Основные положения образовательной по-
литики России в этот период базировались на 
немецкой образовательной модели. Так, высшее 
образование было направлено на преодоление ав-
торитарности и игнорирования интересов лично-
сти как преподавателя, так и студента. Ведущие 
принципы данной модели заключались в ценно-
сти практического применения знаний, ведущей 
роли теоретического, а не эмпирического позна-
ния, необходимости расширения гуманитарных 
знаний и развития нравственных качеств [10].

С развитием промышленного производства 
образование стало ориентироваться на подго-
товку специалистов практической направленно-
сти, основным в этом случае стало получение 
навыков и умений в отдельной профессиональ-
ной отрасли. Однако зарождение такого вида 
занятий, как студенческие кружки, где помимо 
научных исследований (основного направле-
ния деятельности подобных формирований) 
студенты учились взаимодействовать в группах 
в условиях, отличающихся от классических ау-
диторных занятий, можно считать одним из ме-
тодов развития социального интеллекта [10].

Так, предполагалось, что студент — это 
личность, способная развивать в себе общие по-
знавательные способности, формировать инди-
видуальные личностные качества, в том числе 
и способность легко коммуницировать не толь-
ко в образовательном процессе, но и в различ-
ных ситуациях социального взаимодействия.

Третий период: вторая половина XX в. — 
настоящее время

Продолжая исследования феномена «соци-
альный интеллект», ученые выделяют отдель-
ные его характеристики, определяют структуру, 
критерии оценки, выявляют особенности разви-
тия на разных этапах онтогенеза, в том числе на 
междисциплинарном уровне.

С. Космитский и П. Джон рассматрива-
ют специфику социального интеллекта через 
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теории поведения личности, предлагая кон-
цепцию, основанную на тесной взаимосвязи 
когнитивных (понимание людей на основе зна-
ний социальных норм) и аффективных (тепло-
та в межличностных отношениях, способность 
работать с людьми, социальная приспособляе-
мость) процессов [11].

Г. Гарднером была разработана теория 
«множественного интеллекта» и выделены два 
направления интеллекта — внутриличностный 
(отвечающий за способность понимать себя) 
и межличностный (направленный на понимание 
поведения других людей) [1].

Дж. Гилфлорд и М. О’Салливен предло-
жили расширенную концепцию интеллекта, 
в которой он рассматривается как система ин-
теллектуальных способностей, не зависимых 
от общего интеллекта, и является интеграль-
ной интеллектуальной способностью человека, 
определяющей успешность социальной адапта-
ции. Дж. Гилфорд в 60-е гг. XX в. создал первый 
и самый популярный на сегодняшний день тест 
для измерения социального интеллекта [1].

Д. В. Ушаков сформулировал структур-
но-динамическую теорию интеллекта. По его 
мнению, интеллект, в том числе социальный, 
развивается имплицитно на основе индивиду-
ально-личностного потенциала под влиянием 
факторов внешней среды и обладает следующи-
ми характеристиками: использование жизнен-
ного опыта, невербальная репрезентация, кон-
тинуальность [12].

Выделены компоненты структуры социаль-
ного интеллекта студента: когнитивный, эмо-
циональный, поведенческий. Также отмечены 
следующие его характеристики: социальные 
знания, полученные в течение жизни, социаль-
но-когнитивная гибкость — необходимое каче-
ство при решении новых задач [13].

В рассматриваемый период активно ис-
следуются особенности развития социального 
интеллекта на разных этапах онтогенеза. Так, 
И. Ю. Исаева, В. Н. Пожидаев, О. Б. Чеснокова, 
Т. Д. Савенкова и др. изучают социальный интел-
лект детей дошкольного возраста. Исследования 
Н. Н. Васягиной, Н. Ю. Юдиной, Н. А. Лужби-
ной и др. освещают особенности его развития 
в подростковом возрасте. Р. П. Николаевский, 
Е. А. Уваров, А. И. Савенков и др. выявляют пси-
хологические особенности развития социально-
го интеллекта в юношеский период [1].

В 1990-е гг. в психолого-педагогическую на-
уку вошел термин «сопровождение».

Так, И. Ромазан и Г. Бардиер разработали 
систему психологических занятий, психолого-

педагогическое сопровождение в ней заключа-
ется во взаимодействии взрослого и ребенка, 
при котором педагог выступает наблюдателем, 
соучастником, исследователем естественных 
механизмов развития ребенка [14].

Впоследствии в педагогической науке опре-
делилась сущность самого понятия и его разгра-
ничение со смежными явлениями.

Педагогическое сопровождение рассматри-
вается как педагогически целесообразная систе-
ма мер воздействия на процессы образовательной 
сферы, обеспечивающая снижение отклонений 
от оптимальной траектории их развертывания. 
Обосновывается его принципиальная дифферен-
циация с понятиями «педагогическая помощь» 
и «педагогическая поддержка» [15]. 

Сущность педагогического сопровождения 
заключается в следующих действиях педагога: 
совместное выявление трудностей и поиск пу-
тей их разрешения, консультирование, систем-
ное отслеживание степени продвижения студен-
та к поставленной цели, коррекция полученных 
результатов [9].

Согласно требованиям эпохи, университеты 
ориентируют образование на подготовку высо-
копрофессиональных специалистов. При этом 
формируются концепции, где студент, будучи 
субъектом педагогической деятельности, раз-
вивается не только как профессионал, но и как 
личность, способная подстраиваться под посто-
янно эволюционирующее в своем развитии об-
щество [10].

Так, социокультурные и общественные пре-
образования в XXI в. формируют новые задачи 
для системы образования. Современный сту-
дент — представитель системы, отвечающей за 
эффективное взаимодействие образовательной 
организации, предприятий и общества. Воз-
растает ценность профессионалов, способных 
успешно взаимодействовать с общественными 
элементами [16].

Студент вуза — человек, получающий не 
только высшее образование, занимающийся 
определенными научными исследованиями, 
но и двигатель социального и экономического 
развития страны, это будущий высокопрофес-
сиональный специалист в определенной сфере, 
способный ставить перед собой сложные за-
дачи, обладающий глубокими теоретическими 
знаниями и широким кругозором, интеллектуал, 
стремящийся к постоянному самообразованию 
и саморазвитию.

Выводы
На первом этапе интеллект рассматривает-

ся с точки зрения его природы. Зарождаются 
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предпосылки понятия «социальный интеллект». 
Педагогическое сопровождение процесса нау-
чения носит наставнический характер, подра-
зумевая абсолютный авторитет учителя. С раз-
витием университетского образования понятие 
«студент» приобретает значение, сохранившее-
ся до наших дней, — человек, который учится.

На втором этапе понятие «социальный ин-
теллект» формулируется, активно исследует-
ся в контексте философской, социологической 
и психологической наук и приобретает статус 
термина. Педагогическое сопровождение как 
термин еще не выделен в научных трудах, дея-
тельность педагога рассматривается в контекс-
те помощи, поддержки обучающегося. Студент 
университета — интеллектуальная личность, 
способная адаптироваться в стремительно раз-
вивающемся индустриальном обществе.

На третьем этапе учеными предлагаются 
расширенные концепции структуры социально-
го интеллекта. Создается тест для его измерения. 
Выявляются особенности развития на разных 
этапах онтогенеза. Педагогическое сопровожде-
ние приобретает статус термина, определяется 
его сущность и разграничение со смежными по-
нятиями. Возрастает необходимость развития 
не только профессиональных, но и надпрофес-
сиональных навыков будущих специалистов.

Заключение
Анализ научной литературы позволяет нам 

проследить историю становления понятия «со-
циальный интеллект» и выявить актуальные 
направления его исследования в области педа-
гогики.

Концепция высшего образования на совре-
менном этапе предполагает развитие у студента 

не только профессиональных умений, но и на-
выков быстрого реагирования на социокультур-
ные изменения общества, способности легко 
адаптироваться в различных ситуациях учебной 
и профессиональной деятельности, что под-
тверждает гипотезу о необходимости развития 
социального интеллекта студентов вузов.

Изучение социального интеллекта на сов-
ременном этапе носит междисциплинарный 
характер — социология, психология, филосо-
фия сохраняют интерес к данной проблеме. 
В педагогической науке имеются разработки 
систем педагогического сопровождения разви-
тия социального интеллекта в детском возрасте, 
однако исследования, касающиеся студентов, 
сформулированы в основном в контексте психо-
логической науки. Это подтверждает гипотезу 
о том, что педагогическое сопровождение как 
вид деятельности в условиях образовательного 
пространства вуза в части развития социально-
го интеллекта студентов не имеет достаточного 
методического и содержательного наполнения 
и представляет интерес для дальнейшего науч-
ного исследования.

Таким образом, можно заключить, что ак-
туальными направлениями исследования соци-
ального интеллекта студентов вуза с точки зре-
ния педагогической науки являются выявление 
факторов, влияющих на развитие социального 
интеллекта, определение принципов и условий 
развивающей работы, разработка системы ме-
тодов развития социального интеллекта, опре-
деление формы организации развивающей 
деятельности, разработка целостной системы 
педагогического сопровождения развития соци-
ального интеллекта. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема усиления рисков деструктивных 
проявлений экстремизма, терроризма, суицидального поведения в молодежной среде и ста-
вится вопрос о необходимости повышения уровня психологической безопасности обучаю-
щихся. Автор считает, что в системе традиционных профилактических антитеррористических 
мероприятий профессиональных образовательных организаций игнорируется субъектная ак-
тивность самого обучающегося, в психолого-педагогической работе не учитываются новейшие 
достижения психологии конца XX в. — начала XXI в. Понятие «психологическая безопасность 
личности» предлагается рассматривать не через состояние защищенности психики от внешних 
и внутренних угроз, а через состояние субъективного благополучия, возникающее вследст-
вие активизации адаптационных и трансадаптационных ресурсов личности и осознания своей 
способности преодолевать внешние и внутренние угрозы в процессе личностного и профес-
сионального становления. Одним из основных организационно-педагогических условий по-
вышения уровня психологической безопасности обучающихся автор считает необходимость 
развития личностного потенциала студентов в образовательном процессе за счет внедрения 
в него новых учебных дисциплин, инновационных образовательных технологий и форм обуче-
ния, воспитания и развития обучающихся, разработки и апробации игровой трансформаци-
онной модели адаптации первокурсников. В статье приводятся примеры конкретной работы 
по повышению уровня психологической безопасности обучающихся педагогического колледжа 
на организационно-подготовительном этапе работы региональной инновационной площадки. 
Отдельно рассматривается опыт проведения (по авторской методике) арт-проектов как инно-
вационной технологии профилактики деструктивных личностных деформаций, раскрывает-
ся авторский подход в преподавании учебной дисциплины по психологической безопасности 
обучающихся. Автор акцентирует внимание на важности этой работы для будущих учителей. 
Данная статья представляет собой результаты первого этапа работы региональной инноваци-
онной площадки. 

Ключевые слова: психологическая безопасность личности, субъективное благополу-
чие, трансадаптация, личностный потенциал, тренинг, арт-проект, адаптация перво-
курсников

Для цитирования: Буров Ю. Б. Условия психологической безопасности обучающихся про-
фессиональной образовательной организации: организационно-подготовительный этап регио-
нальной инновационной площадки // Инновационное развитие профессионального образова-
ния. 2024. № 4 (44). С. 134–142.

© Буров Ю. Б., 2024



135135

Воспитание и социализация личности

Original article
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AND PREPARATORY STAGE OF THE REGIONAL INNOVATION SITE
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Abstract. The article considers the urgent problem of increasing risks of destructive manifestations 
of extremism, terrorism, suicidal behavior among young people and raises the question of the need 
to increase the level of psychological safety of students. The author believes that the system of tradi-
tional preventive anti-terrorist measures of professional educational organizations ignores the subjec-
tive activity of the student himself, and the latest achievements of psychology of the late 20th — early 
21st centuries are not taken into account in psychological and pedagogical work. The concept of “psy-
chological safety of the individual” is proposed to be considered not through the state of protection of 
the psyche from external and internal threats, but through the state of subjective well-being arising 
from the activation of adaptive and transadaptive resources of the individual and awareness of their 
ability to overcome external and internal threats in the process of personal and professional develop-
ment. The author considers the need to develop the personal potential of students in the educational 
process through the introduction of new academic disciplines, innovative educational technologies 
and forms of training, education and development of students, the development and testing of a game 
transformation model of first-year students’ adaptation to be one of the main organizational and peda-
gogical conditions for increasing the level of psychological safety of students. The article provides 
examples of specific work to improve the level of psychological safety of students of a pedagogical 
college at the organizational and preparatory stage of the regional innovation site. The experience of 
conducting (according to the author’s methodology) art projects as an innovative technology for the 
prevention of destructive personal deformations is separately considered, the author’s approach to 
teaching the academic discipline on psychological safety of students is revealed. The author focuses 
on the importance of this work for future teachers. This article presents the results of the first stage of 
the regional innovation platform.

Keywords: psychological safety of the individual, subjective well-being, transadaptation, personal 
potential, training, art project, adaptation of first-year students

For citation: Burov YuB. Conditions of psychological safety of students of a professional educa-
tional organization: organizational and preparatory stage of the regional innovation site. Innova-
cionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 
2024;(4(44):134-142. (In Russ.). 

Введение
Одной из самых острых проблем воспита-

ния сегодня является усиление в молодежной 
среде рисков деструктивных проявлений экс-
тремизма, терроризма, скулшутинга (деятель-
ность, запрещенная законодательством РФ), 
межнациональных конфликтов, протестных 
движений, агрессии, химических, психологи-
ческих и цифровых зависимостей, сексуальных 
девиаций, суицидального поведения, а также 
продолжающееся снижение уровня физическо-
го, психического и психологического здоровья 
обучающихся как самой незащищенной части 
субъектов образовательной среды. Жизнь дик-
тует необходимость новых подходов к психо-
логическому сопровождению образовательной 
деятельности с учетом формирования психоло-

гического благополучия и психологической без-
опасности обучающихся ПОО.

Между тем анализ психолого-педагогиче-
ских исследований и сложившейся практики 
ПОО по вопросу повышения уровня психологи-
ческой безопасности обучающихся выявил сле-
дующие проблемы:

 – тема безопасности в образовании, осо-
бенно в части противодействия крайне опасным 
деструктивным тенденциям современного мира 
(таким, как экстремизм, терроризм, скулшутинг, 
суицид и др.), недостаточно изучена;

 – в исследованиях по психологической 
безопасности образовательной среды уделяет-
ся внимание вопросам создания психологиче-
ской службы ПОО, указывается на необходи-
мость системного подхода к психологическому 
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сопровождению образовательного процесса; 
на практике психологическая служба уком-
плектована недостаточно квалифицированны-
ми специалистами, многоуровневая система 
психологического сопровождения сводится 
к формальным мероприятиям по профилактике 
правонарушений; 

 – основной акцент в ПОО делается на ор-
ганизации антитеррористических мероприятий, 
обеспечении защищенности обучающихся от 
внешних угроз; при этом игнорируется субъ-
ектная активность самого обучающегося, его 
ценностно-смысловые установки, не уделяется 
должного внимания развитию его личностного 
потенциала и жизнестойкости;

 – профилактическая работа проводится 
с опорой на устаревшую психодиагностику, от-
сутствует практика серьезных аксиологических 
и социологических исследований ценностно-
смысловых установок студентов ПОО.

Работу по повышению уровня психологи-
ческой безопасности обучающихся необходимо 
проводить с учетом таких тенденций современ-
ной науки, как:

 – изменение критериев развития мирового 
сообщества — от экономических показателей 
стран к качеству жизни и психологическому 
благополучию человека;

 – изменение приоритетов развития психо-
логии как науки — от статики и упрощенного 
детерминизма устойчивых структур психики 
человека в психологии XX в. (психоанализ, би-
хевиоризм, гештальтпсихология и т. д.) к мно-
гоуровневому, неоднозначному, системно-дина-
мичному пониманию «изменяющегося человека 
в изменяющемся мире» в психологии XXI в. (эк-
зистенциальная психология, позитивная психо-
логия, когнитивистика и т. д.);

 – изменение целевых установок в изучении 
психологической безопасности личности — 
от развития адаптивных ресурсов и навыков 
стрессоустойчивости человека к развитию ин-
тегрированного личностного потенциала че-
ловека, способного к самостоятельному фор-
мированию основополагающих обстоятельств 
жизненного пути вопреки угрозам и внутрен-
ним влияниям [1];

 – использование новейших диагностиче-
ских методик конца XX в. — начала XXI в. с уче-
том концепций психологического благополучия 
К. Рифф и субъективного благополучия Д. Леон-
тьева, жизнестойкости С. Мадди, теорий само-
детерминации и каузальной ориентации Э. Деси 
и Р. Райана, теории толерантности к неопреде-
ленности Д. Маклейна, теории самоэффективно-

сти А. Бандуры, теории контроля за действием 
Ю. Куля, теорий диспозиционного оптимизма 
и копинг-стратегий Ч. Кавера и М. Шейера, кон-
цепции атрибутивного стиля и «выученной беспо-
мощности» М. Селигмана и К. Петерсона, теории 
потока и оптимальных переживаний М. Чиксент-
михайи, концепции психологической безопасно-
сти образовательной среды И. А. Баевой [2].

Очевидно, что в современном профессио-
нальном образовании налицо противоречия:

 – между необходимостью повышения уров-
ня психологической безопасности обучающихся 
ПОО и недостаточной теоретической и практи-
ческой разработанностью проблемы в совре-
менной психолого-педагогической литературе;

 – необходимостью поисков новых подходов 
к повышению уровня психологической безопас-
ности обучающихся ПОО с учетом новейших 
достижений неклассической психологии конца 
XX в. — начала XXI в. и использованием в пе-
дагогической практике традиционных психоло-
гических концепций классической психологии 
середины XX в.;

 – признанием актуальности формирования 
психологической безопасности обучающихся 
ПОО и недостаточностью создаваемых для это-
го условий в образовательной среде колледжа.

Таким образом, основная проблема иссле-
дования: какие организационные и психолого-
педагогические условия могут обеспечить по-
вышение уровня психологической безопасности 
обучающихся ПОО? Недостаточная разработан-
ность проблемы и практическая значимость ее 
решения обусловили выбор темы инновацион-
ной работы: «Организационно-педагогические 
условия повышения уровня психологической 
безопасности обучающихся профессиональной 
образовательной организации».

Объект исследования: психологическая без-
опасность обучающихся ПОО.

Предмет исследования: организационно-пе-
дагогические условия повышения уровня пси-
хологической безопасности обучающихся ПОО.

Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ психо-

лого-педагогических исследований по пробле-
ме психологической безопасности обучающих-
ся ПОО.

2. На основе аксиологического, средового, 
личностно-деятельностного, компетентностно-
го, синергетического подходов разработать и те-
оретически обосновать комплекс организацион-
но-педагогических условий повышения уровня 
психологической безопасности обучающихся 
ПОО, включающий:



137137

Воспитание и социализация личности

– развитие личностного потенциала обуча-
ющихся в рамках концепций экзистенциальной 
и позитивной психологии;

– внедрение инновационных образователь-
ных технологий и форм обучения, воспитания 
и развития обучающихся;

– разработку модели игровой, трансформа-
ционной, психологически безопасной образова-
тельной среды колледжа; 

– проведение углубленной психолого-педа-
гогической диагностики, аксиологических и со-
циологических опросов.

3. Апробировать в образовательном процес-
се колледжа комплекс организационно-педаго-
гических условий повышения уровня психоло-
гической безопасности обучающихся ПОО.

4. Разработать и апробировать в практи-
ческой деятельности колледжа методически 
обусловленный инструментарий оценивания 
результативности комплекса организацион-
но-педагогических условий повышения уров-
ня психологической безопасности обучаю-
щихся ПОО.

Основные этапы инновационного проекта 
по психологической безопасности обучающих-
ся ПОО на базе ГБПОУ «Златоустовский педа-
гогический колледж»:

1. Организационно-подготовительный (де-
кабрь 2023 г. — август 2024 г.).

2. Процессуальный (сентябрь 2024 г. — 
июнь 2026 г.).

3. Обобщающий (июль 2026 г. — декабрь 
2026 г.).

Материалы и методы исследования
Теоретический анализ философской, пси-

холого-педагогической и методической литера-
туры, методы опроса (беседа, анкетирование, 
интервьюирование), тестирование, педагоги-
ческое наблюдение, качественный и количе-
ственный анализ результатов, статистическая 
обработка данных, изучение и обобщение эф-
фективного педагогического опыта, сравнение, 
моделирование.

Результаты исследования и их обсуждение
Первоочередными задачами организацион-

но-подготовительного этапа, помимо форми-
рования Координационного совета РИП, под-
готовки Программы РИП и соответствующих 
планов, приказов, нормативных документов, 
проведения обучающих семинаров и педсове-
тов, являлись:

 – формирование концептуальных основ 
решения проблемы исследования и разработка 
инструментария мониторинга достижений ре-
зультатов РИП;

 – разработка учебных планов и рабочих 
программ учебных дисциплин по тематике РИП;

 – апробация инновационных образователь-
ных технологий и форм обучения, воспитания 
и развития обучающихся;

 – разработка игровой трансформационной 
модели адаптации первокурсников.

В концепции инновационной площадки 
основное понятие исследования «психологиче-
ская безопасность личности» вслед за предста-
вителями экзистенциальной и позитивной пси-
хологии нами определяется не как состояние 
защищенности психики человека от негативных 
внешних факторов (варианты: психологиче-
ская устойчивость, стрессоустойчивость и т. д.), 
а как состояние субъективного благополучия 
(например, Д. А. Леонтьев: субъективное бла-
гополучие как операциональный, сравнительно 
четко определяемый и измеримый аналог по-
нятия счастья), возникающее вследствие осоз-
нания человеком своей способности преодоле-
вать внешние угрозы и внутренние негативные 
воздействия в процессе устойчивого професси-
онального и личностного развития. В данном 
определении, с одной стороны, мы подчеркива-
ем, что счастливый человек, наполненный радо-
стью саморазвития и обладающий «мужеством 
жить вопреки» [3], не станет ни для себя, ни 
для окружающих источником угроз, с другой — 
установка не на адаптацию как приспособление 
к изменяющейся действительности, а на транс-
адаптацию позволит ему настроиться на такую 
трансформацию обстоятельств собственной 
жизни, которая бы сделала процесс личностно-
го и профессионального развития неизбежным, 
устойчивым и эффективным. 

Согласно концепции инновационной пло-
щадки основой психологической безопасности 
личности, психологическим стержнем самоде-
терминированной личности является личност-
ный потенциал. Личностный потенциал — это 
«сложноорганизованная система индивиду-
ально-психологических особенностей лично-
сти, лежащая в основе способности личности 
исходить из устойчивых внутренних критери-
ев и ориентиров в своей жизнедеятельности 
и сохранять стабильность смысловых ориен-
таций и эффективность деятельности на фоне 
давлений и изменяющихся внешних условий» 
(Д. А. Леонтьев [1]). В известном смысле лич-
ностный потенциал — это стержень личности, 
потенциал такой саморегуляции (самооргани-
зации) личности, который позволяет человеку 
эффективно работать над собой и управлять 
обстоятельствами своей жизни в ситуациях 
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неопределенности, достижения цели и угроз. 
В ситуации неопределенности личностный 
потенциал может помочь обучающемуся са-
моопределиться: идти своим путем (М. Ма-
мардашвили: «выскочить из того, что не твое, 
выскочить из подражания чужому и, наконец, 
собрать себя, и начать отчет подлинной, насто-
ящей жизни» [4, с. 57]) или подчиниться чужим 
манипуляциям и собственным деструктивным 
импульсам; в ситуации достижения личност-
ный потенциал поможет обучающему добиться 
своей цели или приобрести «выученную бес-
помощность»; в ситуации угроз и давления — 
сохранить психологическую устойчивость или 
пережить отчаянье и крах своих надежд.

Основными составляющими личностного 
потенциала в ситуации неопределенности явля-
ются личностная автономия (способность быть 
самим собой, знать, что хочешь, и уметь это 
воплощать в своей жизни и работе) и толерант-
ность к неопределенности (способность пре-
терпевать ситуацию неопределенности, искать 
альтернативные варианты, испытывать пози-
тивные эмоции в новых неоднозначных ситуа-
циях, воспринимая их не как угрозу, а как вы-
зов и призыв к жизнетворчеству). Основными 
составляющими личностного потенциала в си-
туации достижения являются самоэффектив-
ность (способность бережливо и эргономично 
решать задачи личностного и профессиональ-
ного развития) и волевой контроль (способ-
ность человека к волевым усилиям на основе 
саморегуляции всех аспектов психики); в ситу-
ации самосохранения — выученный оптимизм 
и жизнестойкость [5]. Развитие шести основ-
ных составляющих личностного потенциала об-
учающегося через эффективную организацию 
психологически безопасной и воспитывающей 
образовательной среды — важнейшее условие 
повышения уровня психологической безопас-
ности обучающегося ПОО. 

На организационно-подготовительном эта-
пе нами был разработан инструментарий мони-
торинга достижений результатов РИП, включа-
ющий в том числе комплекс психологической 
диагностики (табл. 1): 

Согласно плану мероприятий РИП в сентя-
бре — ноябре 2023 г. была проведена «входная» 
диагностика среди 148 студентов первого кур-
са Златоустовского педагогического колледжа, 
подтвердившая актуальность проблемы иссле-
дования. В частности, диагностика «Маркеры 
асоциального поведения обучающихся ПОО» 
Е. В. Щетининой среди студентов специально-
стей «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство и черчение», «Преподавание в на-
чальных классах», «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании» выявила следующие 
тревожные сигналы:

 – негативное отношение к однокурсни-
кам — 12 % респондентов; 

 – жесткий контроль со стороны преподава-
телей — 13 %; 

 – негативное отношение к однокурсникам 
с вызывающим или странным поведением — 
51 %;

 – популярность протестных сообществ — 
12 %; 

 – популярность экстремистских сооб-
ществ — 17 %; 

 – популярность колумбайн-сообществ — 
19 %; 

 – популярность преступных сообществ — 
23 %; 

 – популярность суицидальных сообществ — 
25 %; 

 – проблемы удовлетворенностью собствен-
ной жизнью — 14 % респондентов.

Безусловно, заинтересованность деструк-
тивными сообществами, проявление негати-
визма к определенной категории людей можно 
«списать» на категоричность переходного воз-
раста и сложности адаптации первокурсников 
к новому образовательному учреждению с вы-
сокими требованиями к личности будущего 
учителя. Однако проведенные исследования 
уровня тревожности (шкала А. Бека), толе-
рантности к неопределенности (MSTAТ, адап-
тация Е. Луковицкой) и теста жизнестойкости 
(С. Мадди, адаптация Д. Леонтьева) указывают 
на низкий уровень стрессоустойчивости, проти-
востояния внешним угрозам и внутренним нега-
тивным воздействиям, в целом низкий уровень 
психологической безопасности обучающихся. 
Так, крайне высокую тревожность отмечают 
7 % опрошенных первокурсников; низкий уро-
вень толерантности к неопределенности 24 % 
опрошенных первокурсников; уровень ниже 
среднего жизнестойкости — 31 % опрошенных 
первокурсников. Таким образом, проблемно 
ориентированный анализ деятельности по про-
блеме исследования подчеркивает не только на-
личие рисков усиления негативных процессов 
в обществе и вопросов в связи с интересом к де-
структивным сообществам у современной моло-
дежи, но и выявление низкого уровня развития 
личностного потенциала обучающихся ПОО.

Для обучающихся экспериментального кур-
са на организационно-подготовительном этапе 
были изменены учебные планы, разработаны 
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рабочие программы новых учебных дисциплин 
и курсов дополнительного образования. На 
первом курсе традиционное содержание учеб-
ной дисциплины «Введение в специальность» 
(72 учебных часа, преподаватель А. Ю. Якубов-
ская) было значительно дополнено темами, свя-
занными с вопросами диагностики и развития 
основных составляющих личностного потен-
циала. Практически весь комплекс диагностики 
был проведен на учебных занятиях данной дис-
циплины. В рамках этих же занятий состоялось 
15 психологических тренингов, в том числе тре-

нинг самоопределения «Я — будущий учитель», 
тренинг по конфликтологии и медиации «Шаг 
навстречу», аксиологический тренинг «Моя пи-
рамида ценностей», тренинги выбора и приня-
тия эффективных жизненных решений «Одно 
из трех» и «Это мой выбор», тренинг коррекции 
общения в группе «Метафорическая обратная 
связь», тренинг «выученного оптимизма», тре-
нинг «Осторожно: когнитивные искажения» [6]. 
Также для студентов в первый год обучения были 
разработаны и проведены курсы дополнитель-
ного образования по когнитивной психологии, 

Таблица 1
Механизмы контроля и обеспечения достоверности результатов

Предмет контроля Средства контроля Индикативные показатели
Программы учебных 
дисциплин и дополни-
тельного образования, 
направленные на повы-
шение уровня психоло-
гической безопасности 
обучающихся

Количественный и качественный ана-
лиз программ учебных дисциплин 
и элективных курсов, направленных на 
повышение уровня психологической 
безопасности обучающихся

Количество актуализированных рабо-
чих программ по тематике РИП не ме-
нее 10, разработанных впервые учеб-
ных дисциплин и элективных курсов, 
направленных на повышение уровня 
психологической безопасности обучаю-
щихся, не менее 4

Система тренингов, 
трансформационных 
игр, квестов, сборов

Количественный и качественный ана-
лиз сценариев, наблюдение и заключе-
ние экспертов

Количество укрупненных тренинговых 
программ не менее 10, крупных сборов не 
менее 1 в год, настольной игры не менее 1

Работа студенческих не-
формальных сообществ

Анкетирование участников студенче-
ских неформальных сообществ

Работа не менее 5 студенческих сооб-
ществ по тематике РИП

Программа игровой 
трансформационной 
адаптации первокурс-
ников 

Анкетирование участников программы, 
количественный и качественный анализ 
сайта, оценка экспертов «Смартеки»

Обобщенный опыт игровой трансфор-
мационной адаптации первокурсников 
на онлайн-платформе «Смартека»

Система повышения 
квалификации препода-
вателей и сотрудников

Экспертный анализ документации 
и материалов семинаров, мониторинг 
и анкетирование участников

100 % преподавателей и сотрудников 
получили сертификаты и удостоверения 
о повышении квалификации

Деятельность психоло-
гической службы (ПС)

Анализ нормативно-правового обеспе-
чения и отчетной документации психо-
логической службы

Количество проведенных мероприятий 
и консультаций, 90 % обучающихся 
удовлетворены работой ПС

Диагностика составля-
ющих личностного по-
тенциала обучающихся

«Шкала субъективного благополучия» 
Д. А. Леонтьева, «Шкала психологического 
благополучия» К. Рифф, «Индекс жизне-
стойкости личности» С. Мадди, Д. А. Ле-
онтьева, опросник толерантности к нео-
пределенности MSTAT, опросник общей 
самоэффективности ООSE, диагностика оп-
тимального переживания в учебной и про-
фессиональной деятельности Д. А. Леонть-
ева, опросник копинг-стратегий

Положительная динамика не менее, чем 
на 25 % шкал субъективного и психоло-
гического благополучия, индекса жизне-
стойкости и конкретных составляющих 
(активность, вовлеченность, риск), шка-
лы толерантности к неопределенности, 
уровня общей самоэффективности, уров-
ня «потоковой» увлеченности в учебной 
и профессиональной деятельности, прео-
бладание продуктивных копинг-стратегий 

Диагностика деструк-
тивных проявлений

Диагностика «Маркеры асоциаль-
ного поведения обучающихся ПОО» 
Е. В. Щетининой, «Короткий опросник 
темной триады SD3»

Отрицательная динамика маркеров 
асоциального поведения обучающихся 
и составляющих темной триады 

Диагностика психоло-
гической безопасности 
образовательной среды 
колледжа

Диагностика «Шкала психологиче-
ской безопасности образовательной 
среды образовательной организации» 
И. А. Баевой

Положительная динамика уровней об-
щего отношения к среде, удовлетворен-
ности характеристиками среды и защи-
щенности от насилия
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актерскому мастерству, основам эффективной 
коммуникации, формированию жизнестойкости 
в спортивной деятельности и т. д. 

На втором курсе для данных студентов была 
разработана и введена в образовательный про-
цесс (с сентября 2024 г.) учебная дисциплина 
«Основы психологической безопасности об-
учающихся» (38 учебных часов, преподаватель 
Ю. Б. Буров), содержание которой состоит из 
трех блоков: первый посвящен индивидуаль-
ным особенностям личности и их взаимосвязям 
с деструктивными проявлениями в молодежной 
среде (психологическая типология К. Юнга, со-
циальная типология Э. Фромма, классификация 
механизмов психологической защиты, акцен-
туации характера А. Личко, стили мышления 
Р. Брэмсона — А. Харрисона); второй — пробле-
мам и методам повышения уровня психологиче-
ской безопасности в школе (в том числе тренин-
гам стрессоустойчивости; методу транзактного 
анализа конфликтных ситуаций; классификации 
100 когнитивных искажений, теории интертип-
ных отношений А. Аугустинавичюте; основам 
медиации в школьной практике и т. д.); в третьем 
блоке рассмотрена проблема противодействия 
деструктивным проявлениям в интернете (кибер-
буллинг, кибертерроризм, киберпреступность, 
киберсуицид и т. д.). Практическая часть учебной 
дисциплины включает в себя не только имитаци-
онные игры и тренинги, социологические опро-
сы и психодиагностику, но и внеурочные занятия 
в виде квестов с отработкой алгоритма действий 
в нестандартных ситуациях, смоделированных 
по методическим рекомендациям Научно-иссле-
довательского центра мониторинга и профилак-
тики деструктивных проявлений в молодежной 
среде (руководитель Е. В. Щетинина) при ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития профес-
сионального образования». Были отработаны 
такие карточки-алгоритмы, как «Вооруженные 
нападения: инструкции для выживания», «Новые 
„игры смерти“: как распознать и предотвратить 
угрозу», «Неонацизм и радикальный национа-
лизм: чем грозит распространение запрещенных 
идеологий», «Квадробика: увлечение или мани-
пуляция?», «Как не стать жертвой информаци-
онной манипуляции. Ключевые правила факт-
чекинга», «Стоп диверсиям!», «Интимное фото: 
почему это опасно» и др.

Организационно-подготовительный этап 
РИП включал в себя разработку и апробацию 
инновационных образовательных технологий 
и форм обучения, воспитания и развития об-
учающихся. Помимо упомянутых выше тре-
нинговых программ, квестов (Златоустовский 

педагогический колледж обычно проводит 10–
12 тренинговых программ ежегодно), в 2024 г. 
была существенно скорректирована авторская 
технология арт-проектов (автор и ведущий пре-
подаватель арт-проектирования О. Б. Бурова). 
Традиционный арт-проект — это полуторачасо-
вое иммерсивное воспитательное мероприятие, 
в обязательном порядке включающее в свою 
структуру проблемное изложение материа-
ла, просмотр и обсуждение видеофрагментов 
и мультипликационных фильмов, социологи-
ческие мини-опросы и философские дискуссии 
на общечеловеческие темы и актуальные про-
блемы современности, исполнение музыкаль-
ных и литературных произведений, интерактив-
ные игры с аудиторией [7]. Новые арт-проекты 
«Стань самим собой!» и «Переосмысление, или 
Как взглянуть на свою жизнь с другой сторо-
ны», подготовленные студентами художест-
венно-графического отделения в 2024 г., были 
посвящены профилактике деструктивных про-
явлений в молодежной среде и развитию таких 
составляющих личностного потенциала, как 
личностная автономия, толерантность к нео-
пределенности, выученный оптимизм и жиз-
нестойкость. Например, в арт-проекте «Пере-
осмысление», сюжетно построенном на угрозе 
суицидального срыва студентки-художницы из-
за внезапно обострившихся конфликтов с од-
ногруппницами, родными и ссоры с парнем, 
трансформационным поворотом к выученному 
оптимизму и правильному жизненному выбору 
стала вдохновенная речь учителя-искусствоведа 
о мучительных влюбленностях художника Ми-
хаила Врубеля и судьбоносная встреча главной 
героини арт-проекта с таинственным юношей 
(Трикстером), который с удивительной прони-
цательностью и юмором осуществил рефрей-
минг надуманных конфликтов девушки и «пере-
монтировал» основные триггерные эпизоды ее 
депрессии через технологию мультипликации 
собственного изготовления, устранив тем са-
мым экзистенциальную тревогу пустоты и ут-
раты смысла жизни молодой героини. Данные 
арт-проекты были неоднократно показаны мно-
гочисленной студенческой и школьной аудито-
рии (в том числе старшеклассникам Златоуста 
из группы риска по показателям аутоагрессии). 
Технология психотерапевтических арт-проектов 
получила самую высокую оценку клинических 
психологов, специалистов Научно-исследова-
тельского центра мониторинга и профилактики 
деструктивных проявлений в молодежной среде 
и Уполномоченного по правам ребенка Челя-
бинской области Е. В. Майоровой. По предло-



141141

Воспитание и социализация личности

жению Е. В. Майоровой Златоустовский педа-
гогический колледж в 2025 г. выбран основным 
хедлайнером социального проекта «НЕтрудные 
дети» в Златоустовском городском округе. 

Разработка игровой трансформационной мо-
дели адаптации студентов экспериментального 
курса Златоустовского педагогического коллед-
жа — еще один запланированный результат орга-
низационно-подготовительного этапа площадки 
по повышению уровня психологической безопас-
ности обучающихся ПОО. Модель психолого-пе-
дагогического сопровождения адаптации обуча-
ющихся нового набора, основные направления 
и ключевые события адаптации первокурсников, 
а также маршрутная карта «Путь героя» пред-
ставлены в статьях Ю. Б. Бурова и Е. Ю. Двор-
никовой [8; 9]. В основу игровой модели транс-
формационной адаптации студентов положена 
теория архетипов К. Юнга в современной моди-
фикации 12 архетипов К. Пирсон, трансформаци-
онная теория «рождения героя» Дж. Кэмпбелла 
и универсальная для мифологии и морфологии 
волшебных сказок топология взросления че-
ловека В. Я. Проппа [10; 11]. Концептуальной 
доминантой обновленной модели адаптации 
студентов стала концепция личностного потен-
циала Д. А. Леонтьева. Ключевые события игро-
вой личностной трансформации обучающихся (в 
том числе трехдневные творческие сборы «ДНК 
героя», интерактивное посвящение в студенты 
«Герои нашего времени», двухдневный интел-
лектуальный интерактив «Приказано выжить!», 
серия встреч с интересными людьми и участни-
ками СВО «Время героев» и т. д.) направлены 
на развитие трех подструктур личностного по-
тенциала: потенциал выбора и самоопределения 
(способность в ситуации неопределенности сде-
лать осознанный жизненный выбор); потенциал 
достижения (способность быть компетентным, 
достигать поставленной цели); потенциал жизне-
стойкости (способность в ситуации давления со-
хранять устойчивость и оптимизм, проявлять на-
стойчивость и быть готовым к изменениям) [12]. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации обучающихся ПОО с учетом акси-
ологического, средового, личностно-деятель-
ностного, компетентностного, синергетиче-
ского подходов осуществляет психологическая 
служба Златоустовского педагогического кол-
леджа, административно-преподавательский 
коллектив колледжа, в составе которого семь 
преподавателей и руководителей структурных 
подразделений, имеющих высшее психологиче-
ское образование. 

Заключение
На организационно-подготовительном эта-

пе РИП были определены участники инноваци-
онного проекта; сформированы теоретические 
аспекты организации инновационной деятель-
ности через анализ философской, психолого-пе-
дагогической литературы; приведены в единое 
дискурсивное поле цели, задачи, содержание 
и направления деятельности РИП; определе-
ны организационно-педагогические условия, 
необходимые и достаточные в ПОО для повы-
шения уровня психологической безопасности 
обучающихся Златоустовского педагогического 
колледжа; разработаны учебные планы и рабо-
чие программы учебных дисциплин и междис-
циплинарных курсов; определен инструмента-
рий мониторинга достижений РИП и проведена 
«входная» диагностика участников проекта. 

Результаты, полученные на организацион-
но-подготовительном этапе, дают основание ут-
верждать, что в дальнейшем на процессуальном 
и завершающем этапах реализации задач РИП 
содержательная, вдумчивая, творческая работа 
по повышению уровня психологической без-
опасности обучающихся ПОО не только даст 
эффективное решение проблемы противодейст-
вия деструктивным проявлениям молодежи, но 
и позволит нашим студентам подняться к вер-
шинам личностного и профессионального раз-
вития вопреки жизненным трудностям и драма-
тическим, порой трагическим обстоятельствам 
нашей эпохи. 
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Аннотация. Цель данной статьи — теоретический анализ проблемы воспитания ценностного 
отношения к будущей профессии у студентов в виртуальной образовательной среде коллед-
жа. Рассмотрена историография заявленной проблемы и выделены три периода, изучение ко-
торых позволит более наглядно представить современное положение дел, поскольку знание 
уровня развития науки и общества на конкретном этапе дает возможность более полно осве-
тить проблему воспитания ценностного отношения к будущей профессии у студентов в вирту-
альной образовательной среде колледжа.
В настоящее время не теряет актуальности проблема становления высококлассных специали-
стов. Основным путем ее решения, на наш взгляд, может стать повышение ценностного отно-
шения к будущей профессии у студентов средних профессиональных учреждений.
Воспитание ценностного отношения к будущей профессии позволяет оптимизировать профес-
сиональную подготовку, наполнив ее личностным смыслом для каждого студента. Такую рабо-
ту можно осуществить с помощью электронной образовательной среды колледжа, имеющей 
огромный потенциал для достижения образовательных результатов. Электронная образова-
тельная среда представляет собой виртуальную среду, наполняемую преподавателями и сту-
дентами конкретным содержанием, которая, к тому же, требует постоянного развития.
При изучении особенностей применения электронных образовательных сред следует отме-
тить, что для обучения и воспитания студентов сегодня возможно использовать виртуальную 
и дополненную реальности, а также дополненную виртуальность. Особенностью этих техноло-
гий является то, что в виртуальную, иллюзорную среду помещаются объекты реального мира, 
поэтому для участника или наблюдателя граница между реальностью и виртуальностью стано-
вится размытой. Соответственно, педагогическому сообществу предоставляется возможность 
сначала формировать знания, умения и практический опыт в виртуальной образовательной 
среде и только потом направлять студентов, прошедших обучение в таком формате, на пред-
приятия реального сектора экономики для реализации своего потенциала. Полагаем, что дан-
ные технологии делают подобный способ обучения безопасным и экономически выгодным.

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда колледжа, ценностное отношение 
к профессии, воспитательный процесс, среднее профессиональное образование, историо-
графия проблемы
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Abstract. The purpose of this article is to theoretically analyze the problem of developing a value-
based attitude to the future profession in students in the virtual educational environment of the col-
lege. The historiography of the stated problem is considered and three periods are distinguished. The 
study of which will allow us to more clearly present the current state of affairs. Knowing the level of 
development of science and society at a particular stage makes it possible to more fully illuminate 
the problem of nurturing a value-based attitude towards the future profession in students in the virtual 
educational environment of the college.
Currently, the problem of developing highly qualified specialists is still relevant. In our opinion, the 
main way to solve it can be to increase the value-based attitude towards the future profession in stu-
dents of secondary vocational institutions.
Nurturing a value-based attitude towards the future profession allows optimizing professional training, 
filling it with personal meaning for each student. Such work can be carried out with the help of the 
electronic educational environment of the college, which has enormous potential for achieving edu-
cational results. The electronic educational environment is a virtual environment filled with specific 
content by teachers and students, which, moreover, requires constant development.
When studying the features of using electronic educational environments, it should be noted that today it 
is possible to use virtual and augmented reality, as well as augmented virtuality, for teaching and educat-
ing students. The peculiarity of these technologies is that real-world objects are placed in a virtual, illusory 
environment, so for a participant or observer the boundary between reality and virtuality becomes blurred. 
Accordingly, the pedagogical community is given the opportunity to form knowledge, skills and practical 
experience first in a virtual educational environment and only then send students who have completed 
training in this format to enterprises of the real sector of the economy to realize their potential. We believe 
that these technologies make this method of training safe and economically advantageous.

Keywords: virtual educational environment of a college, value attitude to a profession, educational 
process, secondary vocational education, historiography of the problem

For citation: Druzhin AO., Savchenkov AV. Historiography of the problem of developing a value-
based attitude to the future profession in students in the virtual educational environment of the col-
lege. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational 
education. 2024;(4(44):143-151. (In Russ.).

Введение
Формирование гармоничной личности на 

сегодняшний день является основной целью 
воспитательного процесса. Важным аспектом 
в данном процессе является создание условий 
для свободного выбора. В последнее время за-
мечена тенденция к снижению общего уровня 
образованности и воспитанности у молодого 
поколения, также изменились и ценностные 
ориентиры [1]. «Ценностные ориентации сов-
ременной молодежи основаны на двух направ-
лениях. Первое направление — это направление 
духовности, которое характеризуется преобла-
данием нравственных установок, гуманизма, 

человеколюбия. Второе направление — это то 
направление, которое нацелено на индивидуа-
лизм, преобладание материального над духов-
ным» [2, с. 247]. Второе направление сегодня 
более популярно у молодежи. В погоне за ма-
териальным благосостоянием молодые люди 
могут пренебрегать моральными принципами, 
теряя человеческий облик. Если не заниматься 
вопросом воспитания, то это бездействие может 
привести к формированию циничного и агрес-
сивного отношения к окружающим, государ-
ственной собственности, окружающей среде. 
Для решения указанных проблем необходимо 
целенаправленное укрепление системы воспи-
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тательной работы в учреждениях среднего про-
фессионального образования.

Цель данной статьи — историографиче-
ский анализ проблемы воспитания ценностного 
отношения к будущей профессии у студентов 
в виртуальной образовательной среде колледжа.

Исследовательские вопросы:
1. Как развивалась система воспитатель-

ной деятельности в среднем профессиональном 
образовании?

2. Каким образом происходило формирова-
ние ценностного отношения к профессии сту-
дентов в системе среднего профессионального 
образования?

3. Как происходило развитие виртуальных 
образовательных технологий?

Материалы и методы исследования
Данное исследование проводилось посред-

ством анализа научной литературы и норматив-
но-правовых источников, обобщения собствен-
ного практического опыта по данной теме. При 
изучение научной литературы были выявлены 
проблемы и возможности применения вирту-
альной образовательной среды колледжа в це-
лях воспитания ценностного отношения к буду-
щей профессии у студентов.

Результаты исследования и их обсуждение
Опираясь на исследования С. С. Зенгина [3] 

и К. В. Галановой [4], мы считаем, что важным 
аспектом воспитательного процесса в среднем 
профессиональном учебном заведении является 
воспитание у студентов ценностного отношения 
к будущей профессии. Для полноценной подго-
товки профессионально ориентированного спе-
циалиста необходимо включать в учебно-воспи-
тательный процесс работу, которая позволяла 
бы определять и развивать у студентов уровень 
профессиональной мотивации, а также выяв-
лять факторы, которые негативно сказываются 
на процессе профессиональной мотивации.

Для успешного решения обозначенных во-
просов следует проследить историю развития 
исследуемой проблемы. Для этого рассмотрим 
историографию проблемы воспитания цен-
ностного отношения к профессии у студентов 
в период с начала 20-х гг. XX в. до настоящего 
времени. Выделим три исторических периода: 
первый — 1920–1950-е гг., второй — 1950–1990-
е гг., третий — с 1990-х гг. по настоящее время.

Первый исторический этап (1920–1950-е гг.). 
По первому исследовательскому вопросу отме-
тим, что создание общегосударственной системы 
профессионального образования способствовало 
росту значимости организованной воспитатель-
ной работы в учебных заведениях. Огромную 

и важную роль в этом процессе сыграл комму-
нистический союз молодежи, который применял 
воспитательные инструменты для формирования 
осознанного отношения к учебе и к труду. 

Важным аспектом воспитательной работы 
являлся системный подход, который опирался 
на наличие центральной воспитательной идеи. 
Так, например, посредством музыки и песен 
молодому поколению давали понять, что вся со-
ветская молодежь — это дети огромной семьи, 
и вся страна постоянно заботится о своих сы-
новьях и дочерях. В ответ на проявление такой 
заботы главной задачей всего населения страны 
являлась помощь этой большой семье [5].

Воспитательный процесс в учебных организа-
циях строился на славных боевых и трудовых по-
двигах советского народа. В воспитательном про-
цессе использовались различные формы и методы 
патриотической работы: «проведение в школах 
уроков мужества, сборов, посвященных героям-
комсомольцам, пионерам-героям, встречи молоде-
жи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
ударниками пятилеток, открытие музеев и уголков 
боевой и трудовой славы в учебных заведениях, 
создание летописей предприятий» [6, с. 41].

В этот период военно-патриотическому вос-
питанию уделялось особое внимание. Воспита-
тельные технологии постоянно подкреплялись 
реальными примерами героизма советского на-
рода на фронте и в тылу.

Перейдем к ответу на второй исследова-
тельский вопрос. Формирование ценностно-
го отношения к профессии осуществлялось за 
счет трудового воспитания. В этой связи мож-
но отметить уникальный опыт А. С. Макаренко 
по внедрению трудового воспитания. Работа 
в его практике приобрела статус важной трудо-
вой деятельности. А. С. Макаренко считал, что 
оплата труда колонистов является значимым 
элементом трудового воспитания, так как при 
помощи заработной платы можно воспитать 
умение координировать личные и обществен-
ные интересы, а также изучить работу системы 
народного хозяйства. А. С. Макаренко полагал, 
что посредством труда можно проявлять забо-
ту о своих воспитанниках. Именно реальный 
производительный труд являлся в его учрежде-
ниях тем стержнем, благодаря которому в коло-
нии им. М. Горького получалось организовы-
вать действующие рентабельные производства. 
А. С. Макаренко учил своих воспитанников 
зарабатывать деньги и разумно ими распоря-
жаться. Также он выделял большие суммы для 
улучшения условий при организации учебного 
процесса и создания культурной среды [7]. 
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Труд в представлении советских ученых 
был эффективным средством воспитания чело-
века. В этой связи интерес к профессии у обуча-
ющихся советскими педагогами формировался 
в основном за счет внедрения в образователь-
ный процесс трудового воспитания.

Рассмотрим третий исследовательский во-
прос. Компьютерные технологии в рассматрива-
емый период только зарождались, и их прообра-
зы сначала применялись в основном в военном 
деле, но уже шло всестороннее изучение воз-
можного применения данных технологий в дру-
гих сферах жизни, в частности, в образовании. 
В 1924 г. профессор Университета штата Огайо 
(США) Сидни Пресси создал устройство для 
автоматизации обучения. «Пресси показал, что 
такая автоматизация способствует лучшему об-
учению, так как студент получает немедленный 
ответ от устройства и может работать с ним 
в подходящем темпе» [8, с. 34].

Также предшественником виртуальных 
образовательных технологий можно назвать 
дистанционное образование, которое было ре-
ализовано посредством корреспондентского об-
учения — оно применялось уже в 1911 г., когда 
австралийским университетом был основан де-
партамент заочного обучения. «С изобретением 
радио А. С. Поповым процесс разработки обуче-
ния на расстоянии ускорился, стали доступны 
новые формы работы с обучающимися. Счита-
ется, что первый университет, который внедрил 
радио в обучение, был Государственный Уни-
верситет Пенсильвании, в 1922» [9, с. 3].

В этот период происходило активное вне-
дрение в образовательный процесс прототи-
па виртуальных образовательных технологий, 
а именно корреспондентского, радио- и телеви-
зионного обучения, что открывало новые воз-
можности и перспективы развития для профес-
сионального образования.

Выводы по первому историческому этапу. 
Анализируя данный период, можно просле-

дить ряд фундаментальных принципов, на кото-
рых строилось воспитание молодежи: 

– наличие центральной воспитательной идеи; 
– непрерывность воспитательного процесса 

на протяжении всего периода обучения;
– комплексный характер воспитательной 

деятельности.
Также можно отметить тот факт, что в этот 

период интересы учащихся признавались, но 
они были подчинены интересам государства. 
Ценностное отношение к профессии формиро-
валось через воспитание посредством трудовой 
оплачиваемой деятельности.

Второй исторический этап (1950–1990-е гг.). 
После войны шел качественный рост трудовых 
резервов. Промышленность оснащалась новой 
техникой, механизировались сложные работы. 
Объем выпуска промышленной продукции уве-
личился втрое, что требовало и большего числа 
рабочих. Для нормального функционирования 
общества необходим был твердый контроль, 
который отчасти взял на себя комсомол. Наи-
более активные отряды занимались внедрением 
новой техники в образовательных организаци-
ях, развивали изобретательскую и рационализа-
торскую работу среди учащихся. Деятельность 
активистов в учебных заведениях переставала 
сводиться лишь к доведению информации о не-
успеваемости учащихся. Комсомол оказывал со-
действие в организации обучения и прохожде-
ния производственной практики [10].

К началу 1980-х гг. в стране сформировалась 
эффективно работающая система среднего про-
фессионального образования, которая готовила 
кадры для всех отраслей народного хозяйства. 
Сложившаяся система оперативно отвечала на 
запросы и потребности страны.

Перейдем к направлению историографии, 
посвященному формированию ценностного от-
ношения к профессии. На начальном этапе дан-
ного периода активно набирало силу новаторст-
во в педагогической деятельности, продолжался 
поиск новых форм и методов обучения. Важным 
моментом этого периода явилась реформа систе-
мы образования. «Реформа образования в СССР 
в 1958 г. повысила направление общеобразова-
тельной школы на профессиональное обучение 
советских школьников, включение их в трудовую 
деятельность, что обусловило политехническую 
направленность школьного образования и приве-
ло к повышению профессионально-производст-
венной подготовки школьников. Советские стар-
шеклассники проходили подготовку к трудовой 
деятельности в учебных мастерских, цехах, не-
посредственно на производстве» [11, с. 164]. 

Задачи системы образования и воспита-
ния в стране были законодательно утверждены 
в 1973 г. Всеобщее образование в нашей стра-
не было призвано обеспечить развитие и удов-
летворение всех духовных и интеллектуальных 
потребностей человека. «Четкая продуманная 
и слаженная система образования и воспитания 
в СССР включала не только заведения для об-
учения подрастающего поколения и подготовки 
трудовых кадров, но и общественные воспита-
тельные детские и молодежные организации, 
формирующие автономные системы» [12, с. 51]. 
Сюда относятся детские сады, общественные 
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организации (октябрятская, пионерская, комсо-
мольская), дворцы пионеров, секции, музыкаль-
ные школы, станции юных техников, спортшко-
лы и клубы, библиотеки, яхт-клубы и др.

Охарактеризуем третье направление исто-
риографического исследования. В этот период 
продолжались исследования по совершенство-
ванию методов преподавания. В 1954 г. Беррес 
Фредерик Скиннер разработал метод обучения 
с использованием механических устройств. Од-
нако данные машины больше подходили для 
самостоятельной работы, т. е. студенты должны 
были обладать сильной мотивацией к обуче-
нию. Эти машины являлись трудосберегающи-
ми устройствами, поскольку учебная програм-
ма, написанная один раз, могла использоваться 
бесконечным числом студентов. Таким образом, 
с развитием компьютерных технологий увели-
чивалась роль и электронного обучения [13]. 

Одной из первых систем компьютерного 
обучения являлась система TICCIT (интерак-
тивное компьютерное информационное теле-
видение с разделением времени). Система была 
разработана в 1968 г. в качестве интерактивного 
кабельного телевидения. Система TICCIT была 
первопроходцем в области компьютерного об-
разования [14]. 

К началу 1980-х гг. наличие персональных 
компьютеров привело к росту интереса к обра-
зовательному программному обеспечению. Как 
только стали появляться персональные ком-
пьютеры, система электронного обучения уско-
рила свое развитие. Были созданы программы 
для разработки курсов электронного обучения 
и различные обучающие игры [15]. 

Очередной большой шаг для развития элек-
тронного обучения был сделан в 1970-е гг. с за-
рождением интернета. Стали появляться сер-
висы, сочетающие в себе различные функции 
электронного обучения. Их дальнейшая эволю-
ция привела к созданию виртуальных учебных 
сред, т. е. системы электронного обучения, ко-
торая имитирует традиционное очное обучение, 
предоставляя виртуальный доступ к образова-
тельным ресурсам [16].

Выводы по второму историческому этапу: 
В данном периоде можно проследить, как 

в СССР активно вовлекался в воспитательную 
работу коммунистический союз молодежи. Так-
же в педагогической деятельности внедрялось 
новаторство, продолжался поиск новых методов 
обучения, укреплялась связь образовательных 
учреждений с народным хозяйством, велась ра-
бота по улучшению материально-технического 
обеспечения. 

В этот период в образовательный процесс 
активно внедрялись компьютерные технологии, 
что привело к огромному интересу к компью-
терной технике. Появление интернета способ-
ствовало развитию виртуального и дистанцион-
ного обучения.

Третий исторический этап (с 1990-х гг. по 
настоящее время). После распада Советского 
Союза в системе профессионального образова-
ния обозначились новые проблемы. Из-за скоро-
течного перехода к рыночной экономике многие 
производства оказались невостребованными. 
В результате сократился спрос на выпускников 
средних специальных образовательных учре-
ждений. Воспитание проводилось в основном 
за счет энтузиазма обученного и воспитанного 
в советское время педагогического сообщества. 
Само же образование снимало с себя нагруз-
ку по воспитанию обучающихся и переходило 
в разряд оказания образовательных услуг. 

Начала прослеживаться необходимость 
трансформаций в системе среднего профессио-
нального образования. Со временем стало понят-
но, что необходимо возрождать и проводить про-
фориентационную работу, так как она помогает 
молодым людям узнать свои сильные и слабые 
стороны, обратить внимание на свои интересы 
и способности. Ведь заинтересованная и мотиви-
рованная личность, ощущающая себя в трудовой 
деятельности на своем месте, приносит гораздо 
больше пользы своей стране [17].

Внесенные в Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ» изменения, касающиеся трудо-
вого воспитания, меняют отношение к труду 
в образовательной организации. Теперь для 
привлечения учащихся к труду не требуется по-
лучать разрешение у родителей. Учащиеся обя-
заны вести трудовую деятельность: проводить 
уборку в аудиториях, трудиться на территории, 
помогать в столовой и библиотеке [18].

Перейдем к описанию второго направления 
историографии. Изучение различных исследова-
ний показывает, что формирование у студентов 
ценностного отношения к профессии, а также 
обеспечение высокого уровня включенности об-
учающихся в образовательный процесс и в даль-
нейшем в профессиональную деятельность 
представляется особенно эффективным через 
внедрение модели наставничества, проведение 
конкурсов профессионального мастерства, науч-
но-технических конференций, организацию экс-
курсий на профильные предприятия и др.

Наставничество ведет историю еще с реме-
сленничества, когда опытный мастер передавал 
свои навыки молодым людям. Сегодня примеров 
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применения наставничества на производстве 
и в сфере образования огромное множество. На-
ставничество в среде студентов предполагает вза-
имодействие обучающихся, при котором один из 
студентов — как правило, старшекурсник — обла-
дает организаторскими и лидерскими качествами, 
позволяющими ему оказать существенное влия-
ние на наставляемого. Объектом наставничества 
является студент, имеющий низкую мотивацию 
к обучению и нуждающийся в помощи и под-
держке более опытных студентов [19]. В ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж» реализуются и другие формы наставни-
чества: «педагог — студент», «педагог — педа-
гог», «работодатель — студент», «работодатель — 
педагог». Технология наставничества позволяет 
получать знания и формировать навыки быстрее, 
чем другие формы взаимодействия участников 
учебного процесса (изучение учебной литерату-
ры, проведение урочной деятельности, самостоя-
тельная и проектная работа и др.).

Системный подход в организации образова-
тельного процесса в условиях ФГОС предпола-
гает формирование общих и профессиональных 
компетенций средствами внеурочной деятель-
ности. Студентам предоставляется возможность 
участвовать в олимпиадах и конкурсах профес-
сионального мастерства. Среди мероприятий 
конкурсного движения особо значимыми явля-
ются чемпионаты профессионального мастерст-
ва. Чемпионат дает возможность продемонстри-
ровать навыки, которые студенты приобрели за 
этап обучения. Цель движения — повышение 
престижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования [20].

Также одним из эффективных способов 
формирования интереса студентов к освоению 
профессии являются экскурсии на предприятия 
города, где обучающиеся смогут увидеть техно-
логический процесс, познакомиться с техникой, 
оборудованием и профессиями данного пред-
приятия. Привлекательность такой формы опре-
деляется несколькими факторами: во-первых, 
проведение экскурсий не требует от учебного 
заведения и предприятия больших кадровых за-
трат; во-вторых, экскурсии являются наиболее 
естественной формой сотрудничества; в-треть-
их, экскурсия — одна из наиболее популярных 
и востребованных форм воспитательной работы 
в образовательных учреждениях, реализация ко-
торой направлена на формирование ценностно-
го отношения к своей будущей профессии [21].

Обратимся к третьему направлению исто-
риографии, связанной с развитием виртуальных 
образовательных технологий. «Появление элек-

тронного обучения можно отнести к семинару 
„Компьютерные системы образования“, который 
впервые состоялся в 1999 г. в Лос-Анджелесе. 
Впервые на этом семинаре было использовано по-
нятие „электронное обучение“» [22, с. 45]. Элек-
тронное обучение — это обучение, которое ис-
пользует электронные компьютерные технологии 
для предоставления доступа к учебным электрон-
ным ресурсам. Сейчас стремительно развивается 
рынок образовательных онлайн-курсов. Можно 
либо видоизменять программы под потребности 
человека, либо дать ему возможность самостоя-
тельно выбирать свой процесс обучения.

Таким образом, с развитием интернета из-
менился принцип построения электронных 
систем обучения. В начале развития данных 
технологий электронные учебники или систе-
мы обучения представляли собой специальное 
программное обеспечение, сейчас же большин-
ство электронных учебных курсов — это сайты, 
располагаемые в интернете. Теперь препода-
ватель, используя специальные веб-сайты или 
конструкторы сайтов, может создавать, редакти-
ровать курсы онлайн, выстраивать общение со 
студентами, контролировать их успеваемость.

В период с 2000 по 2005 г. основное вни-
мание при развитии электронного обучения 
в России было сконцентрировано на возможно-
сти активного внедрения компьютерной техни-
ки в образовательный процесс. На этом этапе 
электронное образование рассматривалось как 
дистанционное обучение с предоставлением не-
которых мультимедийных обучающих средств. 
После вступления в силу приказа Минобразо-
вания России от 18.12.2002 № 4452 «Об утвер-
ждении методики применения дистанционных 
образовательных технологий (дистанционного 
обучения) в образовательных учреждениях выс-
шего, среднего и дополнительного профессио-
нального образования Российской Федерации» 
стали появляться электронные учебные пособия 
и другая электронная учебная литература [23].

С 2005 по 2020 г. наблюдалось широкое 
применение электронных средств организа-
ции и управления образовательным процес-
сом. В учебных программах стала появляться 
информация о разработке или использовании 
элементов электронного обучения. В этот пери-
од бурное развитие получили инновационные 
технологии, которые требуют от преподавате-
ля умения анализировать и применять совре-
менные достижения в области инновационных 
образовательных интернет-технологий и сов-
ременные мобильные технические средства 
в образовательном процессе [24].
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Выводы по третьему историческому этапу:
Процесс обучения студентов тесно связан 

с процессом воспитания, эти категории не мо-
гут существовать друг без друга. Качество вос-
питанности студента по итогам получения сред-
него профессионального образования зависит 
от наличия педагогической системы управления 
и контроля за этим процессом.

Разного рода инновационные педагогиче-
ские технологии находят успешное применение 
в практике воспитательной работы в организа-
циях среднего профессионального образова-
ния. Современные инновационные технологии 
обогащают содержание воспитательной рабо-
ты и открывают новые возможности развития 
творческого потенциала. Эти технологии на-
правлены на решение основной задачи образо-
вания — формирование творческой и гармонич-
ной личности.

Заключение
1. Система воспитательной деятельности 

в среднем профессиональном образовании в на-
шей стране развивалась под воздействием важ-
нейших исторических событий. Что касается 
дня сегодняшнего, можно отметить, что инно-
вационные педагогические технологии активно 
применяются в воспитательном процессе в уч-

реждениях среднего профессионального обра-
зования, так как открывают новые возможности 
для обогащения воспитательной работы.

2. Формирование ценностного отношения 
к профессии студентов в системе среднего про-
фессионального образования происходило за счет 
внедрения трудового воспитания с демонстра-
цией показательного опыта великого советско-
го педагога А. С. Макаренко. Также важной 
составляющей являлся задействованный потен-
циал общественных организаций: октябрятской, 
пионерской, комсомольской.

3. Развитие виртуальных образовательных 
технологий было обусловлено развитием тех-
ники. Сегодня активно растет рынок образова-
тельных онлайн-курсов, благодаря чему у об-
учающихся имеется возможность осуществлять 
учебный процесс в любое время и в любом ме-
сте. Для реализации возможностей виртуальной 
образовательной среды колледжа в профессио-
нальном воспитании студентов могут быть за-
действованы различные инновационные вос-
питательные технологии, например: медиатека 
воспитания, интерактивная мастерская препо-
давателя, виртуальный воспитательный кабинет 
педагога, портфолио воспитательных достиже-
ний и др.
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Аннотация. В статье представлены некоторые промежуточные результаты реализации 
в ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» первого этапа инновационного проекта 
по теме «Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения обучающихся во взаи-
модействии с семьей». Проект инициирован как один из перспективных в процессе взаимодей-
ствия с родителями (законными представителями), реализации направлений программы вос-
питания. Предложена трактовка понятия «профессиональное самоопределение», определена 
актуальность профессиональной ориентации у обучающихся во взаимодействии с семьей. 
Проведен обзор методологических подходов, используемых в процессах профессионального 
самоопределения. Важной становится интеграция традиционных методов воспитания и сов-
ременных технологий. Использование возможностей цифровой воспитательной среды обес-
печивает качественное взаимодействие всех участников образовательных отношений. Пред-
ставлена модель цифровой воспитательной среды колледжа, определены ключевые задачи, 
которые могут быть решены в образовательной организации посредством внедрения данной 
модели. Одним из компонентов цифровой воспитательной среды является родительский пор-
тал. Задача портала: выстраивание системной работы с родителями (законными представи-
телями) по направлению профессионального самоопределения обучающихся. Родительский 
портал обеспечивает проведение тестирования в онлайн-формате, автоматическую обра-
ботку и сохранение результатов, создание электронных реестров диагностических методик, 
консультирование в онлайн-режиме, повышение качества профилактики и просветительской 
деятельности, обмен информацией и др. Представлены некоторые структурные компоненты 
родительского портала: психологическое обследование обучающихся колледжа в онлайн-фор-
мате, онлайн-консультирование, чат с психологом. На примере проведенного диагностического 
опроса, обработки и ознакомления с результатами апробированы возможности использования 
родительского портала. Применение цифровой воспитательной среды позволяет интегриро-
вать традиционные и инновационные образовательные и воспитательные технологии.
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mination in interaction with their families” at the State Budgetary Professional Educational Institution 
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ing this model. One of the components of the digital educational environment is the parent portal. 
The task of the portal: building systemic work with parents (legal representatives) in the direction of 
professional self-determination of students. The parent portal provides testing in an online format, 
automatic processing and saving of results, creation of electronic registers of diagnostic methods, 
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exchange, etc. Some structural components of the parent portal are presented: psychological ex-
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Введение
Проблема самоопределения обучающихся 

является актуальной и важной, поскольку каса-
ется осознания собственной индивидуальности, 
целей и ценностей, а также выбора собствен-
ного пути и направления в жизни. Существует 
множество факторов, затрудняющих процесс 
самоопределения, — социальное и семейное 
влияние, ожидания окружающих, нормы и сте-
реотипы, массовая культура и технологии, эко-
номические и политические условия и многое 
другое. Все эти факторы могут оказывать дав-
ление и создавать препятствия на пути к са-
мопознанию и саморазвитию. Поэтому разра-
ботка умений самоопределения и осознанного 

выбора становится все более актуальной и во-
стребованной задачей в современном общест-
ве. Особую значимость приобретает проблема 
профессионального самоопределения человека, 
которая обуславливает личный успех в трудо-
вой деятельности и является обеспечивающей 
основой в его непрерывном образовании, карь-
ерном росте. Однако, как показывают современ-
ные исследования, за последнее время возросло 
количество выпускников школ, не имеющих 
четких профессиональных намерений. Рынок 
труда и особенности современной социально-
экономической ситуации детерминируют необ-
ходимость профессионального самоопределе-
ния человека в более раннем возрасте, с целью 
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формирования у него к моменту окончания 
школы осознанного профессионального выбо-
ра и определения пути дальнейшего професси-
онального образования. Требуется качествен-
ное изменение стратегий, программ, проектов 
и практик профессиональной ориентации. Про-
фессиональное самоопределение на современ-
ном этапе — это не только сопровождение, но 
и установление договоренностей, согласование 
обязательств, организация совместного дейст-
вия, преодоление общих проблем [1]. 

На профессиональное самоопределение че-
ловека влияет множество факторов. Семья, по-
вседневное общение в социуме, средства массо-
вой информации воздействуют на этот процесс 
не меньше, чем специально организованные 
в образовательных организациях и на производ-
ственных предприятиях профориентационные 
мероприятия. Сотрудничество между коллед-
жем и родителями становится ключевым фак-
тором успеха образовательной деятельности, 
профессионального самоопределения. Дейст-
вуя в партнерстве, профессиональная образова-
тельная организация и родители могут создать 
благоприятную обстановку для развития об-
учающегося. Взаимное доверие и поддержка 
помогают студентам преодолевать трудности, 
повышать мотивацию к учебной деятельности 
и достигать лучших результатов. При этом про-
фессиональные образовательные организации 
в сотрудничестве с родителями обучающихся 
сталкиваются с различными вызовами. Быстрый 
темп жизни, занятость и нехватка времени — 
лишь часть факторов, которые могут затруднять 
активность этого взаимодействия. Обобщая 
опыт работы с родителями (законными предста-
вителями), реализации направлений программы 
воспитания, в апреле 2024 г. Магнитогорский 
педагогический колледж инициировал проект, 
направленный на обоснование, разработку и ре-
ализацию организационно-педагогических ус-
ловий сопровождения самоопределения обуча-
ющихся во взаимодействии с семьей в процессе 
непрерывного педагогического образования.

Материалы и методы исследования
Инновационный проект по теме «Психо-

лого-педагогическое сопровождение самоопре-
деления обучающихся во взаимодействии с се-
мьей» направлен на разработку, теоретическое 
обоснование и реализацию на практике ком-
плекса организационно-педагогических усло-
вий, включающих:

– разработку и реализацию модели форми-
рования готовности обучающихся к самоопре-
делению в условиях сетевого взаимодействия 

профессиональной образовательной организа-
ции, работодателей и семей обучающихся;

– прохождение социальных и профессио-
нальных проб студентов, в том числе в условиях 
цифровой образовательной среды;

– создание цифровой среды психолого-пе-
дагогического сопровождения самоопределения 
обучающихся;

– реализацию цифровых воспитательных 
технологий самоопределения обучающихся.

В основе нашего проекта лежат следую-
щие методологические подходы: системный 
(рассмотрение объекта как системы — целост-
ного комплекса взаимосвязанных элементов; 
И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); 
совокупности взаимодействующих объектов 
(Л. фон Берталанфи); совокупности сущностей 
и отношений (А.-Д. Холл, Р.-И. Фейджин и др.). 
Возможность использования системного под-
хода в педагогических исследованиях рассма-
тривается в работах В. П. Беспалько, В. В. Кра-
евского, Н. В. Кузьминой, Г. Н. Серикова, 
Ю. П. Сокольникова и др. В нашем случае сис-
темный подход позволит наиболее эффективно 
оптимизировать процесс подготовки специали-
стов через реализацию технологий, способству-
ющих самоопределению обучающихся [2].

Личностный (личностно- или индивиду-
ально ориентированный) подход предполагает 
четкую ориентацию на личность, на индиви-
дуальность как цель, объект, субъект, результат 
и главный критерий эффективности педагогиче-
ского процесса. В частном случае это професси-
онально-личностный подход к формированию 
профессиональных и общекультурных компе-
тенций личности. Разработкой профессиональ-
но-личностного подхода занимались И. И. Ка-
зимирская, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сластенин 
и др. [3].

Идейно-понятийный подход позволяет со-
здать условия для формирования «пирамиды 
понятий», соответствующих компетенций, от-
вечающих за процесс самоопределения, в том 
числе профессионального, у обучающихся.

С. Л. Рубинштейн акцентировал внимание 
на том, что самоопределение не является изо-
лированным процессом, а представляет собой 
сложное взаимодействие между внутренними 
состояниями человека и внешними социальны-
ми условиями. Это означает, что личностные ре-
шения и выборы не могут быть поняты без учета 
культурного и социального контекста, в котором 
находится индивид. Л. И. Божович в свою оче-
редь расширила понимание самоопределения, 
рассматривая его как процесс, не только отра-
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жающий потребности и желания человека, но 
и формирующий его идентичность и социаль-
ную роль. Самоопределение становится особен-
но актуальным в переходные периоды жизни, 
такие как подростковый возраст, когда проис-
ходит активный поиск своего места в обществе, 
формирование взглядов, ценностей и целей. 

Важным аспектом самоопределения являет-
ся способность человека к рефлексии — осоз-
нанию своих внутренних состояний, мотиваций 
и потребностей. Это позволяет индивиду не 
только лучше понять себя, но и более осознанно 
строить свою жизнь, определяя личные приори-
теты и цели. 

Л. И. Божович зафиксировала существен-
ную характеристику самоопределения, которая 
заключается в его двуплановости: самоопреде-
ление осуществляется «через деловой выбор 
профессии и через общие искания смысла сво-
его существования». Из всего круга вопросов, 
относящихся к самоопределению, вопросы про-
фессионального самоопределения разработаны 
наиболее детально. Cамоопределение рассма-
тривается как динамический процесс, в котором 
ключевыми аспектами являются взаимодей-
ствие внутреннего мира личности с внешней 
социальной средой, а также активная позиция 
индивида в отношении к своим целям и жизнен-
ному пути [4].

Существующий подход к профессио-
нальному самоопределению, представленный 
в работах С. П. Крягжде и Ф. Р. Филиппо-
ва, подчеркивает важность процессов выбо-
ра и ориентации в жизни молодого человека. 
В частности, С. П. Крягжде указывает на двой-
ственный характер профессионального самоо-
пределения, который проявляется на начальных 
этапах выбора профессии. В этот период юноша 
или девушка могут выбирать как конкретную 
профессию, так и лишь ее ранг, что указывает 
на наличие социального выбора — определен-
ных социальных ожиданий или предпочте-
ний. С. П. Крягжде подчеркивает, что пока не 
сформировано конкретное профессиональное 
самоопределение, молодежь может полагаться 
на обобщенные варианты выбора, что подра-
зумевает некоторую степень неопределенности 
и временности в их решениях. Это означает, 
что на данном этапе важен не только опыт, но 
и возможность будущей конкретизации выбора 
в профессии или сфере трудовой деятельнос-
ти. Ф. Р. Филиппов в свою очередь акцентирует 
внимание на том, что социальная ориентация, 
т. е. стремление к определенным видам труда, 
играет самостоятельную роль в формировании 

жизненного плана. Это подчеркивает, что ори-
ентация на трудовые виды деятельности не про-
сто ограничивается выбором профессии, а ста-
новится важным элементом, формирующим 
общий жизненный маршрут молодого человека. 
Оба автора отмечают комплексность и многог-
ранность процесса профессионального самоо-
пределения, что позволяет глубже понять, как 
молодежь формирует свои профессиональные 
ориентиры и жизненные цели [5].

Реализация программы инновационного 
проекта в ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» запланирована в период с апреля 
2024 г. по апрель 2027 г. Используемые методы: 
комплексный анализ по выявлению условий 
психолого-педагогического сопровождения са-
моопределения обучающихся; анализ норматив-
но-правовых документов; тестирование уровня 
сформированности компетенций, необходимых 
для самоопределения, в том числе профессио-
нального; текущий контроль за процессом со-
здания цифровых продуктов, направленных на 
самоопределение обучающихся; мониторинг 
текущего уровня сформированности професси-
онального самоопределения; текущего уровня 
профессионально-цифровой культуры участни-
ков проекта; наблюдение; количественный и ка-
чественный анализ цифровых продуктов среды.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ психолого-педагогической литера-

туры позволил сделать некоторые выводы отно-
сительно ключевого понятия инновационного 
проекта. Термин «самоопределение» многозна-
чен и охватывает широкий спектр процессов, 
связанных с развитием личности и формиро-
ванием ее жизненных ориентиров. В контексте 
взросления личности самоопределение вклю-
чает в себя осознание своих сильных и слабых 
сторон, интересов и предпочтений, что в свою 
очередь способствует более осмысленному вы-
бору жизненного пути. Ценностное самоопре-
деление играет ключевую роль в этом процес-
се. Оно связано с формированием смысловой 
системы, которая помогает человеку ориенти-
роваться в мире, принимать решения и строить 
свою жизнь в соответствии с внутренними убе-
ждениями и жизненной позицией. На разных 
этапах жизни человек сталкивается с новыми 
вызовами и возможностями, что требует пере-
смотра и корректировки его ценностей и целей. 
Самоопределение можно рассматривать как 
динамический процесс, продолжающийся на 
протяжении всей жизни. Это подчеркивает важ-
ность саморефлексии и постоянного личност-
ного роста. Социальное окружение, процессы 
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образования, жизненные условия значительно 
влияют на процесс самоопределения, создавая 
как возможности, так и ограничения для выбо-
ра индивидуального пути [6]. Концептуальные 
основы профессионального самоопределения 
включают следующие аспекты:

1. Внутренняя мотивация — понимание 
своих интересов и стремлений является осно-
вой для выбора профессии. 

2. Анализ навыков и способностей.
3. Изучение различных профессий, рынка 

труда и требований к ним. 
4. Саморефлексия как осознание ценностей 

и убеждений. 
5. Планирование действий для достижения 

профессиональных целей [7]. 
В настоящее время в колледже завершается 

первый этап реализации инновационного про-
екта (апрель — декабрь 2024 г.). Прогнозируе-
мыми результатами являются следующие: 

– отбор инновационных подходов и мето-
дов, направленных на решение задач проекта;

– модель цифровой воспитательной среды 
колледжа;

– диагностика и определение уровня про-
фессиональной направленности студентов.

При организации процессов воспитания, 
профессионального самоопределения на сов-
ременном этапе важно сочетать традиционные 
методы с инновационными подходами. Это по-
зволяет создать сбалансированную образова-
тельную среду, в которой уважение к традициям 
гармонично сочетается с потребностями совре-
менного общества, новыми вызовами. Совре-
менные образовательные практики все больше 
интегрируются с технологиями цифровизации, 
создавая новые возможности для воспитания 
и развития молодежи. Использование цифровых 
инструментов, возможностей искусственного 
интеллекта становится необходимым компо-
нентом образовательного процесса, позволяет 
не только эффективно организовать учебную 
деятельность, но и воспитывать у обучающихся 
навыки, необходимые для жизни в современном 
цифровом мире. Цифровые технологии изме-
няют традиционные подходы к образованию, 
делая его более интерактивным и персонализи-
рованным. Использование облачных платформ, 
мобильных приложений, онлайн-ресурсов, 
искусственного интеллекта предоставляет ши-
рокий выбор инструментов для более эффек-
тивного достижения педагогических целей [8]. 
Создаваемая в колледже виртуальная воспита-
тельная среда, включающая медиатеку воспита-
ния, интерактивные мастерские, персональные 

сайты преподавателей по вопросам воспитания, 
способствует эффективному решению задач ин-
новационного проекта [9]. 

Результатом первого этапа программы яв-
ляется разработка модели цифровой воспита-
тельной среды колледжа. Среди преимуществ 
ее использования в воспитательной работе сле-
дующие:

1. Улучшенное коммуникационное взаимо-
действие — цифровые технологии позволяют 
более эффективно и быстро общаться с семьей 
через электронную почту, мессенджеры, видео-
конференц-связь.

2. Доступность и гибкость — цифровые ин-
струменты позволяют семье работать более гиб-
ко и в удобное для них время.

3. Улучшенное наблюдение и отслеживание 
прогресса — с помощью цифровых технологий 
возможно наблюдать и отслеживать прогресс 
и развитие обучающегося, а также реагировать 
на него эффективнее, используя данные и ана-
литику.

4. Повышенное вовлечение родителей — 
цифровые инструменты помогают повысить 
участие родителей путем предоставления ре-
сурсов и материалов для самостоятельного об-
учения, доступа к информации о планах и меро-
приятиях, а также возможности взаимодействия 
с другими родителями и педагогами.

5. Создание сообщества — онлайн-сообще-
ства позволяют родителям и педагогам обмени-
ваться информацией.

В процессе создания современной и без-
опасной цифровой воспитательной среды про-
фессиональная образовательная организация 
решает несколько ключевых задач:

– модернизация существующих информа-
ционных ресурсов, создание новых платформ, 
обеспечение доступа к качественным открытым 
образовательным ресурсам;

– повышение квалификации педагогиче-
ских работников в направлении эффективного 
использования современных технологий и под-
ходов в онлайн-обучении;

– интеграция цифровых технологий как 
в основные образовательные программы, так и 
в программы дополнительного образования.

Эти меры помогают создать более эффек-
тивную, интерактивную и безопасную образо-
вательную среду, способствующую качествен-
ному обучению [10].

Модель цифровой воспитательной среды 
колледжа представлена на рисунке 1.

Одним из компонентов цифровой воспита-
тельной среды является родительский портал, 
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цель которого — повышение доступности и ка-
чества психологическо-педагогической помощи 
участникам образовательных отношений; со-
вершенствование воспитательной деятельнос-
ти; процесса взаимодействия с родителями (за-
конными представителями). К используемым на 
портале инструментам виртуальной среды от-
носятся:

1. Психологическое обследование обучаю-
щихся колледжа в онлайн-формате. Поскольку 
количество студентов первого и второго курсов 
около 2000 человек, такой формат позволяет сэ-
кономить время на обработку результатов диаг-
ностики педагогами-психологами. 

2. Онлайн-формат консультирования об-
учающихся, родителей и педагогов. Ключе-
вые преимущества онлайн-консультирования: 
доступность (онлайн-консультирование обес-
печивает доступ к необходимой информации 
и поддержке в любом месте и в любое время), 
гибкость (возможность выбора удобного вре-
мени для консультаций позволяет обучающим-
ся и родителям более эффективно планировать 
свое время), безопасность и комфорт (в усло-
виях кризисных ситуаций онлайн-консультиро-
вание обеспечивает безопасную альтернативу 
личным встречам). Онлайн-консультирование 
позволяет родителям быть информированными 
об академических достижениях и трудностях 
своих детей. Онлайн-консультирование пре-
доставляет возможность получить психоло-

гическую поддержку, что особенно важно для 
профилактики эмоциональных и психических 
проблем.

3. Чат с психологом для обучающихся пред-
ставляет собой важный инструмент, который 
может значительно улучшить доступ к психо-
логической поддержке и повысить уровень бла-
гополучия студентов, осведомленности о пси-
хическом здоровье, создать поддерживающую 
среду для студентов колледжа.

Социально-психологической службой с ис-
пользованием ресурсов портала проведено 
диагностическое обследование в рамках реа-
лизации инновационного проекта. Целью диаг-
ностического обследования по тесту-опроснику 
(под ред. Т. Д. Дубовицкой) является определе-
ние уровня профессиональной направленности 
студентов, выражающегося в стремлении к ов-
ладению получаемой профессией и желании 
работать по ней [11]. Результаты обследования 
за три учебных года представлены на рисунке 2. 

Высокие показатели теста свидетельствуют 
о том, что обучающийся стремится к овладению 
избранной профессией, получаемая профес-
сия ему нравится; он хочет в будущем работать 
и дальше совершенствоваться в рамках выбран-
ной профессии; в свободное время занимается 
делами, имеющими отношение к будущей про-
фессии; имеет круг знакомых — специалистов 
в области избранной профессии; считает свою 
профессию делом жизни.

Рис. 1. Модель цифровой воспитательной среды
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Низкие показатели демонстрируют, что об-
учающийся вынужденно учится на данной спе-
циальности; поступление в учебное заведение 
обусловлено не интересом к будущей профессии 
и желанием работать по получаемой специаль-
ности, а другими причинами (например, подчи-
нение требованиям родителей, близость к дому 
и др.); обучающийся не видит ничего хорошего 
для себя в своей будущей профессии; приобре-
таемая профессия ему малоинтересна; при воз-
можности хочет сменить профессию, получить 
другую специальность и работать по ней.

Большая часть студентов находится на сред-
нем уровне профессиональной направленности. 
Это означает, что выбор учебного заведения 
был мотивирован, есть интерес к выбранной 
профессии, стремление работать по ней, но 
при этом наблюдается нестабильность моти-
вов. Вместе с тем фиксируется постоянный рост 
профессиональной направленности студентов 
первого курса. Полагаем, что это связано с орга-
низованной в колледже систематической рабо-
той по профориентационному сопровождению, 
вовлечению в данный процесс родителей (за-
конных представителей), работодателей.

Заключение
Таким образом, концептуальная идея инно-

вационного проекта заключается в сочетании 
традиционных методов с инновационными под-
ходами, что позволяет создать сбалансирован-
ную образовательную среду, в которой уважение 
к традициям гармонично сочетается с потреб-
ностями современного общества. В ходе реа-
лизации программы инновационного проекта, 
а также процесса непрерывного педагогическо-
го образования происходит повышение профес-
сионально-цифровой культуры всех участников 
образовательных отношений — преподавате-
лей, обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей). Интеграция педагогических тех-
нологий и технологии «Профессионалитет» 
(промышленная педагогика) способствует 
привлечению в образовательную деятельность 
работодателей, что повышает качество подго-
товки специалистов среднего звена, содействует 
профессиональному самоопределению 
и трудоустройству. Названные факторы 
позволяют сформировать корпоративную 
культуру профессиональной образовательной 
организации во взаимодействии.

Рис. 2. Результаты обследования «Определение уровня профессиональной направленности студентов»
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ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность решения проблемы взаимопонимания 
между людьми. 
Анализ психолого-педагогических научных источников позволяет констатировать, что многие 
ученые работают над концепцией формирования толерантности у молодых людей. Несмотря 
на активную деятельность в этом направлении, определенная модель формирования толе-
рантности у курсантов военного вуза пока не создана. Предлагается решение данной проблемы 
в ходе реализации этапов формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе 
вуза. В статье обосновывается главная задача толерантности — воспитание в человеке по-
требности к общению, сотрудничеству несмотря на другие убеждения и жизненные установки.
Разработана авторская модель формирования и воспитания толерантности у курсантов во вре-
мя учебных занятий и повседневной деятельности в условиях военного вуза, которая включает 
систематическую и планомерную реализацию трех этапов — индивидуального целеполагания, 
интеллектуальной активности и реализации.
Обсуждается содержательное наполнение этапов формирования толерантности: на каждом из 
них обучаемые получают необходимые знания о культуре общества, военной культуре; отра-
батывают навыки толерантности как индивидуально, так и в воинском коллективе, с педагогом 
и гражданскими лицами; происходит включение курсантов в социальную, интеллектуальную 
и общественную деятельность. 
В итоге автор констатирует, что у курсантов повышается интерес к воинской службе, мотивация 
к овладению передовым вооружением, военной и специальной техникой. Эти процессы влияют 
на самообразовательную деятельность субъектов, содействуют искоренению конфликтных си-
туаций в воинских коллективах, что позитивно сказывается на формировании мировоззрения, 
активной жизненной позиции, толерантного отношения к другой культуре и в целом способст-
вует социальной зрелости молодых людей. 

Ключевые слова: культура солидарности, толерантность, армия, этапы формирования 
толерантности, общество, культура мира, общечеловеческие ценности, социальная зре-
лость, активная жизненная позиция
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Введение
Сегодня в условиях турбулентного мира 

необходимо решать очень важную проблему 
взаимопонимания между народами, уважения 
к чужому мнению, иной точке зрения. Педа-
гоги, философы и социологи работают над 
созданием концепции формирования толе-
рантности у молодых людей. Несмотря на это 
не существует определенной модели форми-
рования толерантности у курсантов военного 
вуза, хотя, на наш взгляд, разработка модели 
формирования и воспитания толерантности у 
курсантов в ходе учебных занятий и повсед-
невной деятельности должна находиться в 
приоритете. Мы предлагаем решить эту про-
блему путем реализации этапов формирования 
толерантности в ходе учебно-воспитательно-
го процесса. Подготовка курсанта сегодня об-
условлена научно-техническим прогрессом, 
развитием вооружения, военной и специаль-
ной техники и возможностью ее обслуживания 

и эксплуатации. Будущему офицеру наряду 
с получаемыми военно-специальными знани-
ями и компетенциями необходимы и другие 
сформированные профессионально важные 
качества, связанные с культурой солидарно-
сти и толерантного отношения к иному миро-
воззрению, образу жизни, поведению, обыча-
ям. Сюда относятся и взгляды на войну и мир, 
ценностные ориентации человека, поведение 
конфликтующих сторон. Соответственно сле-
дует совместную деятельность людей напра-
вить на преодоление пренебрежительного от-
ношения к таким социальным явлениям, как 
войны, конфликты и пограничные ситуации. 
В связи с глобальными изменениями в мире, 
постоянными угрозами терроризма и экстре-
мизма, ростом недовольства по отношению 
к другим нациям, проведением специальной 
военной операции и локальными войнами не-
обходимо решать острейшие проблемы фор-
мирования терпимости друг к другу.
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Материалы и методы исследования
Для исследования и интерпретации дан-

ных были задействованы такие теоретические 
методы, как анализ научных психолого-педа-
гогических источников по проблеме, их сис-
тематизация, сравнение, изучение передового 
опыта коллег. Для достижения поставленных 
исследовательских целей использовались спе-
циальные методы: биографический, беседа, 
психологический и функциональный анализ 
процессов повседневной деятельности воен-
нослужащих, интервьюирование. На осно-
ве полученных данных было сформировано 
представление о педагогических средствах 
и принципах формирования и воспитания то-
лерантности у курсантов. В результате была 
разработана трехэтапная модель, позволяющая 
эффективно формировать это качество лично-
сти молодого человека. 

Результаты исследования и их обсуждение
Проблема формирования у молодых воен-

нослужащих толерантности на основе нравст-
венной солидарности, взаимопонимания нахо-
дится в фокусе внимания научного сообщества. 
Педагоги, философы, психологи на различных 
форумах предлагают выработать основные 
принципы солидарности с целью внедрения 
в образовательное пространство учебного за-
ведения. О. А. Коряковцева утверждает, что со-
циальное образование сегодня направлено на 
повышение личной ответственности человека 
за решение собственных жизненных задач, ка-
чество социальных интеракций, формирование 
базовых социальных компетенций XXI в., среди 
которых толерантность занимает одно из важ-
нейших мест [1]. Также к внедрению в образо-
вательную деятельность предлагаются различ-
ные новые технологии обучения, основанные 
на целенаправленном воздействии на личность 
с целью выработки психологической готовно-
сти к терпимости [2; 3].

Решая проблему взаимопонимания меж-
ду людьми, необходимо отметить важнейшее 
в воинском подразделении значение работы по 
профилактике конфликтных ситуаций, имею-
щих деструктивную направленность. Меропри-
ятия по улучшению морально-психологическо-
го климата и межличностного взаимодействия 
проводятся, но конфликты по-прежнему имеют 
место быть. 

Мы согласны с предложенным в учебном 
пособии по конфликтологии определением кон-
фликта: это «…наиболее острый способ раз-
вития и завершения значимых противоречий, 
возникающих в процессе социального взаимо-

действия, заключающийся в противодействии 
субъектов конфликта и сопровождающийся их 
негативными эмоциями по отношению друг 
к другу» [4, с. 34]. 

Для профилактики неуставных взаимоот-
ношений, спорных ситуаций необходима орга-
низация службы и быта курсантов, способная 
минимизировать возникновение конфликтов на 
почве непонимания, интолерантного отношения 
к другому субъекту. Особенностью курсантских 
коллективов является многонациональный со-
став и соответственно разные вероисповеда-
ния, обычаи и различный уровень воспитания. 
А. В. Туарменская и А. В. Туарменский отмеча-
ют, что такие различия вызывают «трудности 
межличностного взаимодействия в среде кур-
сантов, которые не всегда могут справиться со 
своим индивидуальным восприятием предста-
вителей иных национальностей и этносов» [5, 
с. 134]. 

Автор работы об основах толерантности 
В. А. Гордеева отмечает: «Разные культуры 
и разные национальные, этнические и религи-
озные группы населения, которые проживают 
на одной территории, но не обязательно кон-
тактируют друг с другом, составляют общество 
с множеством культур. В таком обществе раз-
личия воспринимаются отрицательно и явля-
ются оправданием для дискриминации, каждая 
группа считает свои культурные достижения 
исключительными и не подвергает сомнению 
свое превосходство над остальными. Межкуль-
турное общество — это общество, в котором 
разные культуры и разные национальные, эт-
нические и религиозные группы населения не 
только проживают на одной и той же террито-
рии, но еще и взаимно признают образ жизни 
и ценности друг друга. Поддерживают отноше-
ния взаимодействия, что является основой воз-
никновения из нескольких разных субкультур 
единой культуры, динамичной, изменяющейся 
и жизнеспособной» [6, с. 69]. 

Толерантность в данном контексте содейст-
вует трансформации, объединению различных 
человеческих сообществ в условиях мировой 
глобализации и урбанизации. Как и любое каче-
ство, толерантность необходимо воспитывать, 
растить, культивировать.

Н. Н. Агафонова на основе анализа этнично-
сти при социальном взаимодействии в молодеж-
ной среде отмечает необходимость построения 
«культуры терпимости через уважение и по-
нимание мира другого, перехода к ненасильст-
венному существованию, к отношениям, осно-
ванным на принципах гуманизма и взаимного 
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уважения, являются основой формирования то-
лерантного сознания граждан» [7, с. 93]. 

В исследовании Т. С. Масловой утверждает-
ся, что корень самореализации и самоидентифи-
кации отдельно взятого индивида как личности 
кроется именно в межнациональной и межэтни-
ческой толерантности [8].

Толерантность является необходимым 
условием общения. От терпимости напрямую 
зависит прогресс и культурное развитие госу-
дарства. Толерантность (от лат. tolerantia — 
‘терпение’) означает отношение с пониманием 
к взглядам оппонента, его ценностным уста-
новкам, критериям поведения. Толерантная 
личность обладает духовно-нравственными 
и моральными качествами, в первую очередь 
терпимостью, может представлять различные 
социально-демографические группы. Конечно, 
толерантность допускает наличие противоре-
чий и конфликтов, антагонистических взглядов 
и мнений, порожденных имеющимися в каждом 
социуме неравенством, стремлением доминиро-
вать и быть первым. Но она не позволяет этим 
факторам развиться и реализоваться в форме 
насилия, угнетения и подавления слабого силь-
ным, что дает возможность обозначить границы 
толерантности в зависимости от истории и по-
литической доктрины, состояния общества, его 
духовной зрелости и параметров развития. От-
стаивание человеком своих взглядов и убежде-
ний с помощью конфликта, с позиции насилия 
и диктата является примером, противополож-
ным толерантности. Толерантность — показа-
тель культуры общества, ее главная задача — 
воспитание в человеке потребности к общению, 
сотрудничеству, несмотря на другие убеждения 
и жизненные установки. Н. П. Анисимова в кол-
лективной монографии отмечает, что с учетом 
ценностно-смысловой сферы сознания курсанта 
во внимание принимаются субъектно-субъект-
ные отношения, поддерживающие и не тормозя-
щие взаимодействие и сотворчество, обладаю-
щие такими характеристиками, как равноправие 
и гуманизм [9]. 

Необходимость процесса формирования то-
лерантности обусловлена наличием у будущих 
офицеров наряду с военно-профессиональными 
специфических качеств, а также той ответствен-
ностью, которую несут военнослужащие перед 
местными жителями и другими категориями 
граждан в период угроз, а также во время прове-
дения специальной военной операции. 

Осуществляя образовательную деятель-
ность в условиях военного вуза, мы разработали 
трехэтапную модель формирования и воспита-

ния толерантности у курсантов в ходе учебных 
занятий и повседневной деятельности, вклю-
чающую следующие этапы: индивидуального 
целеполагания, интеллектуальной активности, 
реализации, а также модуль социализации. 
К последнему, с одной стороны, относится ра-
бота преподавательского состава, командиров 
и начальников (обучение эффективным спосо-
бам выхода из проблемной ситуации и развитие 
способности к саморефлексии, освоение знания 
о полинациональном государстве, интерактив-
ных методах), а с другой — внутренняя потреб-
ность обучаемого, что выражается в повышении 
уровня знаний, самообразовании, саморазвитии 
личности курсанта (мотивы деятельности, вну-
тренняя решимость, способность к самосовер-
шенствованию, превалирование общечелове-
ческих ценностей). В результате выполняется 
педагогическое условие образовательной дея-
тельности — субъект-субъектное взаимодейст-
вие курсанта в образовательном пространстве 
военного вуза. В целом этот процесс опирает-
ся на деятельностную работу органов военного 
управления, воспитательных структур и курато-
ров курсантских подразделений. Схема модели 
представлена на рисунке 1.

На первом этапе индивидуального целе-
полагания курсанты получают необходимые 
знания о культуре общества в целом и военной 
культуре в частности, у них появляется заин-
тересованность в наличии собственного мне-
ния по включению в процесс формирования 
толерантности, развиваются элементы само-
образовательной деятельности и самосовер-
шенствования, формируются прогрессивные 
научно-мировоззренческие установки. Обуча-
емые достигали поставленных целей в том 
числе и посредством ответа на вопрос о необ-
ходимости развития в себе культуры толерант-
ности, в результате они начинали осознавать 
полезность расширения научного кругозора, 
необходимость освоения основных идей толе-
рантности. Для исследования формирования 
толерантности широко применялся биографи-
ческий метод, направленный на сбор и анализ 
информации о жизни и деятельности обучае-
мого до поступления в вуз. С курсантами про-
водились беседы, в ходе которых с помощью 
целенаправленных вопросов проходила подго-
товка к восприятию нового материала. Данный 
этап осуществляется на первом курсе обуче-
ния параллельно с процессами инкультурации 
и социализации молодого человека в воинском 
коллективе, которые способствовали развитию 
индивидуальности, умению свободно мыслить, 
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действовать, принимать решения и нести за них 
ответственность. Формы проведения занятий — 
лекции, беседы, круглые столы. 

Этап интеллектуальной активности включа-
ет получение обучаемым теоретических и пра-
ктических знаний, компетенций по проблемам 
толерантности, особенностям этноса различ-
ных государств. Воспроизводящий характер 
умственной деятельности обучаемых позво-
ляет осмысливать и переживать получаемые 
знания, осуществлять творческую переработку 
и адаптацию к конкретным условиям военно-
профессиональной деятельности. Курсанты ра-
ботают над решением проблемных социальных 
ситуаций, раскрывают особенности толерант-
ности, знакомятся с методиками оценки сфор-
мированности толерантности субъекта. Также 
специально подобранная тематика лекций спо-
собствовала обучению и воспитанию курсанта 
с точки зрения занятия конкретной позиции по 
рассматриваемым вопросам, самоопределения 
личности в случае ситуации выбора. На этих 
занятиях рассматриваются толерантность и ее 
сформированность у личности, содержание 
культуры толерантности, этническая толерант-
ность и ее границы, права и свободы человека, 
толерантность воина в контексте социализации. 
На данном этапе активно применялся метод 

психологического и функционального анализа 
процессов повседневной деятельности, включа-
ющий учебную деятельность, несение воинской 
службы как в обычном режиме, так и в угрожа-
емый период, коммуникативную деятельность. 
Это позволило определить жизненные цели 
курсанта, ценности, активность и намерения. 
С помощью этого метода осуществлялась пси-
хологическая коррекция поведения военнослу-
жащего. Формами занятий являются лекции, 
занятия-дискуссии, семинары. 

На этапе реализации курсанты отрабаты-
вают навыки толерантности как индивидуаль-
но, между собой, так и в воинском коллективе, 
с педагогом и гражданскими лицами. Для уточ-
нения качества формируемых навыков прово-
дилось интервьюирование с личным составом, 
которое заключалось в постановке в определен-
ной последовательности заранее подготовлен-
ных вопросов. Ответы курсантов служили важ-
ной информацией по исследуемой проблеме. 
В результате включения обучаемых в социаль-
ную деятельность у них формируются способы 
взаимодействия, рефлексивные и эмпатийные 
умения, навыки адекватной самооценки, осу-
ществляется их включение в интеллектуальную 
и общественную деятельность. Существенную 
роль в формировании толерантности сыграли 

Рис. 1. Модель формирования и воспитания толерантности у курсантов военного вуза
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офицеры-кураторы учебных групп, что позво-
лило закрепить навыки самообразовательной 
деятельности и самооценки. Обучаемые сами 
определяли темы деловых игр, выбирали воз-
можные жизненные сюжеты, их направлен-
ность и наполнение, что способствовало са-
моутверждению личности молодого человека, 
развитию фантазии, внимания и инициативы. 
В ходе реализации этого этапа в процессе игро-
вого взаимодействия должна царить атмосфера 
взаимопомощи, поддержки, ответственности. 
Курсанты активно рефлексировали, прилагали 
усилия к пониманию «другого», пропуская его 
миропонимание через себя. В данном случае 
большое значение имела свободная дискуссия, 
позволяющая интерпретировать позицию оппо-
нента и формировать умение оценивать иную 
точку зрения. Курсанты предлагали несколько 
вариантов решения конфликтного вопроса, вы-
бирали оптимальный и устанавливали критерии 
оценки результата. Необходимо отметить, что 
формирование толерантности у военнослужа-
щего способствует фокусированию поведения 
будущего офицера на общечеловеческих цен-
ностях и гуманистических принципах в отно-
шении других убеждений, привычек и верова-
ний. Культура самого процесса толерантности 
содействует развитию таких индивидуальных 
качеств личности, как искренность, уважение, 
открытость. Руководствуясь этими качества-
ми, человек может направить конфликтную 
ситуацию в область конструктивного диалога. 
И. В. Кареева утверждает, что в ходе проведения 
занятий курсанты «стремились понять систему 
ценностей, восприятия, познания, мышления 
и поступки представителей других этносов, ин-
тегрировать новый опыт в собственную куль-
турную систему, осознали важность позитивно-
го межэтнического взаимодействия» [10, с. 89]. 
Задача культуры солидарности — победа над 
человеческим эгоизмом, созидание, прогресс, 
целостность общества и нации. 

Детальный анализ результатов внедрения 
модели формирования и воспитания толерант-
ности у курсантов показал, что все вышеука-
занные этапы оказали положительное влияние 
на состояние воинской дисциплины и право-
порядка в целом, а также отношение военно-
служащего к сослуживцам. Заметно повысился 
уровень межнациональной культуры, что гово-
рит о становлении межэтнической толерант-
ности обучаемых. На этапе индивидуального 
целеполагания осуществлялись процессы по-
знания и опыта взаимодействия в коллективе, 
толерантное восприятие чужого мнения. В ходе 

этапа интеллектуальной активности военнослу-
жащие осваивали культуру межнационального 
общения в условиях военного вуза, происхо-
дило развитие интеллектуальных, нравствен-
ных качеств личности, что и составило осно-
ву толерантности личности и способствовало 
формированию устойчивой линии поведения 
курсанта, его адаптации к миру воинской служ-
бы. Эти факторы стимулируют обучаемого 
к выполнению коллективных действий (взаи-
модействие, взаимовыручка, воинская дружба) 
для решения поставленной задачи. Внедрение 
этапа реализации способствовало получению 
умений взаимодействия с курсантами других 
национальностей, принятию различий, форми-
рованию эмпатийных и рефлексивных умений, 
способов взаимодействия. В целом рассмотрен-
ная модель и взаимозависимые этапы ее реали-
зации представляют единый функциональный 
элемент образовательного пространства вуза, 
направленный на воспитание и формирование 
высоконравственного толерантного поведения, 
культуры межнационального общения. Процесс 
реализации модели показал, что формирование 
толерантности военнослужащего происходит 
совместно со становлением социальной зрело-
сти, самосознания личности на основе общече-
ловеческих ценностей.

Заключение
В современных условиях культура толе-

рантности имеет статус того морального импе-
ратива, под эгидой которого происходит нала-
живание человеческих взаимоотношений как 
внутри отдельного государства, так и на меж-
государственном уровне. Значимым свойством 
этого процесса является понимание многомер-
ности мира, существующих этнических, рас-
овых и конфессиональных различий, а соответ-
ственно и того, что не может быть однообразия 
в принятии и осмыслении окружающих жиз-
ненных процессов.

Анализ результатов реализации этапов 
формирования толерантности в ходе образова-
тельной деятельности позволил сделать вывод 
о значительном повышении интереса курсантов 
к воинской службе, вовлечении их в самообра-
зовательную деятельность, что способствовало 
формированию прогрессивного мировоззрения, 
становлению социальной зрелости молодых 
людей. У обучаемых появилась устойчивая ак-
тивная жизненная позиция, толерантное отно-
шение к другой культуре, языку, мировоззрению 
и поведению. 

Общеизвестно, что толерантность являет-
ся необходимым условием перехода к культуре 
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мира, которая может сложиться только на основе 
преодоления всех имеющихся в обществе анта-
гонизмов: классовых, религиозных, националь-
ных и т. д. Государство, обладающее ядерным 
оружием как фактором сдерживания, является 
гарантом мира, а обществу необходимо быть 
солидарным и толерантным к этому силовому 

институту, способному к отражению агрессив-
ных нападок со стороны других стран. Такое 
единство позволит укрепить морально-нравст-
венное состояние военнослужащих, предупре-
дить панические настроения и способствовать 
качественному выполнению задач по обороне 
и защите рубежей России.
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