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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ

Евгений Павлович Сичинский1, esichinski@rambler.ru
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2 Министерство образования и науки Челябинской области, Челябинск, Россия

Аннотация. В предлагаемой статье делается попытка представить отдельные инструменты 
управленческого механизма конкурсного движения, с помощью которых происходит управле-
ние в системе среднего профессионального образования Челябинской области, а также пред-
ложить метод, позволяющий оценить эффективность влияния конкурсов на профессиональ-
ное образование.
В системе СПО Челябинской области действует 35 региональных конкурсов. Управление 
конкурсным движением осуществляется посредством использования ряда управленческих 
инструментов: государственной программы Челябинской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской области»; областного Календаря массовых мероприятий со 
студентами и педагогами образовательных организаций СПО и ВО; трансляции конкурсной 
тематики через общественные объединения педагогов СПО, включение показателей участия 
ПОО в конкурсах в систему ежеквартального премирования директоров, ежегодный област-
ной конкурс «Лучшая профессиональная образовательная организация», программы развития 
профессиональных образовательных организаций. На примере анализа содержания отдель-
ных конкурсов показан их потенциал, влияющий на достижение целей и выполнение задач 
программ развития ПОО.
В статье предпринята попытка предложить новый подход, позволяющий измерять эффектив-
ность влияния конкурсов на развитие системы СПО. Используя шкалу Чеддока для установле-
ния зависимости результатов областного конкурса «Лучшая профессиональная образователь-
ная организация» от участия ПОО в конкурсном движении, авторы смогли измерить влияние 
как всей совокупности проводимых конкурсов в регионе, их групп, так и отдельных конкурсов 
на состояние образовательной системы или ее отдельных частей. В результате полученные 
данные позволили, с одной стороны, подтвердить общепринятое мнение о положительном 
влиянии конкурсного движения на образовательную систему в целом, а с другой — доказать, 
что далеко не все конкурсы в одинаковой степени влияют на всю систему или отдельные ее 
компоненты, а подчас оказывают и отрицательное воздействие. Предложенный метод на ос-
нове полученной информации дает возможность оценить эффективность конкурсов и целена-
правленно использовать их в качестве механизма управления системой СПО.

© Сичинский Е. П., Статирова О. И., Сташкевич И. Р., 2025
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MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION USING THE COMPETITIVE MOVEMENT

Evgeny P. Sichinsky1, esichinski@rambler.ru
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Abstract. The proposed article attempts to present individual tools of the management mechanism of 
the competitive movement, with the help of which management in the system of secondary vocational 
education of the Chelyabinsk Region takes place, as well as to propose a method for assessing the 
effectiveness of the infl uence of competitions on vocational education.
There are 35 regional competitions in the system of secondary vocational education of the Che-
lyabinsk Region. The management of the competition movement is carried out through the use of 
a number of management tools: the state program of the Chelyabinsk region “Development of vo-
cational education in the Chelyabinsk region”; the regional calendar of mass events with students 
and teachers of educational organizations of secondary vocational education and higher education; 
broadcasting the competition theme through public associations of secondary vocational education 
teachers, including indicators of participation of vocational education institutions in competitions in 
the system of quarterly bonuses for directors, the annual regional competition “Best professional edu-
cational organization”, and programs for the development of professional educational organizations. 
The analysis of the content of individual competitions shows their potential infl uencing the achieve-
ment of goals and fulfi llment of tasks of vocational education and training development programs. The 
article attempts to propose a new approach that allows measuring the effectiveness of the infl uence 
of competitions on the development of the secondary vocational education system. Using the Chad-
dock scale to establish the dependence of the results of the regional competition “Best professional 
educational organization” on the participation of vocational education institutions in the competition 
movement, the authors were able to measure the infl uence of both the entire set of competitions 
held in the region, their groups, and individual competitions on the state of the educational system 
or its individual parts. As a result, the obtained data allowed, on the one hand, to confi rm the gener-
ally accepted opinion about the positive infl uence of the competition movement on the educational 
system as a whole, and on the other hand, to prove that not all competitions have the same effect on 
the entire system or its individual components, and sometimes have a negative effect. The proposed 
method, based on the information obtained, makes it possible to evaluate the effectiveness of com-
petitions and purposefully use them as a mechanism for managing the SVE system. 

Keywords: secondary vocational education, development management, competitions, Chaddock 
scale, development program

For citation: Sichinsky EP, Statirova OI, Stashkevich IR. Management of development of secondary 
vocational education using the competitive movement. Innovacionnoe razvitie professional’nogo ob-
razovanija = Innovative development of vocational education. 2025;(1(45):11-22. (In Russ.).

Введение
Одним из актуальных вопросов, на который 

пытаются найти ответ как педагогическая нау-
ка, так и практика, является поиск новых меха-
низмов управления развитием среднего профес-
сионального образования.

Анализ общедоступного массива научно-
педагогической литературы, размещенного 
в научной электронной библиотеке eLibrary.ru, 
в качестве таких механизмов и инструментов 
управления позволяет выделить социальное 
партнерство, программно-целевое управление, 
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демонстрационный экзамен, ресурсные цент-
ры, ушедшее из России движение Ворлдскиллс, 
дуальное обучение, бенчмаркинг, механизмы 
государственной поддержки СПО, связанные 
с улучшением его финансирования, и т. д. [1–8]. 
Несмотря на изученные в литературе доста-
точно многочисленные и разнообразные ин-
струменты и механизмы управления развитием 
системы СПО, авторы, может быть вследствие 
традиционности конкурсов в жизни професси-
онального образования, не рассматривают их 
в качестве нового механизма. 

В то же время существует достаточно объ-
емный пласт исследовательской литературы, 
посвященной различным аспектам конкурсно-
го движения, в которой делаются выводы о его 
влиянии на отдельные аспекты деятельности 
образовательных организаций. Конкурсы рас-
сматриваются с точки зрения развития профес-
сиональных компетенций педагогов и управ-
ленцев [9], обучающихся СПО [10–11], проблем 
подготовки к ним [12], повышения качества 
профессионального образования [13], повыше-
ния его престижа [14] и престижа рабочих про-
фессий [15], инструмента профориентации [16] 
и т. д. Причем авторы, априори или в лучшем 
случае опираясь на данные о полученных сту-
дентами призовых местах на статусных кон-
курсах, делают выводы об их положительном 
влиянии на различные аспекты образователь-
ной деятельности. Данный подход на уровне об-
щественного сознания закрепляет позитивное 
восприятие влияния конкурсов на деятельность 
образовательных организаций, но не позволяет 
целенаправленно использовать конкурсное дви-
жение как механизм управления. В связи с этим 
в предлагаемой статье делается попытка пред-
ставить отдельные инструменты управленче-
ского механизма конкурсного движения, с помо-
щью которых происходит управление в системе 
среднего профессионального образования Че-
лябинской области, а также предложить метод, 
позволяющий оценить эффективность влияния 
конкурсов на профессиональное образование.

Методы исследования
Исследование заявленной проблемы прово-

дилось с помощью взаимосвязанных теоретиче-
ских и эмпирических, а также статистических 
методов познания. С использованием теоре-
тических методов была определена пробле-
ма, сформулирована гипотеза и осуществлена 
оценка собранного для исследования материала. 
Посредством эмпирических методов происхо-
дило непосредственное изучение конкурсного 
движения, сбор и систематизация фактическо-

го материала, позволяющего судить о влиянии 
конкурсов на развитие образовательной систе-
мы. В результате была сформирована база дан-
ных для последующего теоретического анализа 
и выводов. С целью определения количествен-
ной зависимости был использован статисти-
ческий метод (шкала Чеддока), позволивший 
установить коэффициент корреляции между 
участием в конкурсах и общей эффективностью 
деятельности профессиональных образователь-
ных организаций.

Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с Прогнозом долгосрочного 

социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., разрабо-
танным Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации, необходимым 
условием для формирования инновационной 
экономики выступает модернизация системы 
образования, являющейся основой динамично-
го экономического роста и социального разви-
тия общества.

Целью действующей государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской 
области» (ред. от 21.06.2024) названа модерни-
зация системы профессионального образова-
ния, обеспечивающей своевременную качест-
венную подготовку квалифицированных кадров 
по всем направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с требованиями 
инновационного социально ориентированного 
развития Челябинской области. Одним из меха-
низмов инновационного развития СПО является 
его включенность в конкурсное движение.

Механизм управления конкурсным движе-
нием в Челябинской области осуществляется 
путем использования ряда управленческих ин-
струментов. 

Во-первых, возможностей государственной 
программы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской 
области», которая предусматривает проведение 
15 областных конкурсов. 

Помимо этого, в ней отдельной строкой 
выделяются средства на организацию участия 
представителей Челябинской области в отбо-
рочных и всероссийских чемпионатах профес-
сионального мастерства, участия обучающихся 
областных государственных профессиональных 
образовательных организаций во всероссийских 
и международных мероприятиях. Также Челя-
бинскому региональному отделению обществен-
но-государственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» предоставляется 
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субсидия на финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по организации 
и проведению официальных физкультурных 
мероприятий в образовательных организаци-
ях, реализующих программы СПО. Отдельной 
строкой выделяются средства на поощрение по-
бедителей и призеров национальных чемпиона-
тов профессионального мастерства, а также их 
наставников.

Всего в бюджете государственной програм-
мы запланировано 51,8 млн руб. ежегодных рас-
ходов на обеспечение конкурсного движения 
в области.

Во-вторых, инструментом планирования 
насыщенного графика конкурсных мероприя-
тий выступает Календарь массовых мероприя-
тий со студентами и педагогами образователь-
ных организаций среднего профессионального 
и высшего образования, который позволяет по 
возможности равномерно распределить кон-
курсную нагрузку в течение года. Кроме того, 
в рамках управленческого делопроизводства 
с целью подготовки и проведения конкурсов, 
включенных в Календарь областных меропри-
ятий, управлением профессионального образо-
вания Министерства образования и науки Че-
лябинской области готовятся соответствующие 
приказы, а по итогам их исполнения издаются 
новые, в которых подводятся итоги и объявля-
ются благодарности руководителям ПОО, чьи 
конкурсанты заняли призовые места.

В-третьих, участие профессиональных 
образовательных организаций в конкурсах му-
ниципального, регионального и всероссийского 
масштаба заведено в качестве показателя в по-
рядок ежеквартального премирования директо-
ров указанных организаций.

В-четвертых, один из показателей ежегод-
ного областного конкурса «Лучшая професси-
ональная образовательная организация» учи-
тывает достижение учреждений в конкурсах за 
отчетный период.

В-пятых, конкурсная тематика активно 
транслируется через общественные объеди-
нения педагогов СПО области. В частности, 
тема конкурсов используется в формировании 
повестки заседаний областных методических 
объединений (далее — ОМО). Только в 2024 г. 
ОМО 38 раз обсуждали вопросы, связанные 
с проведением конкурсов. Соответственно чле-
ны ОМО транслировали эту тему в свои ПОО.

Неоднократно конкурсная тематика стано-
вилась предметом обсуждения на заседаниях со-
общества молодых педагогов «PRO-движение» 
и сообщества наставников «PRO-развитие».

И, наконец, в-шестых, в программы разви-
тия профессиональных образовательных ор-
ганизаций заведены показатели их количест-
венного и качественного участия в конкурсах, 
т. е. программа развития ПОО, с одной стороны, 
выступает как инструмент вовлечения образо-
вательной организации в конкурсное движение, 
а с другой — конкурсы становятся инструмен-
том, позволяющим ПОО обеспечить достиже-
ние целей развития.

В системе СПО Челябинской области в 2024 г. 
были приняты новые программы развития (да-
лее — ПР) на 2024–2028 гг., которые, как и ПР 
прошлого периода, используют конкурсы в каче-
стве одного из инструментов развития ПОО в со-
ответствии с оцифрованными показателями.

Очевидно, что участие в конкурсном дви-
жении (от подготовки «внутри» ПОО через про-
хождение отборочных процедур и до участия 
в финале) способствует развитию ПОО в части 
решения поставленных в ПР задач:

1) совершенствования качества процесса 
обучения, обеспечивающего подготовку конку-
рентоспособных на рынке труда и востребован-
ных региональной экономикой выпускников;

2) совершенствования качества воспита-
тельного процесса, обеспечивающего создание 
условий для социализации и самореализации 
обучающихся;

3) повышения профессиональной компе-
тентности управленческих и педагогических 
кадров в соответствии с требованиями модер-
низируемой системы профессионального обра-
зования;

4) совершенствования материально-тех-
нической базы профессиональной образова-
тельной организации в соответствии с сов-
ременными тенденциями развития системы 
профессионального образования;

5) совершенствования системы управления 
ПОО, обеспечивающей реализацию программы 
развития.

Как известно, конкурсы можно классифи-
цировать по разным основаниям:

– по уровню — федеральные / межрегио-
нальные / региональные / институциональные;

– организаторам — региональные органы 
управления образованием / общественные орга-
низации / иные социальные институты;

– источникам финансирования — финанси-
руемые из областного бюджета / финансируе-
мые организаторами / без финансирования;

– формируемым компетенциям и личност-
ным качествам — общие / профессиональные / 
надпрофессиональные / воспитывающие; 
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– периодичности проведения — ежегод-
ные / разовые;

– целевой аудитории — профессиональные 
образовательные организации / педагогические 
и управленческие работники / студенты. 

В приведенном исследовании мы будем 
анализировать развивающий эффект только от 
конкурсов, дифференцированных по целевой 
аудитории.

В системе СПО Челябинской области 35 ре-
гиональных конкурсов: 31 конкурс в Календаре 
массовых мероприятий регулируется приказами 
Министерства образования и науки Челябин-
ской области; проведение 4 конкурсов иниции-
ровано ГБУ ДПО ЧИРПО и поддержано Ассо-
циацией образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Челябинской 
области. Из них 6 конкурсов проводится для 
ПОО, 6 — для работников ПОО и 23 — для сту-
дентов.

Точечно обсуждая эффекты развития по-
средством конкурсов для работников ПОО, 
в частности педагогических работников, хоте-
лось бы отметить следующее.

Конкурс «Мастер года» в Челябинской обла-
сти стал проводиться задолго до всероссийско-
го — с 2011 г. В последние годы он трансфор-
мировался в региональный этап этого конкурса. 
Конкурс задумывался с целью совершенствова-
ния профессионального мастерства педагоги-
ческих работников как одного из показателей 
развития СПО (ПР ПОО: Задача 3. Повышение 
профессиональной компетентности … педаго-
гических кадров в соответствии с требованиями 
модернизируемой системы профессионального 
образования; Показатель 3.5. Доля педагогиче-
ских работников, принявших участие в област-
ных профессиональных конкурсах, в общей чи-
сленности педагогических работников).

С целью повышения качества подготовки 
конкурсантов по поручению учредителя ГБУ 
ДПО ЧИРПО с 2022 г. реализуется программа 
повышения квалификации «Подготовка мас-
теров производственного обучения к конкурсу 
“Мастер года”» (243 часа), обучение по которой 
прошли 78 человек.

Для молодых педагогов в регионе с 2014 г. 
проводится конкурс «Профессиональный де-
бют». В связи с объявлением две тысячи двад-
цать третьего Годом педагога и наставника 
в положение о конкурсе были внесены измене-
ния: появились соревнования дуэтов «молодой 
педагог + наставник», что способствовало раз-
витию системы наставничества по модели «пе-
дагог — педагог» и взаимообогащению участ-

ников пары: наставники передавали молодым 
педагогам методическое мастерство, а молодые 
педагоги — владение цифровыми технологиями 
в образовательных целях, которое они ярко де-
монстрировали в финале конкурса.

Качественной подготовке участников спо-
собствовало также обучение по программе по-
вышения квалификации «Подготовка молодых 
педагогов к конкурсу “Профессиональный де-
бют”», которая реализуется ГБУ ДПО ЧИРПО 
с 2020 г. Это позволило повысить профессио-
нальное мастерство 101 заинтересованного мо-
лодого педагога. В результате ежегодно из вось-
ми финалистов конкурса, как правило, семеро 
являлись слушателями этой программы.

Гибким инструментом управления разви-
тием педагогических и управленческих кадров 
оказался конкурс «Электронный образователь-
ный ресурс для профессиональной образова-
тельной организации», который проводится 
с 2017 г. по меняющимся ежегодно четырем 
номинациям, стимулируя тем самым разработ-
ку электронных образовательных ресурсов по 
различным УГПС, воспитательным и управлен-
ческим аспектам; в 2023 г. номинации конкурса 
были направлены на реализацию проекта «Про-
фессионалитет».

За время существования конкурса количест-
во ПОО, принимающих в нем участие, возросло 
с 14 (31,8 %) до 32 (72,7 %), что наглядно по-
казывает рост профессионального мастерства 
работников ПОО в части владения цифровыми 
компетенциями. Кроме того, процедура оцени-
вания работ финалистов предполагает сумми-
рование оценок экспертов и педагогического 
сообщества. Финал конкурса транслируется 
в онлайн-формате во всех ПОО региона, педа-
гоги которых заполняют оценочный лист (один 
на организацию), погружаясь тем самым в про-
цедуру анализа электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) финалистов конкурса. За время 
существования конкурса включенность педаго-
гического сообщества в анализ ЭОР возросла, 
особенно в постковидное время; в 2023 г. педа-
гоги уже 68 % ПОО демонстрируют подобную 
заинтересованность. Таким образом, конкурс 
решает задачу не только обеспечения ПОО 
электронными образовательными ресурсами, 
но и неформального повышения квалификации 
как участников конкурса, так и широкого круга 
педагогических работников.

Подчеркнем, что даже выборочный анализ 
конкурсов для педагогических и управленче-
ских работников демонстрирует развитие СПО 
как минимум в соответствии с Задачей 3 ПР 
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ПОО «Повышение профессиональной компе-
тентности управленческих и педагогических 
кадров в соответствии с требованиями мо-
дернизируемой системы профессионального 
образования» и как следствие реализацию За-
дачи 1 ПР ПОО «Совершенствование качест-
ва процесса обучения, обеспечивающего под-
готовку конкурентоспособных на рынке труда 
и востребованных региональной экономикой 
выпускников».

В статье мы сознательно не обсуждаем кон-
курсы профессионального мастерства мастеров 
и другие, которые, реализуя Задачи 1 и 3 ПР 
ПОО, предполагают совершенствование мате-
риально-технической базы профессиональной 
образовательной организации в соответствии 
с современными тенденциями развития систе-
мы профессионального образования (Задача 5 
ПР ПОО).

Анализируя конкурсы для студентов, не-
обходимо отметить, что наибольший импульс 
развитию СПО придал чемпионат «Молодые 
профессионалы». За время его существования 
количество конкурсантов на региональном эта-
пе возросло с 34 до 289, количество компетен-
ций — с 5 до 89, а количество экспертов — с 39 
до 378.

Чемпионат «Абилимпикс» также иллюстри-
рует развитие СПО в направлении совершенст-
вования качества процесса обучения (Задача 1 
ПР ПОО) в части работы с обучающимися — 
инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья: в 2015 г. (старт конкурса) 
в нем принимал участие один студент по одной 
компетенции, а в 2024 г. — 390 обучающихся 
(включая школьников) по 41 компетенции из 
40 ПОО.

Однако сфокусируемся не столько на про-
фессиональных (2132 участника в течение 
года), сколько на воспитательных (5414 участ-
ников в течение года) конкурсах, которые ра-
ботают на выполнение Задачи 2 ПР ПОО. При 
этом необходимо подчеркнуть, что помимо 
«воспитательных» конкурсов, предусмотрен-
ных Календарем региональных мероприятий 
Министерства, большое количество конкурсов 
предлагает «Движение первых» и иные обще-
ственные организации. Студенты принимают 
участие в значительном количестве разовых 
конкурсов (на знание Конституции РФ, посвя-
щенных юбилеям выдающихся исторических 
личностей и значимых событий — 80 лет Ста-
линградской битве, День космонавтики и т. д.), 
воспитательный эффект от которых еще только 
предстоит оценить.

Однако анализ развития воспитательной 
среды ПОО позволяет полагать, что конкурсы 
спортивной, технической, научной, социаль-
ной, художественной направленностей взаимо-
зависимы с элементами воспитательной среды 
ПОО: наличие первых требует развития вторых, 
и наоборот.

Мониторинг воспитательной работы в ПОО 
региона показывает рост процента обучающих-
ся, вовлеченных в деятельность различных со-
обществ. Так, 33 % студентов вовлечены в де-
ятельность спортивных/военно-спортивных 
клубов, 41 % — спортивных/военно-спортив-
ных секций, 26,7 % — в творческие коллективы, 
при этом более чем в два раза возросло количе-
ство обучающихся, охваченных деятельностью 
творческих клубов (23 %).

Яркой иллюстрацией решения Задачи 2 ПР 
ПОО («Совершенствование качества воспита-
тельного процесса, обеспечивающего создание 
условий для социализации и самореализации 
обучающихся») является также Областной кон-
курс студенческих научно-исследовательских 
работ, которому в 2023 г. исполнилось 25 лет.

Конкурс направлен на создание условий 
для самореализации и самораскрытия лично-
сти студента, его профессионального и соци-
ального самоопределения, научного подхода 
при решении исследовательских задач и про-
водится по четырем направлениям: гумани-
тарному, естественно-научному, техническому, 
информационному.

В период с 2019 по 2024 г. на II (заочный) 
этап конкурса представлено 1859 работ, из них 
647 проектов было отобрано для участия в III (оч-
ном) этапе. Рост количества работ косвенно сви-
детельствует о совершенствовании институцио-
нального этапа проведения конкурса.

Лучшие работы, занявшие призовые места 
на областном конкурсе, ежегодно направляются 
для участия во Всероссийском заочном конкур-
се исследовательских работ «Юность. Наука. 
Культура». С 2020 по 2024 г. из 160 студентов, 
принявших участие в конкурсе, 54 обучающих-
ся стали лауреатами I степени, 76 — II степе-
ни, 25 — III степени, 5 обучающихся получили 
сертификат участника. Следует отметить, что 
в 2023 и 2024 гг. звания лауреата удостоены 
100 % обучающихся из числа принявших учас-
тие во Всероссийском конкурсе. Это результат 
системной работы по развитию не только со-
ответствующих компетенций педагогов — ру-
ководителей студенческих научных работ, но 
и профессиональных и общих компетенций сту-
дентов.
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Говоря о конкурсах для профессиональ-
ных образовательных организаций, нельзя не 
отметить, что один из путей решения Задачи 5 
ПР ПОО («Совершенствование материально-
технической базы профессиональной образо-
вательной организации в соответствии с сов-
ременными тенденциями развития системы 
профессионального образования») — это учас-
тие в грантовых конкурсах. 

Одним из результатов такого участия являет-
ся создание в Челябинской области 17 кластеров 
в рамках реализации ФП «Профессионалитет»: 
16 образовательно-производственных центров 
(кластеров) и 1 образовательный кластер СПО, 
в функционирование которых включены 35 
(77,8 %) ПОО, подведомственных Министерст-
ву образования и науки Челябинской области. 
Полученные в результате победы в конкурсах 
гранты стали обеспечивающим фактором для 
решения всего комплекса задач ПР ПОО.

Кроме давно действующих, в последние 
годы появляются новые конкурсы, также ис-
пользуемые для развития ПОО. К ним относит-
ся ежегодный Конкурс лучших практик внедре-
ния бережливых технологий в образовательных 
организациях, стартовавший в 2022 г. Конкурс 
динамично развивается, обеспечивая соответст-
вующее развитие ПОО. Если в первый год про-
ведения в нем принимали участие 33,3 % ПОО 
в одной номинации «Бережливый колледж/тех-
никум», то в 2024 — уже 48,9 % ПОО в пяти но-
минациях.

Кроме того, в 2023 г. В рамках Года педагога 
и наставника в ПОО региона с целью устойчи-
вого развития движения наставничества, тира-
жирования лучших практик и создания посред-
ством наставничества эффективной системы 
для поддержки, самоопределения и профессио-
нальной ориентации обучающихся, педагогиче-
ских работников и молодых специалистов ГБУ 
ДПО ЧИРПО был инициирован региональный 
конкурс «Лучшие практики наставничества».

На заочном этапе конкурса оценивались 
34 практики наставничества, представленные 
21 (46,67 %) ПОО региона. В финале областного 
конкурса встретились наставники из 15 (33,3 %) 
ПОО, представившие 18 практик наставничест-
ва в четырех номинациях. Именно проведени-
ем областного конкурса (как подготовительного 
этапа) мы можем объяснить успех участников 
от Челябинской области на окружном этапе 
Всероссийского конкурса наставников, где они 
заняли призовые места во всех номинациях.

Результативность участия ПОО в конкур-
сах (число призовых мест), безусловно, явля-

ется показателем необходимым, но недостаточ-
ным для оценки состояния как отдельной ПОО, 
так и региональной системы СПО в целом. 
«Олимпийский» подход, предусматривающий 
концентрацию всех ресурсов на подготовку 
и выставление на конкурс наиболее талантли-
вого участника-самородка, не всегда показыва-
ет реальные процессы, происходящие внутри 
системы, задача которой заключается не столь-
ко в подготовке чемпионов, сколько в массовом 
выпуске качественно подготовленных рабочих 
и специалистов. 

Исходя из этого тезиса, авторы статьи пред-
приняли попытку предложить новый подход, 
позволяющий измерять эффективность влияния 
конкурсов на развитие системы СПО не коли-
чеством чемпионов, а состоянием всей систе-
мы в целом. Удобным инструментом для реа-
лизации этого проекта стал областной конкурс 
«Лучшая профессиональная образовательная 
организация», действующий в регионе с 1999 г. 
Определение лидеров в нем осуществляется на 
основе форм федеральной и ведомственной ста-
тистической отчетности с учетом следующей 
группы критериев:

1) создание условий для достижения резуль-
татов (кадровое обеспечение, эффективность 
использования финансовых ресурсов и т. д.) 
(14 показателей);

2) достижение учебных и воспитательных 
результатов (13 показателей);

3) синхронизация с потребностями соци-
ально-экономического развития региона (14 по-
казателей).

Авторским коллективом была поставле-
на задача определить степень влияния актив-
ности участия в конкурсах ПОО на перечи-
сленные выше показатели. Для установления 
взаимосвязи между этими параметрами был 
проведен корреляционный анализ между уча-
стием в конкурсах и общей эффективностью 
деятельности ПОО. Корреляционный анализ 
как вариант статистической обработки данных 
применяется для определения согласованно-
сти изменения нескольких признаков. Для них 
рассчитывается коэффициент корреляции, чье 
значение может изменяться от нуля (в случае, 
если связь между признаками отсутствует) до 
единицы (при наличии строго определенной 
связи). Все промежуточные значения коэффи-
циента корреляции говорят об интенсивности 
выявленной связи, которая качественно может 
определяться как «слабая, умеренная, замет-
ная, высокая или весьма высокая» (по шкале 
Чеддока, табл. 1) [17].
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Примененный способ классификации кор-
реляционной связи по силе позволил как уста-
новить общее влияние всех проводимых в обла-
сти конкурсов на эффективность деятельности 

ПОО, так и определить эффективность конкур-
сов в зависимости от основной целевой аудито-
рии (педагогические, студенческие, учрежден-
ческие, табл. 2).

Таблица 1
Шкала Чеддока для определения силы корреляции

Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика тесноты связи
0,1–0,3 Слабая
0,3–0,5 Умеренная 
0,5–0,7 Заметная
0,7–0,9 Высокая
0,9–0,99 Весьма высокая

Таблица 2 
Влияние проводимых в системе СПО Челябинской области конкурсов

на эффективность деятельности профессиональных образовательных организаций

Создание условий 
для достижения 
результатов

Достижение 
учебных 

и воспитательных 
результатов

Синхронизация 
с потребностями 

социально-
экономического 
развития региона

Общая 
эффективность 

деятельности ПОО

Все категории кон-
курсов

0,51 0,24 0,28 0,39

Конкурсы для ПОО 0,24 0,31 –0,01 0,20
Конкурсы для педа-
гогов

0,47 0,24 0,24 0,39

Конкурсы для сту-
дентов

0,5 0,24 0,28 0,38

Как показывают приведенные данные, ко-
эффициент корреляции пары «участие в кон-
курсах — эффективность деятельности ПОО» 
составил 0,39, что соответствует «умеренной» 
качественной характеристике, т. е. примененная 
методика подтверждает интуитивно сделанные 
практиками выводы о положительном влиянии 
в целом конкурсного движения на состояние 
дел в образовательной организации. Однако для 
того, чтобы превратить конкурсы в механизм 
управления, который осознанно и целенаправ-
ленно используют органы управления образова-
нием для достижения конкретной цели, необхо-
димо декомпозировать полученные результаты 
и проанализировать влияние конкурсов как на 
целевую аудиторию, так и на отдельные пока-
затели. Именно этот уровень анализа позволяет 
нам увидеть сильные и слабые стороны кон-
курсов (и тем самым их регулировать), а также 
понять, что в зависимости от содержания они 
могут по-разному влиять и на комплекс показа-
телей, и только на один конкретный.

Анализ приведенных в таблице 2 данных 
показывает, что наибольшее влияние конкурсы 

среди педагогов и студентов оказывают на пока-
затель «Создание условий для достижения ре-
зультатов», что вполне объяснимо. Подготовка 
к конкурсу в учреждении нередко сопровожда-
ется приобретением современного оборудова-
ния, повышением квалификации участников, 
обновлением методического обеспечения, при-
влечением дополнительных ресурсов и т. д. 
В результате созданные условия, преломляясь 
через субъективный фактор, вытягивают за 
собой и остальные показатели. Конкурсы для 
ПОО в свою очередь не требуют создания пред-
варительных условий, поскольку чаще всего 
проводятся на основе оценки уже сложивших-
ся практик, программ и планов. Поэтому, влияя 
на учебные и воспитательные результаты, они 
меньше воздействуют на создание условий 
и отражаются на показателе синхронизации 
постольку, поскольку он присутствует в целях 
и задачах конкурса.

Еще более глубокое понимание влияния 
конкурсов как управленческого механизма на 
деятельность образовательной организации 
происходит при анализе отдельных конкурсов. 
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Так, например, один из максимальных коэффи-
циентов корреляции набрал конкурс «Лучший 
электронный образовательный ресурс для про-
фессиональных образовательных организаций» 
(соответственно: r — 0,43, 0,38, 0,26). Объясне-
ние его результативности следует искать в том, 
что педагоги, создавая новые электронные 
образовательные ресурсы, адаптированные под 
содержание образовательной программы и со-
держащие региональный компонент, не только 
обеспечивают организацию новыми учебно-ме-
тодическими материалами, но и в рамках ин-
формального образования повышают свою ква-
лификацию. 

Соразмерен с этим конкурсом по эффектив-
ности показателя конкурс «Лучшая практика 
организационно-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения об-
учающихся среди образовательных организа-
ций Челябинской области» (r — 0,43, 0,42, 0,20). 
Его влияние обусловлено тем, что он направлен 
на оценку сложившейся системы профориента-
ционной работы, результатом которой является 
увеличение числа мотивированных на дости-
жение результата абитуриентов, что тем самым 
влияет на повышение качества подготовки сту-
дентов и соответствует запросу работодателей.

Среди студенческих конкурсов бесспор-
ное лидерство в части влияния на деятельность 
ПОО закрепилось за конкурсами профессио-
нальной направленности (r — 0,71, 0,48, 0,53), 
в отличие от конкурсов воспитательного харак-
тера (r — 0,37, 0,11, 0,16), что вполне объяснимо 
для системы СПО, где овладение профессией 
в большинстве случаев является приоритетом.

Проведенное исследование наряду с успеш-
ными выявило и те конкурсы, которые оказы-
вают минимальное влияние на деятельность 
образовательных организаций, что заставляет 
задуматься о причинах их низкой эффектив-
ности. Анализ конкурсов-аутсайдеров показы-
вает, что, как правило, они недавно появились 
и критерии в них еще недостаточно отработаны; 
участие в них немногочисленное (подчас персо-
нальное); они не имеют отношения к професси-
ональной направленности деятельности ПОО, 
соответственно у конкурсантов отсутствует 
серьезная мотивация для участия; не указаны 
показатели, на достижение которого направлен 
конкурс. Полученные в результате исследова-
ния выводы заставляют вернуться к доработке 
содержания конкурсной документации или ста-
вить вопрос о целесообразности его дальнейше-
го проведения.

Заключение
Как показывает практика, конкурсы явля-

ются неотъемлемой частью системы образова-
ния в целом и профессионального образования 
в частности. В последние годы наблюдается 
активизация конкурсного движения, в связи 
с чем образовательные организации тратят на 
их проведение значительные финансовые, вре-
менные, человеческие ресурсы. Увеличение 
количества и усложнение содержания конкур-
сов естественно ставит на повестку дня взаи-
мосвязанные вопросы об управлении конкурс-
ным движением и, как следствие, превращении 
конкурсов в эффективный механизм управления 
развитием образования. Решение первой задачи 
должно привести к созданию на уровне регио-
на оптимальной системы конкурсного движе-
ния, которая, не перегружая образовательные 
организации, включает в себя только тот необ-
ходимый набор инициированных субъектами 
различного уровня и принадлежности конкур-
сов, который создаст условия для развития как 
образовательной организации в целом, так и ее 
отдельных сегментов. Вместе с тем модерниза-
ция образовательных систем и соответственно 
деактуализация старых и постановка новых за-
дач заставляет задуматься над проблемой изме-
римости влияния конкурсов на образовательные 
системы. Применяемые (субъективные в боль-
шинстве случаев) суждения в оценке конкурсов 
не всегда точно отражают сложившуюся ситуа-
цию, в связи с чем требуются более надежные 
и проверяемые математические методы иссле-
дования.

В системе СПО Челябинской области в ка-
честве такого метода предложено использовать 
«шкалу Чеддока», которая позволяет измерить 
влияние как всей совокупности проводимых 
конкурсов в регионе, их групп, так и отдель-
ных конкурсов на состояние образовательной 
системы или ее отдельных частей. Полученные 
данные позволили увидеть, что общепринятое 
мнение о положительном влиянии конкурсно-
го движения на образовательную систему ну-
ждается в коррекции. Далеко не все конкурсы 
в одинаковой степени оказывают воздействие 
на систему в целом или отдельные ее компонен-
ты, а подчас оно может быть отрицательным. 
В результате в руках у управленцев появляется 
объективная информация, позволяющая прини-
мать решения, которые могут стать стимулом 
для развития образовательной организации, 
о совершенствовании содержания как отдель-
ных конкурсов, так и системы в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТИРОВАНИЯ КАК ОСНОВНОГО 
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Аннотация. В статье раскрывается роль картирования как одного из ключевых инструментов 
бережливого производства, подчеркивается его определяющее значение в стратегии управле-
ния процессами образовательных организаций с целью повышения эффективности деятель-
ности и качества образования, что является одним из приоритетных направлений реализации 
государственной политики. 
В рамках исследования проведен анализ национальных стандартов, утверждающих системы 
менеджмента качества и нормы бережливого производства, научных публикаций по проблеме, 
методических рекомендаций и пособий Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» и опыта внедрения картирования в деятельность образовательных организаций в со-
ответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по внедрению бережливых технологий 
в системе образования Челябинской области на период 2021–2025 гг.
Дана характеристика видовому разнообразию карт процессов с обоснованием их роли в ал-
горитмах улучшений оптимизационных проектов, реализованных в системе образования Че-
лябинской области. Показано влияние сценариев повышения эффективности в процессах на 
уровни детализации карт потоков создания ценности и структуру их заполнения. Описаны дей-
ствия, исключающие недостоверность и субъективность заполнения карт. При рассмотрении 
факторов влияния на формирование эффективности картирования как инструмента береж-
ливого производства раскрываются внутренние и внешние условия. Описана трансформация 
технологий картирования в зависимости от уровня технологического развития. 
В проведенном исследовании картирование оценивается как неотъемлемый элемент береж-
ливых технологий, непосредственно влияющий на эффективность управления процессами 
в образовательных организациях и повышение удовлетворенности всех участников образо-
вательного процесса. Предложены конкретные практические рекомендации по его адаптации 
к специфике образовательных процессов. 

Ключевые слова: картирование, процессное управление, бережливое производство, эф-
фективность, образовательная организация 
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MANAGING THE PROCESS OF IMPROVING THE EFFICIENCY 
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS USING MAPPING 

AS THE MAIN TOOL OF LEAN TECHNOLOGIES
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Abstract. The article reveals the role of mapping as one of the key tools of lean manufacturing, empha-
sizes its decisive importance in the strategy of managing the processes of educational organizations 
in order to improve the effi ciency of activities and the quality of education, which is one of the priority 
areas for the implementation of state policy. The study included an analysis of national standards approv-
ing quality management systems and lean manufacturing standards, scientifi c publications on the issue, 
methodological recommendations and manuals of the State Atomic Energy Corporation Rosatom, and 
the experience of implementing mapping in the activities of educational organizations in accordance with 
the action plan (“Roadmap”) for the implementation of lean technologies in the education system of the 
Chelyabinsk region for the period 2021–2025. A characteristic is given to the species diversity of process 
maps with a justifi cation of their role in the algorithms for improving optimization projects implemented in 
the education system of the Chelyabinsk region. The infl uence of effi ciency improvement scenarios in 
processes on the levels of detail of value stream maps and the structure of their fi lling is shown. Actions 
are described that exclude unreliability and subjectivity in fi lling out maps. When considering the factors 
infl uencing the formation of the effectiveness of mapping as a lean manufacturing tool, internal and exter-
nal conditions are revealed. The transformation of mapping technologies depending on the level of tech-
nological development is described. In the conducted study, mapping is assessed as an integral element 
of lean technologies, directly affecting the effi ciency of process management in educational organizations 
and increasing the satisfaction of all participants in the educational process. Specifi c practical recommen-
dations for its adaptation to the specifi cs of educational processes are proposed.

Keywords: mapping, process management, lean manufacturing, effi ciency, educational organization

For citation: Kartashova II, Nikolskaya OD. Managing the process of improving the effi ciency of edu-
cational organizations using mapping as the main tool of lean technologies. Innovacionnoe razvitie 
professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 2025;(1(45):23-30. 
(In Russ.).

Введение
Ключевым ориентиром успешного достиже-

ния перспективных национальных целей разви-
тия нашего государства до 2036 г. Президентом 
РФ В. В. Путиным1 и Правительством Россий-
ской Федерации2 обозначается эффективность 
функционирования организаций. Решение этой 
стратегической задачи обосновывается положе-
ниями национальных стандартов по внедрению 
систем менеджмента качества на основе про-
цессного подхода. Его преимуществами являют-
ся прогнозирование результатов и непрерывное 

1 Темирчиева А. Путин назвал ключевой фактор 
в оценке эффективности властей. Life.ru. URL: https://life.
ru/p/1347505. 

2 Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» до 2030 года : По-
становление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. 
от 22.06.2024) // Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_286474/9b3c60e164a8173e5ec881c3ac776ae45f8d7c26/.

управление на уровнях отдельных операций и их 
комплекса в рамках системы3. Итогом для про-
фессиональных образовательных организаций 
должно стать повышение качества образования 
без привлечения дополнительных ресурсов и как 
следствие — удовлетворенность участников 
образовательного процесса как потребителей.

Алгоритмы улучшений во всех системах 
менеджмента качества при визуализации декла-
рируют необходимость картирования последо-
вательных операций и их анализа4, так как это 
«способ доступно и понятно изобразить произ-

3 ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Национальный стан-
дарт Российской Федерации «Менеджмент организации: 
руководство по документированию системы менеджмента 
качества». Москва : Стандартинформ, 2007. С. 4. 

4 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента 
качества: основные положения и словарь». Москва : Стан-
дартинформ. 2018. 53 с. : ГОСТ Р57524-2017 «Бережливое 
производство: поток создания ценности». Москва : Стан-
дартинформ. 2017. 18 с.
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водственный процесс для каждого его участни-
ка, облегчить коммуникацию между сотрудни-
ками» [1, с. 475]. Картирование часто называют 
эффективным ключом к оптимизации. 

Под картированием понимают обобщенное 
название нескольких методов, «относящихся к ка-
тегориям как пространственно-графических, так 
и информационно-графических методов отобра-
жения информации» [2, с. 2]. Общим требованием 
к составлению всех видов карт является исполь-
зование унифицированных символов языка моде-
лирования. Методика создания карт определяется 
объемом и содержанием прикладных задач. 

Вовлечение в проектную деятельность всех 
государственных и муниципальных организа-
ций социальной сферы для повышения про-
изводительности труда1 на примере проекта 
«Эффективный регион» актуализировало при-
менение инструментов и методов бережливого 
производства, изначально разработанных для 
промышленного сектора. В других отраслях 
экономики они «не всегда могут быть повтори-
мы даже с сохранением идентичности внутрен-
них условий» [3, с. 69]. Картирование потока со-
здания ценности, определенное законодателем 
как «метод, направленный на создание визуаль-
ного образа информационных и материальных 
потоков, необходимых для выполнения заказа 
потребителя»2, в системе образования не явля-
ется обязательным, как в медицинской сфере3. 
Однако в ходе первого этапа оптимизационных 
проектов4 участники образовательного процесса 
могут убедиться в его эффективности не только 
на производстве [4, с. 9]. «Это обусловлено его 

1 О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года и на перспективу до 
2036 года : Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2024 г. № 309. Информационно-правовая система 
«Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/do
c/408892634/?ysclid=m3safilonk349494987.

2 ГОСТ Р 56407-2015 Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. «Бережливое производство. Основ-
ные методы и инструменты» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 27.05.2015 № 448-ст). С. 9. 
URL: https://giaso.ru/uploads/doc/%D0%91%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0
%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8
%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE/GOST_R_56407-2015_Nac._standart_
RF_berezhlivoe_proizvodstvo.pdf.

3 Новая модель медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную помощь : методи-
ческие рекомендации. Информационно-правовая система 
«Гарант». URL: https://base.garant.ru/72205018/. 

4 Приоритетная программа «Повышение производи-
тельности труда и обеспечение занятости». Применение 
методов бережливого производства: поток создания цен-
ности, картирование (развитой уровень) : методические 
рекомендации. Москва, 2017. С. 4.

простотой и доступностью, минимальными за-
тратами при накапливающемся во времени по-
лезном эффекте» [5, с. 96].

Основным требованием в повышении каче-
ства продукта и удовлетворенности потребите-
ля при активизации персонала организаций Го-
сударственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» считает умение находить и устранять 
потери в результате наблюдения за процессами. 
Именно на это направлена ее методика картиро-
вания потока создания ценности, которая в по-
следние годы успешно применяется в образова-
тельных организациях Челябинской области [6; 
7]. В материалах завершенных оптимизацион-
ных проектов разных уровней образования [8; 
9] подробно описаны этапы и особенности при-
менения картирования и других инструментов 
и методов бережливого производства. Однако, на 
наш взгляд, до сих пор недостаточно обоснована 
ключевая роль картирования при формировании 
целевых установок повышения эффективности 
деятельности образовательных организаций. 

Материалы и методы исследования 
Проведен анализ национальных стандартов, 

утверждающих системы менеджмента качества 
и нормы бережливого производства, научных 
публикаций по проблеме, методических реко-
мендаций и пособий Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» и ее от-
раслевого центра — акционерного общества 
«Производственная система „ПСР“».

Проанализирован опыт внедрения карти-
рования в деятельность образовательных ор-
ганизаций по плану мероприятий («Дорожная 
карта») по внедрению бережливых технологий 
в системе образования Челябинской области на 
период 2021–2025 гг. с начала проекта до 2024 г. 
включительно.

Научная новизна исследования заключается 
в определении картирования как детерминанты 
повышения эффективности деятельности про-
фессиональных образовательных организаций.

При проведении исследования и анализе 
применения ключевого инструмента береж-
ливых технологий использовались системный 
и процессный подходы.

Результаты исследования и их обсуждение
Инструменты и методы бережливого про-

изводства изначально разрабатывались для про-
мышленных предприятий и в настоящее время 
успешно адаптируются для других отраслей 
экономики. При их внедрении в деятельность 
профессиональных образовательных органи-
заций [10, с. 23] логичным является вопрос 
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очередности. По статистике первой становит-
ся система организации и рационализации ра-
бочего пространства «5S»1. На наш взгляд, это 
нецелесообразно, так как суть данного метода 
нивелируется до процедурной составляющей — 
уборки на своем рабочем месте. Пока у испол-
нителя не будет сформировано представление 
о процессе создания ценности производимого 
продукта и своей роли в нем, соответственно, 
не будет и внутренней осознанной потребно-
сти в оптимизации выполняемых операций. 
Визуализация и стандартизация тоже превен-
тивны по отношению к системе «5S», так как 
перед внедрением инструмента нужно изучить 
принципы, приемы и методы, по которым он 
создается. Логично в начале всех изменений 
проводить картирование с параллельным ис-
пользованием диаграммы Исикавы, «5 почему» 
и других инструментов, направленных на вы-
явление и анализ потерь. На этапе устранения 
потерь внедряются «5S», кайдзен и т. п. Затем 
при стандартизации формализуется наилучший 
способ выполнения работы или организации 
окружающей среды на данный момент, но в бу-
дущем с развитием технологий ситуация может 
поменяться кардинально. Стандарты нужно ак-
туализировать постоянно.

Определив ключевое значение карты про-
цесса как «визуального инструмента, который 
помогает членам команды сформировать еди-
ное понимание основных шагов процесса, его 
границ, потерь, дублирующих функций и узких 
мест» [11], подчеркнем, что с помощью этого 
графического инструмента можно выявить ин-
формацию, не отраженную в текстовых формах. 

С. В. Губарева [12] классифицирует про-
цессные карты по двум основаниям. Во-пер-
вых, по степени отображения потока создания 
ценности, что определяется конкретными тре-
бованиями процесса. Минимальная детализа-
ция блок-схем, общих карт и диаграмм SIPOC 
обозначает основные этапы процесса от начала 
до завершения, фиксируя движение финансов, 
ресурсов, объема работ, информацию о техно-
логиях, клиентах и т. д. Такие карты актуальны 
при анализе и управлении рабочими процесса-
ми, планировании новых проектов, докладе ис-
полнителя. 

Детализированные карты обеспечивают 
максимальное понимание процесса, требуя 
расширенной информации о подпроцессах, ис-
ходных ресурсах, количестве задействованного 

1 Лазарева О. Система 5S или картирование — с чего 
начать? Управление производством. URL: https://up-pro.ru/
library/production_management/lean/5s-kartirovanie/. 

персонала. Линейные и кросс-функциональные 
карты потока создания ценности с распределе-
нием работ в рамках общего процесса строятся 
для выявления проблемных точек и точек при-
нятия решений. 

Во-вторых, по способу визуализации про-
цессов карты делятся на нотации семейства 
IDEF, картирование потока создания ценности, 
временные, пространственные и др. Их об-
щая задача — наглядно представить процесс 
и позволить его «прочитать» всем заинтересо-
ванным лицам, чтобы понять его цели, этапы, 
различные связи между операциями, средства 
достижения результата. Сложный синтаксис ди-
аграмм IDEF0 требует специального программ-
ного обеспечения и более глубокого обучения 
персонала. В линейной карте потока создания 
ценности заложена возможность сокращения 
времени цикла каждого из этапов и ожидания 
между ними за счет удаления шагов, не принося-
щих ценности ни потребителю, ни организации. 
Выбор разных сценариев процесса вытягивает 
кросс-функциональную карту. При улучшении 
ограниченного рабочего пространства строит-
ся диаграмма спагетти. Временная диаграмма 
позволяет анализировать действия одного или 
всех операторов в единицу времени. 

Распространение практики внедрения кар-
ты потока создания ценности в системе про-
фессионального образования Челябинской об-
ласти обусловлено требованиями технологий 
бережливого производства, большей простотой 
при составлении элементов визуализации, чем 
у контекстных IDEF0-диаграмм, и более полной 
версией отображения процесса, чем у времен-
ных диаграмм. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 56407-
2015 «Бережливое производство. Основные 
методы и инструменты» вводит два вида карт 
потока создания ценности: текущие (с факти-
ческими показателями на дату рассмотрения, 
проблемами и потерями) и целевые (фикси-
руют требования к эффективности процесса 
с учетом имеющихся ресурсов при устранении 
потерь, ставят акценты на возможностях и ри-
сках). Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» в рамках этой классифика-
ции выделяет из карты будущего состояния це-
левую и идеальную [13, с. 19]. Идеологическое 
значение целевой карты заключается в разнице 
между идеальной и текущей. Понимание этого 
должно определять очередность их создания. 
Порядок выстраивания карт одинаков: после 
составления концепта идет личное присутст-
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вие на операциях процесса с конечной стадии, 
т. е. «с процессов, которые имеют наиболее тес-
ные связи с потребителями и которые должны 
определять темп для других процессов выше по 
потоку»1. Включение в процесс наблюдений не-
скольких независимых контролеров исключит 
в нем субъективную составляющую. 

Общий алгоритм действий при картирова-
нии [13, с. 25]:

– определить процесс (название, вход и вы-
ход, уровень детализации);

– определить участников процесса;
– определить действия участников;
– оцифровать показатели процесса (время, 

количество, расстояние);
– проанализировать данные, нанести про-

блемы и потери;
– составить детальный план мероприятий.
Проведение финансового анализа «требует 

дополнительных данных и может составить от-
дельное направление исследования рассматри-
ваемого… процесса» [14].

Когда и какие процессы должны картиро-
ваться? Исходя из уровней управления орга-
низацией картирование как один из начальных 
этапов оптимизации «может быть реализован 
на стратегическом, тактическом и оперативном 
уровнях» [15, c. 48] основных, вспомогательных 
и управленческих процессов [15].

Картирование как инструмент бережливого 
производства развивается под влиянием внеш-
них условий, к которым М. Мабхеш, В. А. Ту-
шавин относят разные социальные институты, 
например, средства массовой информации [16], 
и внутренних условий, к которым с точки зре-
ния процессного подхода относится корпо-
ративная культура как идентификация меры 
своей ответственности в достижении стратеги-
ческих целей организации. Важно преодолеть 
психологический барьер в признании личной 
неэффективности при выполнении функцио-
нала и отсутствия мотивации к непрерывному 
совершенствованию профессиональных уме-
ний (например, применение различных техник 
хронометража) [17, с. 103]. Поэтому обучение 
коллектива картированию с применением сти-
мулирующих приемов и личный пример руко-
водителя относят к разряду превентивных мер 
на пути прогрессивных преобразований. 

На наш взгляд, стоит обратить внимание 
на готовность руководителей и преподавателей 
профессиональных образовательных органи-

1 Вялов А. В. Бережливое производство : учеб. по-
собие. Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 
2014. С. 17.

заций к работе в цифровой среде [18], так как 
классическое строительство карт «в каранда-
ше» уходит в прошлое, а современные тренды 
быстрой обработки информации переведены 
в электронный формат. Инновационные фор-
мы синтеза карт потоков создания ценности 
с функциональным динамическим моделиро-
ванием вытягивают применение программного 
обеспечения. Это делает возможным изучение 
процесса с альтернативных позиций и оцени-
вание влияния предложенных изменений до их 
реализации. Возможности цифровой трансфор-
мации «позволяют осуществлять мониторинг 
производственных процессов в режиме реаль-
ного времени» [19, с. 67], что, на наш взгляд, 
неизбежно ведет к унификации и алгоритми-
зации картирования. Благодаря современным 
генеративным нейросетям идея С. А. Гунькова 
и С. С. Акимова о создании универсального ал-
горитма, не привязанного к конкретным видам 
и типам деятельности и направленного на «мак-
симальное удовлетворение потребительского 
предпочтения» [20], становится очевидной ре-
альностью.

Однако не можем не согласиться с позици-
ей, отраженной в монографии под редакцией 
А. В. Бабкина, утверждающей, что каким бы 
универсальным ни был любой инструмент бе-
режливого производства, он для достижения 
максимального эффекта будет взят за основу 
и адаптирован под особенности организации [1].

Заключение
Системы менеджмента качества, решая 

актуальную стратегическую государственную 
задачу повышения эффективности функцио-
нирования организаций, выстраивают прогно-
зирование результатов на основе процессного 
подхода. Рациональным методическим инстру-
ментом идеологии непрерывного управления, 
нацеленного на качество профессионального 
образования и удовлетворенность его потреби-
телей, становятся инструменты бережливого 
производства. Исходя из логики принятия реше-
ний первоочередным из них является картиро-
вание, способное визуализировать взаимосвязи 
всех операций создания ценности, источни-
ки явных и скрытых потерь, что позволяет не 
только выстраивать прогрессивную стратегию 
вспомогательных, основных и управленческих 
процессов в образовательных организациях, 
но и планировать конкретные мероприятия по 
их оптимизации, повышающей результатив-
ность любой операции. Благодаря простоте, 
доступности и незатратности этот инструмент 
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бережливого производства стал популярен 
в проектной деятельности образовательных 
организаций. 

Видовое разнообразие карт процессов с раз-
ными уровнями детализации позволяет обосно-
вать стратегические и тактические решения без 
ограничения функциональных особенностей 
и количества операторов, времени и стадий по-
токов создания ценности. Повышение эффек-
тивности управления процессом деятельности 
образовательных организаций происходит бла-
годаря развитию методологии картирования как 
инструмента бережливых технологий и его син-

тезу с автоматизированными системами дина-
мического имитационного моделирования. Это 
позволяет моделировать альтернативные опти-
мизационные изменения в процессах и оцени-
вать их эффективность до реализации. 

Идея процессного управления в сфере об-
разования заключается в постоянном поиске 
и устранении или минимизации потерь в про-
цессах образовательной организации. Это по-
зволяет повышать эффективность деятельности 
образовательной организации за счет примене-
ния принципов и инструментов бережливого 
производства. 

Список источников
1. Интеллектуальная платформенная экономика: тенденции развития : монография / под 

ред. А. В. Бабкина. Санкт-Петербург : ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого», 2023. 547 с.

2. Александрова И. Е., Оробинская И. В. Картирование как способ формирования эксперт-
ных сообществ организации: сущность, методика, спектр применения в научно-практической 
деятельности // Теория и практика общественного развития. 2015. № 22. С. 45–47. URL: http://
teoria-practica.ru/rus/fi les/arhiv_zhurnala/2015/22/sociology/aleksandrova-orobinskaya.pdf. 

3. Мачульская К. В., Силаева В. В., Семенов В. П., Марченко С. В. Применение стандар-
та ГОСТ Р 56407 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты» в образова-
тельной организации // Актуальные аспекты модернизации российской экономики : материалы 
IX Всерос. заоч. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых / под общ. ред. 
О. А. Скрынской. Санкт-Петербург, 2022. Т. 1. С. 67–73.

4. Акимов С. С., Трипкош В. А. Оптимизация производственных потоков на основе алгорит-
ма распознавания производственных ситуаций // Современные наукоемкие технологии. 2024. 
№ 5-1. С. 10–15. 

5. Асатрян А. Г., Воронина Т. О., Рыбякова Я. А. и др.; науч. рук. Назарова О. Л. Метод кар-
тирования в бережливом производстве // Современный менеджмент: теория и практика : мате-
риалы VIII Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Магнитогорск : 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2023. С. 92–97.

6. Сташкевич И. Р. Оптимизация процессов в профессиональной образовательной орга-
низации средствами бережливых технологий // Инновационное развитие профессионального 
образования. 2022. № 1 (33). С. 152–168.

7. Федосеева З. А. Внедрение бережливых технологий в условиях образовательной системы 
региона // Инновационное развитие профессионального образования. 2023. № 3 (39). С. 114–121.

8. Григорьева И. А., Никольская О. Д., Карташова И. И. Лучшие практики внедрения береж-
ливых технологий в системе образования Челябинской области (2023 г.) : электрон. учеб.-ме-
тод. пособие. Челябинск : ГБУ ДПО ЧИРПО, 2024. 68 с.

9. Григорьева И. А., Никольская О. Д., Карташова И. И. Лучшие практики внедрения береж-
ливых технологий в системе образования Челябинской области (2024 г.) : электрон. учеб.-ме-
тод. пособие. Челябинск : ГБУ ДПО ЧИРПО, 2024. 189 с.

10. Карташова И. И., Никольская О. Д. Вытягивание как основной принцип формирования 
бережливого мышления в сквозном потоке // Инновационное развитие профессионального об-
разования. 2024. № 2 (42). С. 18–25.

11. Бережливое управление в госсекторе: как наладить процессы : коллектив. моногр. / 
под ред. А. В. Ожаровского, К. А. Ткачевой. Москва : РАНХиГС, 2021. URL: https://lean.cdto.
ranepa.ru/4-3-kartirovanie-processa?ysclid=m56khy8ltr798420864.

12. Губарева С. В., Лобанов Д. М. Применение инструментов визуализации процесса на при-
мере изготовления творога // NovaInfo. 2024. № 144. С. 14–16. URL: https://novainfo.ru/article/20660.

13. Бережливое управление: Забайкальский край — эффективный регион : методиче-
ские материалы // Media.75.ru : портал. URL: https://media.75.ru/mininvest/documents/184496/2_
kartirovanie_potoka_sozdaniya_cennosti.pdf.

14. Панина Ф. Ю., Федоськина Л. А. Построение карты потока создания ценности в систе-
ме бережливого производства: практический подход // Управление производством : портал. 
URL: https://up-pro.ru/library/production_management/lean/karta-potoka-cennosti/. 



2929

Стратегия развития профессионального образования

15. Бережливая школа : сборник материалов научно-практической конференции «Бе-
режливые технологии в образовании: теория и практика» / авт.-сост. А. Г. Чернов; ред. серии 
О. Бараева : в 2 т. Т. 1: Теоретические аспекты применения бережливых технологий в сфере 
образования. Нижний Новгород : Логос, 2021. 80 с. 

16. Мабхеш М., Тушавин В. А. Картирование потока создания ценности в процессе разра-
ботки продукта в производственных системах // Наука и бизнес: пути развития. 2022. № 9 (135). 
С. 45–50. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=kypriu. 

17. Косарева С. А., Шилова С. А. Самоорганизация учебного процесса студентов с помо-
щью технологии «Картирование» // Организация самостоятельной работы студентов по ино-
странным языкам. 2021. № 4. С. 102–107. URL: https://www.sgu.ru/sites/default/fi les/page/fi les/
ssmfl 2021102-107kosarevashilova.pdf.

18. Карташова А. А., Котлярова И. О. Состояние готовности педагогов организаций высшего об-
разования к работе в электронной информационно-образовательной среде // Вестник Челябинского 
государственного университета. Серия: Образование и здравоохранение. 2024. № 3 (27). С. 12–23.

19. Русских П. А., Капулин Д. В., Дрозд О. В., Смоглюк С. Ю. Разработка автоматизирован-
ной системы динамического картирования потока создания ценности // Вестник НГУ. Серия: 
Информационные технологии. 2022. Т. 20, № 1. С. 67–80. URL: https://journals.nsu.ru/upload/
iblock/731/06-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85.pdf.

20. Гуньков С. А., Акимов С. С. Построение карты потока создания ценностей в системе 
бережливого производства предприятия // Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры : материалы всерос. науч.-метод. конф., Оренбург, 31 янв. — 
2 февр. 2018 г. Оренбург : Изд-во Оренбург. гос. ун-та, 2018. С. 654–657. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=32689766.

References
1. Babkin AV. Intellektual’naja platformennaja jekonomika: tendencii razvitija = Intellectual plat-

form economy: development trends. Saint Petersburg: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University; 2023. 547 p. (In Russ.).

2. Aleksandrova IE, Orobinskaya IV. Mapping as a way of forming expert communities of an organi-
zation: essence, methodology, range of application in scientifi c and practical activities. Teorija i praktika 
obshhestvennogo razvitija = Theory and practice of social development. 2015;(22):45-47. URL: http://
teoria-practica.ru/rus/fi les/arhiv_zhurnala/2015/22/sociology/aleksandrova-orobinskaya.pdf. (In Russ.).

3. Machulskaya KV, Silaeva VV, Semenov VP, Marchenko SV. Application of the standard 
GOST R 56407 “Lean Manufacturing. Basic Methods and Tools” in an educational organization. In: 
Aktual’nye aspekty modernizacii rossijskoj jekonomiki = Current aspects of the modernization of the 
Russian economy: materials of the IX All-Russian correspondence scientifi c and practical conference 
of students, postgraduates and young scientists. St. Petersburg, 2022; 1. Pp. 67–73. (In Russ.).

4. Akimov SS, Tripkosh VA. Optimization of production fl ows based on the algorithm for recog-
nizing production situations. Sovremennye naukoemkie tehnologii = Modern science-intensive tech-
nologies. 2024;(5-1):10-15. (In Russ.).

5. Asatryan AG, Voronina TO, Rybyakova YaA. et al. Mapping method in lean manufacturing. 
In: Sovremennyj menedzhment: teorija i praktika = Modern management: theory and practice. Magni-
togorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov; 2023. Pp. 92–97. (In Russ.).

6. Stashkevich IR. Optimization of processes in a professional educational organization by 
means of lean technologies. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative de-
velopment of vocational education. 2022;(1(33):152-168. (In Russ.).

7. Fedoseeva ZA. Implementation of lean technologies in the conditions of the regional educa-
tional system. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of 
vocational education. 2023;(3(39):114-121. (In Russ.).

8. Grigorieva IA, Nikolskaya OD, Kartashova II. Luchshie praktiki vnedrenija berezhlivyh 
tehnologij v sisteme obrazovanija Cheljabinskoj oblasti (2023 g.) = Best practices for implementing 
lean technologies in the education system of the Chelyabinsk region (2023). Chelyabinsk: CHIRPO; 
2024. 68 p. (In Russ.).

9. Grigorieva IA, Nikolskaya OD, Kartashova II. Luchshie praktiki vnedrenija berezhlivyh 
tehnologij v sisteme obrazovanija Cheljabinskoj oblasti (2024 g.) = Best practices for implementing 
lean technologies in the education system of the Chelyabinsk region (2024): electronic textbook and 
methodological manual. Chelyabinsk: CHIRPO; 2024. 189 p. (In Russ.).

10. Kartashova II, Nikolskaya OD. Pulling as the main principle of forming lean thinking in a con-
tinuous fl ow. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of 
vocational education. 2024;(2(42):18-25. (In Russ.).



3030

VET Development Strategy

11. Ozharovsky AV, Tkacheva KA. Berezhlivoe upravlenie v gossektore: kak naladit’ process = 
Lean management in the public sector: how to improve processes. Moscow: RANEPA; 2021. URL: 
https://lean.cdto.ranepa.ru/4-3-kartirovanie-processa?ysclid=m56khy8ltr798420864. (In Russ.).

12. Gubareva SV, Lobanov DM. Application of process visualization tools using the example of cot-
tage cheese production. NovaInfo. 2024;(144):14-16. URL: https://novainfo.ru/article/20660. (In Russ.).

13. Lean Management: Zabaikalsky Krai — an Effective Region: Methodological Materials. Me-
dia.75.ru: portal. URL: https://media.75.ru/mininvest/documents/184496/2_kartirovanie_potoka_soz-
daniya_cennosti.pdf. (In Russ.).

14. Panina FYu, Fedoskina LA. Building a Value Stream Map in a Lean Manufacturing Sys-
tem: A Practical Approach. Production Management: portal. URL: https://up-pro.ru/library/produc-
tion_management/lean/karta-potoka-cennosti/. (In Russ.).

15. Lean School. In: Berezhlivye tehnologii v obrazovanii: teorija i praktika = Lean Technologies 
in Education: Theory and Practice. Volume 1: Theoretical aspects of the application of lean technolo-
gies in the fi eld of education. Nizhny Novgorod: Logos; 2021. 80 p. (In Russ.).

16. Mabhesh M, Tushavin VA. Mapping the value stream in the product development process in 
production systems. Nauka i biznes: puti razvitija = Science and business: development paths. 2022; 
(9(135):45-50. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=kypriu. (In Russ.).

17. Kosareva SA, Shilova SA. Self-organization of students’ educational process using the “Map-
ping” technology. Organizacija samostojatel’noj raboty studentov po inostrannym jazykam = Organi-
zation of students’ independent work in foreign languages. 2021;(4):102-107. URL: https://www.sgu.
ru/sites/default/fi les/page/fi les/ssmfl 2021102-107kosarevashilova.pdf. (In Russ.).

18. Kartashova AA, Kotlyarova IO. State of readiness of teachers of higher education organi-
zations to work in the electronic information and educational environment. Vestnik Cheljabinskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Serija: Obrazovanie i zdravoohranenie = Bulletin of Chelyabinsk 
State University. Series: Education and Healthcare. 2024;(3(27):12-23. (In Russ.).

19. Russkikh PA, Kapulin DV, Drozd OV, Smoglyuk SYu. Development of an automated system 
for dynamic mapping of the value stream. Vestnik NGU. Serija: Informacionnye tehnologii = Bulle-
tin of NSU. Series: Information Technologies. 2022;20(1):67-80. URL: https://journals.nsu.ru/upload/
iblock/731/06-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85.pdf. (In Russ.).

20. Gunkov SA, Akimov SS. Construction of a value stream map in the lean manufacturing system of 
an enterprise. In: Universitetskij kompleks kak regional’nyj centr obrazovanija, nauki i kul’tury = University 
complex as a regional center of education, science and culture. Orenburg: Publishing house of Orenburg 
state University; 2018. Pp. 654–657. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32689766. (In Russ.).

Информация об авторах

И. И. Карташова — преподаватель Учебно-методического центра по внедрению бережливых тех-
нологий в системе образования Челябинской области.

О. Д. Никольская — преподаватель Учебно-методического центра по внедрению бережливых 
технологий в системе образования Челябинской области, кандидат педагогических наук, почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации.

Information about the authors

I. I. Kartashova — teacher of the Educational and Methodological Center for the Implementation of Lean 
Technologies in the Education System of the Chelyabinsk Region.

O. D. Nikolskaya — teacher of the Educational and Methodological Center for the Implementation of 
Lean Technologies in the Education System of the Chelyabinsk Region, Candidate of Pedagogical Sciences, 
Honorary Worker of General Education of the Russian Federation.

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 confl icts of interests.

Статья поступила в редакцию / The article was submitted: 20.12.2024
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing: 04.02.2025

Принята к публикации / Accepted for publication: 03.03.2025



31

Образовательные технологии: наука и практика 
Educational technologies: science and practice

Инновационное развитие профессионального образования. 2025. № 1 (45). С. 31–36. ISSN 2304-2818
Innovative Development of Vocational Education. 2025;(1(45):31-36. ISSN 2304-2818

А. Я. Алексеев1

Научная статья
УДК 377.112.4

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ДИЗАЙН-БАТЛ» 
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИН ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Александр Яковлевич Алексеев, alexeev30051978@mail.ru
Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова, Златоуст, Челябинская область, Россия

Аннотация. Научно-технический прогресс и его достижения предъявляют новые требования 
к условиям жизнедеятельности и функционирования человека, изменяя их и наполняя новыми 
возможностями. Одной из сторон человеческой деятельности, безусловно, является образо-
вание как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения (Об образовании в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024). Ст. 2 // 
Информационно-правовая система «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70291362/741609f900
2bd54a24e5c49cb5af953b/). Внутри самой системы образования, как и в мире в целом, проис-
ходят активные процессы поиска форм, методов и технологий, которые станут действительно 
востребованными у молодежи. 
В статье рассматривается вопрос применения инновационной педагогической технологии про-
ведения учебных занятий по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. Актуальность пробле-
мы обосновывается необходимостью повышения эффективности образовательного процесса 
в сфере среднего профессионального образования и качества подготовки квалифицирован-
ных специалистов с помощью игровой технологии «батл» (ключевой разновидностью автор на-
зывает дизайн-батл), активно используемой в последнее время в образовательном процессе. 
Цель применения подобной технологии — выявление студентов или группы студентов, наибо-
лее эффективно демонстрирующих сформированность профессиональных компетенций при 
решении задач в условиях, приближенных к профессиональным. Для формирования методо-
логии статьи использовались теоретические методы исследования. Автором отмечается мало-
изученность вопроса методологии педагогической технологии «дизайн-батл» и ее применения 
в образовательном процессе. Результатом исследования стало использование вышеуказанной 
педагогической технологии при проведении учебных занятий по междисциплинарным курсам 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер. Подобный опыт показывает, что дизайн-батл по-
зволяет моделировать ситуации, приближенные к профессиональным, способствует формиро-
ванию и развитию общих и профессиональных компетенций у студентов, вносит разнообразие 
в учебный процесс.

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, батл, дизайн-батл
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APPLICATION OF THE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY “DESIGN BATTLE” 
IN CLASSES WHEN STUDYING GRAPHIC DESIGN DISCIPLINES

Alexander Ya. Alekseev, alexeev30051978@mail.ru
Zlatoust Industrial College named after P. P. Anosov, Zlatoust, Chelyabinsk region, Russia

Abstract. Scientifi c and technological progress and its achievements impose new demands on the con-
ditions of human life and functioning, changing them and fi lling them with new opportunities. One of the 
aspects of human activity is, of course, education as a single purposeful process of upbringing and train-
ing. Within the education system itself, as well as in the world as a whole, there are active processes of 
searching for forms, methods and technologies that will become truly in demand among young people.
The article discusses the issue of applying innovative pedagogical technology for conducting classes 
in the profession of 54.01.20 Graphic designer. The relevance of the problem is substantiated by the 
need to improve the effi ciency of the educational process in the fi eld of secondary vocational educa-
tion and the quality of training qualifi ed specialists using the game technology “battle” (the author calls 
the design battle the key variety), which has been actively used in the educational process lately. The 
purpose of using such technology is to identify students or a group of students who most effectively 
demonstrate the formation of professional competencies in solving problems in conditions close to 
professional ones. Theoretical research methods were used to form the methodology of the article. 
The author notes the insuffi ciently studied issue of the methodology of the pedagogical technology 
“design battle” and its application in the educational process. The result of the study was the use of 
the above pedagogical technology in conducting training sessions on interdisciplinary courses of 
the profession 54.01.20 Graphic designer. Such experience shows that the design battle allows you 
to simulate situations close to professional ones, contributes to the formation and development of 
general and professional competencies in students, brings variety to the educational process.

Keywords: innovative educational technologies, battle, design battle

For citation: Alekseev AYa. Application of the pedagogical technology “design battle” in classes when 
studying graphic design disciplines. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innova-
tive development of vocational education. 2025;(1(45):31-36. (In Russ.).

Введение
Современная система образования в России 

обладает широким спектром как традиционных, 
так и инновационных образовательных техно-
логий. Изучением образовательных технологий 
занимались В. В. Давыдов, В. П. Беспалько, 
Ю. К. Бабанский, П. М. Эрдиев, Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, 
Н. Ф. Талызина и др. Отдельно можно отметить 
Г. К. Селевко, систематизировавшего различ-
ные технологии в двухтомнике «Энциклопедия 
образовательных технологий» [1]. Среди совре-
менных образовательных технологий выделяют 
в том числе инновационные как технологии, 
которые предполагают применение новых или 
существующих, но качественно усовершенст-
вованных приемов и средств для повышения 
эффективности образовательного процесса 
и создания условий учебно-воспитательной 
деятельности, максимально отвечающих теку-
щим тенденциям социально-экономического 
развития общества [2]. Акцентируя внимание 
на инновационных образовательных техноло-

гиях, нужно раскрыть понятие «инновация». 
Инновации в образовании — взаимосвязанный 
процесс, включающий новые методы и подхо-
ды педагога, а также научно-познавательную 
деятельность со стороны обучающихся. Инно-
вационными образовательными технологиями 
считаются апробированные в ходе эксперимен-
тальной деятельности новые модели и методы, 
повышающие эффективность обучения [3]. 

Актуальность проблемы использования ин-
новационных педагогических технологий об-
условлена необходимостью повышения эффек-
тивности образовательного процесса в системе 
среднего профессионального образования и ка-
чества подготовки квалифицированных и кон-
курентоспособных специалистов. Одной из та-
ких, активно используемых в последнее время 
в образовательном процессе является «игровая» 
технология «батл», которая позволяет не только 
применять нетрадиционные формы проведения 
учебных занятий, разнообразив формы, мето-
ды и средства обучения, но и активизировать 
познавательную и творческую деятельность 
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обучающихся, развивать опыт решения профес-
сионально ориентированных задач.

Материалы и методы исследования 
Название актуальной инновационной пе-

дагогической технологии проведения учебно-
го занятия «батл» (от англ. battle) переводится 
как ‘битва’, ‘сражение’, ‘бой’. Наиболее часто 
встречающееся словосочетание, в котором мож-
но услышать слово «батл», — рэп-батл — при-
надлежит в первую очередь молодежной суб-
культуре. Однако система образования, будучи 
динамичной, понимающей необходимость по-
стоянного обновления инновационных средств 
и методов обучения с целью повышения моти-
вации молодежи к обучению, интегрировала 
батл в свою систему в качестве инновационной 
технологии проведения учебных занятий. По-
этому как образовательный формат в научно-
педагогической литературе это понятие появ-
ляется, однако как педагогическая технология 
либо объект применения в образовательном 
процессе не имеет четко очерченных границ 
и описания. К примеру, по запросу «батл» пои-
сковыми системами предлагаются статьи из об-
ласти педагогических батлов с указанием кон-
кретных событий, без раскрытия описательной 
части построения события1; также встречаются 
исторические и литературные батлы в образо-
вательном процессе2. Научный батл в качестве 
разновидности этой технологии упоминается 
в статье А. Коперник3. В качестве ключевой 
педагогической технологии наиболее развер-
нуто батл рассматривается в статьях Н. Ф. Лу-
киянец с соавторами (батл-опрос описывается 
как инновационный прием обучения [4, с. 183]) 
и М. А. Ядовой (описывается технология прове-
дения методического батла [5]). В сборнике ме-
тодических разработок воспитательных меро-
приятий классных руководителей Свердловской 
области автор Т. Г. Вихряева представляет опыт 
проведения командного сетевого батла [6, с. 18].

На запрос «дизайн-батл» в различных по-
исковых системах в основном выдается ин-
формация о творческом соревновании среди 

1 Педагогический батл // Информационно-методи-
ческий центр Пушкинского района Санкт-Петербурга : 
сайт. URL: https://imc-pr.spb.ru/?p=5928 (дата обращения: 
23.12.2024).

2 Литературно-исторический баттл «Полный впе-
ред!» // Арктический морской институт имени В. И. Во-
ронина : сайт. URL: https://ami-voronina.ru/literaturno-
istoricheskiy-battl-polnyy-vperyod.html (дата обращения: 
23.12.2024).

3 Александра Коперник рассказала о «Научных боях» 
Политехнического музея // Москва24 : информ. канал. URL: 
https://www.m24.ru/videos/nauka/14082013/28556?utm_
source=CopyBuf. (дата обращения: 23.12.2024). 

дизайнеров коммерческих структур в области 
интерьерного, веб-, графического дизайна, на-
правленном на выявление специалиста, кото-
рый в установленные сроки и наиболее профес-
сионально выполнит поставленную задачу [6]. 

При запросе «дизайн-батл как педагогическая 
технология» научные библиотеки отмечают мало-
изученность вопроса и открывают доступ лишь 
к отдельным ресурсам, описывающим в свою оче-
редь дизайн-батл только как уже вышеуказанный 
популярный формат творческого соревнования.

Таким образом, в ходе анализа информа-
ционного поля на предмет применения педа-
гогической технологии проведения учебного 
занятия «дизайн-батл» выявлена недостаточная 
изученность целевого объекта статьи, которую 
мы и попробуем заполнить, основываясь на 
личном опыте организации учебных занятий 
с применением вышеуказанной технологии.

Опираясь на отдельные данные из различных 
источников и собственный опыт, мы определяем 
суть дизайн-батла как педагогической технологии, 
применяемой при проведении учебного занятия 
(мы будем использовать именно это понятие, по-
скольку статья посвящена опыту работы в системе 
среднего профессионального образования), в сле-
дующей формулировке: дизайн-батл — учебное 
занятие с применением соревновательной, кон-
курсной составляющей, имеющее целью выяв-
ление студента или группы студентов, наиболее 
эффективно применяющих знания, практические 
навыки и компетенции при решении профессио-
нальных задач в области графического дизайна.

Однако, расширив поле применения поня-
тия «дизайн-батл» в структуре учебного заня-
тия, можно отметить, что его можно исполь-
зовать как методический прием на различных 
этапах занятия — актуализации знаний, провер-
ки домашнего задания, подведения итогов, ос-
новной части при практической работе. 

Поскольку дизайн-батл обозначен как учеб-
ное занятие, имеющее в своей основе сорев-
новательную составляющую, она (эта состав-
ляющая) опирается на знания и практические 
навыки, приобретенные студентами по опре-
деленной теме, разделу или всей дисциплине 
либо междисциплинарному курсу. Соответст-
венно именно они и являются целевым измеря-
емым объектом, а значит наиболее эффективно 
его применять как закрепляющий, подводящий 
итог раздела или темы формат.

Результаты исследования и их обсуждение 
В образовательный процесс ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж 
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им. П. П. Аносова» эта форма занятия пришла 
из опыта участия педагогов-наставников в ре-
гиональных Чемпионатах профессионального 
мастерства «Профессионалы» по компетенции 
«Графический дизайн» и участия в качестве экс-
пертов демонстрационного экзамена по указан-
ной профессии. Во время учебного занятия ди-
зайн-батл моделирует ситуацию конкурентности 
в условиях, приближенных к выполнению кон-
курсных заданий на Чемпионате. Отличием ди-
зайн-батла в рамках одного занятия является его 
компактность по времени (как правило, задание 
выполняется и оценивается в рамках одной учеб-
ной пары) и ограниченность заданий по объему.

Согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профес-
сионального образования по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер, основная профессио-
нальная образовательная программа содержит 
четыре профессиональных модуля1. Ключевым 
для формирования компетенций в области гра-
фического дизайна является профессиональный 
модуль 02. Разработка графических дизайн-ма-
кетов, состоящий в свою очередь из следующих 
междисциплинарных курсов: МДК 02.01 Фир-
менный стиль и корпоративный дизайн, МДК 
02.02 Информационный дизайн и медиа, МДК 
02.03 Многостраничный дизайн, МДК 02.04 Ди-
зайн упаковки. В рамках образовательного про-
цесса дизайн-батл периодически проводится на 
занятиях по всем этим междисциплинарным 
комплексам, естественным образом учитывая 
целевые ориентиры каждого междисциплинар-
ного курса.

При организации такого батла применяются 
различные виды педагогических методов и при-
емов. К примеру, при проведении дизайн-батла 
по разработке фирменного стиля формулирует-
ся проблема — заказчик обновляет фирменный 
стиль и ставит задачу выполнить редизайн ком-
пании по предъявленным техническим требова-
ниям. Естественным образом для решения такой 
задачи применяются интеграция методов (пра-
ктический, проектный и исследовательский), 
поскольку стандартной схемой разработки ди-
зайна или редизайна является исследование ана-
логов в целевом поле, практическая разработка 
средствами ИКТ и графических редакторов фи-

1 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионально-
го образования по профессии 54.01.20 Графический ди-
зайнер : Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 9 декабря 2016 г. № 1543 // Информационно-правовая 
система «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71476310/. 

нального практического продукта — нового или 
обновленного фирменного стиля компании. 

По форме организации может проводиться 
групповой, парный или индивидуальный ди-
зайн-батл. Если при организации индивидуаль-
ного дизайн-батла имеется общее понимание 
и прообраз построения занятия, то для группо-
вого необходимо учитывать, что каждый студент 
должен получить образовательный результат 
и соответственно принять какое-либо участие 
в работе команды. В таком случае на этапе ин-
структажа по командной работе педагогом рас-
пределяются роли — дизайнеры, специалист по 
печати, макетчик, арт-директор, пиар-менед-
жер и т. д. Каждая заданная роль имеет четко 
очерченный функционал и ответственность. 
В парном дизайн-батле два участника имеют 
равные права и разделяют функционал по раз-
работке проекта либо договариваются, что при 
выполнении всего проекта практическую часть 
делают вместе. Однако при разработке целевых 
ориентиров дизайн-батла всегда есть возмож-
ность изменить количество ролей и их ответст-
венность в проекте.

Целевым практическим заданием может 
быть не только разработка готового финально-
го продукта как результата по одному из видов 
деятельности дизайнера. Одним из самых яр-
ких и интересных для студентов является «Ди-
зайн-батл профессиональных трансформаций». 
Название созвучно одному из заданий реги-
онального Чемпионата «Профессионалы» по 
компетенции «Графический дизайн» и заключа-
ется не в выполнении итогового практического 
проекта, а в решении множества мелких профес-
сиональных задач. Цель этого батла — выявле-
ние студента, наиболее эффективно применяю-
щего инструментарий графических редакторов 
для демонстрации манипулятивных навыков 
работы с ними. Среди примеров заданий мож-
но указать такие, как построение геометриче-
ских фигур по заданным размерам, установка 
ICC-профилей документа, установка точных 
параметров треппинга и оверпринта, установка 
настроек документа согласно цветовым схемам 
RGB, CMYK, PANTONE и т. д.

Для повышения вовлеченности студентов, эф-
фективности занятия и достижения его цели при-
меняются различные наглядные, методические, 
дидактические, сопроводительные материалы.

Необходимо отметить, что сопроводитель-
ные материалы достаточно объемны и требуют 
тщательной подготовки. Как правило, в ком-
плектность материалов входят презентация, ли-
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сты заданий, критериальная база оценивания, 
дополнительные материалы в виде прообраза 
готового продукта дизайнерской деятельности 
и многое другое в зависимости от целей и задач. 
Наиболее важным компонентом проведения 
дизайн-батлов является компьютерное и про-
граммное обеспечение, которое не ограничива-
ется только стандартным набором графических 
редакторов, поскольку они разнообразны и ва-
риативны и могут включать различные образо-
вательные онлайн-платформы и приложения, 
помогающие, к примеру, контролировать тай-
минг, проводить тестирование и рефлексию.

В нашем случае сопроводительные матери-
алы не только имеют информационно-методиче-
ский характер, но и помогают создавать атмосфе-
ру, игровую ситуацию, «нерв» учебного занятия. 

Отдельно отвлекаясь на эмоциональную со-
ставляющую занятия (о чем достаточно редко 
говорят авторы статей по педагогической техно-
логии), важно заметить, что ритм, эмоциональ-
ный заряд, чувство здорового соперничества, 
момент победы и награждения кубком делают 
дизайн-батлы действительно отдельным собы-
тием в жизни студентов. По опросам выпускни-
ков данной профессии одним из самых запоми-
нающихся событий, наравне с такими яркими 
мероприятиями, как Посвящение в студенты, 
КВН и Последний звонок, на протяжении всего 
обучения в колледже стал дизайн-батл, что дей-
ствительно говорит о его эффективности.

Дизайн-батлы, проводимые среди студен-
тов профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова» имеют свое оформле-
ние, созданное самими студентами в рамках 
учебных занятий по МДК 02.01 Фирменный 
стиль и корпоративный дизайн. Согласно тех-
ническому заданию, разработан дизайн и все 
его необходимые компоненты и сопровождаю-
щие атрибуты: карточки с заданиями, упаковоч-
ная коробка для всех элементов, сертификаты 
участников, кубок победителя, презентация.

В общих чертах обозначим структуру груп-
пового дизайн-батла, рассчитанного на учебную 
пару (в нашем случае — 120 минут), на примере 
дизайн-батла по МДК 02.01 Фирменный стиль 
и корпоративный дизайн. Данное занятие по-
священо разработке элементов айдентики хок-
кейной команды и имеет название «Дизайн-батл 
“Команда мечты”». 

Основными элементами занятия являются:
1. Организационный момент.
2. Постановка профессиональной пробле-

мы/задачи, оглашение технического задания.

3. Инструктаж по участию в батле и технике 
безопасности, деление на группы.

4. Первый раунд. Его целью является актуа-
лизация основных положений фирменного сти-
ля, которые необходимы для выполнения пра-
ктического задания второго раунда.

5. Второй раунд. Посвящен созданию эле-
ментов фирменного стиля согласно техническо-
му заданию с применением информационно-
коммуникационных технологий и графических 
редакторов векторной и растровой графики. 
Частью этого раунда является вывод на печать 
результатов выполненного задания.

6. Третий раунд. Макетирование и нанесе-
ние результата второго раунда на носители фир-
менного стиля (макеты автомобилей, футболок, 
сувенирной продукции и т. д.).

7. Четвертый раунд. Представители команд 
(как правило, пиар-менеджеры либо капитаны) 
презентуют результаты работы своей команды 
согласно чек-листу.

8. Рефлексия, подведение итогов.
Описывая деятельность педагога при ор-

ганизации и проведении дизайн-батла, можно 
отметить четкое и спланированное сопрово-
ждение каждого раунда. Важным компонентом, 
наполняющим соревновательным духом учеб-
ное занятие, является оценка практической де-
ятельности команд. Поскольку в командах была 
определены роли — дизайнеры, арт-директор, 
пиар-менеджер и обозначен их функционал, то 
в конце учебного занятия педагог должен оце-
нить работу и каждого в отдельности на основе 
заранее сформированной критериальной базы 
и заполнения турнирной таблицы, которая на 
протяжении занятия видна всем командам.

Выводы
Анализируя опыт работы применения 

инновационной педагогической технологии 
учебных занятий «дизайн-батл», можно отме-
тить, что она позволяет разнообразить формы, 
методы и средства обучения, активизировать 
познавательную и творческую деятельность 
обучающихся. Положительным моментом яв-
ляется возможность изменить структуру за-
нятия, модифицировать, комбинировать и со-
бирать его как конструктор, меняя местами 
отдельные элементы, добавляя различные 
методы и приемы, моделируя профессиональ-
ные ситуации, приближенные к условиям де-
монстрационного экзамена, производственной 
практики или профессиональной деятельнос-
ти на рабочем месте.

В качестве способа мотивации студентов 
дизайн-батл действительно повышает интерес 
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к учебным занятиям через актуальную фор-
му и оформление, способствует повышению 
вовлеченности студентов в учебный процесс 

профессии 54.10.20 Графический дизайнер 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова».
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ ВУЗОВ РОСГВАРДИИ
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Аннотация. Цель данной статьи — теоретически обосновать и разработать модель формиро-
вания информационно-аналитической культуры курсантов вузов Росгвардии. Сформированная 
информационно-аналитическая культура позволяет курсантам реализовать комплекс проду-
манных вариантов стратегических решений в контексте решения служебных задач, осуществ-
лять продуктивное информационное взаимодействие в реальной и виртуальной среде. Иссле-
дование проводилось посредством анализа научной литературы по проблеме исследования, 
нормативно-правовых источников, обобщения собственного практического опыта по данной 
тематике. При изучении научных работ по названной теме были выявлены теоретические воз-
можности разработки модели формирования информационно-аналитической культуры курсан-
тов вузов Росгвардии. В качестве методологической основы исследования выступили систем-
ный (общенаучная основа исследования), культурологический (теоретико-методологическая 
стратегия исследования) и партисипативный (практико-ориентированная тактика исследова-
ния) подходы. В структуре разрабатываемой модели формирования информационно-аналити-
ческой культуры курсантов вузов Росгвардии выделены: целевой (создание оптимальных усло-
вий для формирования информационно-аналитической культуры), мотивационный (выработка 
у курсантов устойчивой мотивации к формированию информационно-аналитической культуры, 
усвоение ими ценностей и смыслов, связанных с ней), содержательный (формирование ин-
формационно-аналитической культуры в учебной, внеучебной, воспитательной и практической 
деятельности курсантов) и контрольно-оценочный (оценка сформированности информацион-
но-аналитической культуры курсантов) компоненты. Разработанная модель целостная, систем-
ная и гибкая, в результате взаимодействия ее компонентов формируется новое интегратив-
ное качество личности — информационно-аналитическая культура. Гибкость разработанной 
модели проявляется в том, что ее содержательное наполнение возможно трансформировать 
с учетом развития цифровых технологий и потребностей общества. Результатом реализации 
разработанной модели выступает переход курсантов на более высокий уровень сформиро-
ванности информационно-аналитической культуры, что предполагает критическое отношение 
к получаемой информации и возможность использования цифровых технологий в учебной 
и служебной деятельности.

Ключевые слова: информационно-аналитическая культура, курсанты, вузы Росгвардии, 
системный подход, партисипативный подход, культурологический подход, цифровизация
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Abstract. The purpose of this article is to theoretically substantiate and develop a model of forma-
tion of information-analytical culture of cadets of Russian National Guard universities. The formed 
information-analytical culture allows cadets to implement a set of well-thought-out options for stra-
tegic decisions in the context of solving service tasks, to carry out productive information interaction 
in the real and virtual environment. The study was conducted by analyzing scientifi c literature on 
the research problem, regulatory and legal sources, and generalizing our own practical experience 
on this topic. When studying scientifi c papers on the topic, theoretical possibilities for developing 
a model for the formation of information and analytical culture of cadets of higher education insti-
tutions of the Russian Guard were identifi ed. The systemic (general scientifi c basis of the study), 
cultural (theoretical and methodological strategy of the study) and participatory (practice-oriented 
research tactics) approaches were methodological basis of the study. The structure of the devel-
oped model for the formation of information and analytical culture of cadets of higher educational 
institutions of the Russian Guard includes the following components: target (creation of optimal 
conditions for the formation of information and analytical culture), motivational (development of 
stable motivation in cadets to form information and analytical culture, assimilation of values and 
meanings associated with it), content (formation of information and analytical culture in the edu-
cational, extracurricular, educational and practical activities of cadets) and control and evaluation 
(assessment of the formation of information and analytical culture of cadets). The developed model 
is holistic, systemic and fl exible, as a result of the interaction of its components, a new integra-
tive quality of the individual is formed — information and analytical culture. The fl exibility of the 
developed model is manifested in the fact that its substantive content can be transformed taking 
into account the development of digital technologies and the needs of society. The result of the 
implementation of the developed model is the transition of cadets to a higher level of formation of 
information and analytical culture, which presupposes a critical attitude to the information received 
and the possibility of using digital technologies in educational and service activities.

Keywords: information and analytical culture, cadets, universities of the Russian Guard, systemic 
approach, participatory approach, cultural approach, digitalization
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Введение
Информационная насыщенность повсе-

дневной учебной и профессиональной дея-
тельности будущих офицеров предъявляет 
особые требования к их подготовке в условиях 
вуза Росгвардии, а в первую очередь — к сфор-
мированности информационно-аналитической 
культуры [1]. Профессиональный успех буду-
щих офицеров во многом определяется воз-
можностями грамотной обработки больших 
объемов информации, ее критической оцен-
ки, интерпретации, анализа, систематизации 
и воспроизводства [2]. Необходимость подго-
товки офицерских кадров со сформированной 

информационно-аналитической культурой об-
условлена современными условиями цифрови-
зации и технологизации военного дела, новыми 
федеральными образовательными стандартами 
с акцентом на самостоятельность курсантов 
[3; 4]. Современному офицеру необходимо 
уметь формировать информационные потоки 
и управлять ими, использовать современные 
цифровые технологии при выполнении слу-
жебных задач [5].

В рамках данного исследования под терми-
ном «информационно-аналитическая культура 
курсантов» мы будем понимать интегративное 
качество личности, обуславливающее способ-
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ность курсанта анализировать и разрабатывать 
алгоритмы собственных действий и прогнози-
ровать результаты, целесообразно использовать 
современные цифровые технологии при выпол-
нении служебных задач.

Значимость информационно-аналитической 
культуры для выполнения военно-профессио-
нальной деятельности определяется следующи-
ми факторами [3; 6–8]:

– позволяет реализовать комплекс продуман-
ных вариантов стратегических решений в кон-
тексте решения служебных задач;

– способствует критической оценке полу-
ченной информации, ее интерпретации и даль-
нейшему использованию в военно-профессио-
нальной деятельности;

– позволяет осуществлять продуктивное ин-
формационное взаимодействие в реальной и вир-
туальной среде;

– способствует самоорганизации и само-
образованию в учебной и профессиональной 
деятельности.

Цель данной статьи — теоретически обо-
сновать и разработать модель формирования 
информационно-аналитической культуры кур-
сантов вузов Росгвардии.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось посредством 

анализа научной литературы по проблеме ис-
следования, нормативно-правовых источников, 
обобщения собственного практического опыта 
по данной тематике. При изучении научной ли-
тературы по данной теме были выявлены тео-
ретические возможности разработки модели 
формирования информационно-аналитической 
культуры курсантов вузов Росгвардии. В каче-
стве методологической основы исследования 
выступили системный, культурологический 
и партисипативный подходы.

Результаты исследования и их обсуждение
В рамках данного исследования под тер-

мином «модель» понимается схема, изобра-
жение или описание какого-либо явления или 
процесса образования [9, с. 401]. Моделиро-
вание позволяет обосновать прогноз иссле-
дования и построить траекторию движения 
к результату — сформированной информа-
ционно-аналитической культуре курсантов. 
Моделирование позволяет получить новую 
информацию о процессе формирования ин-
формационно-аналитической культуры, выя-
вить внешние и внутренние факторы, оказы-
вающие на него влияние [9].

Системный подход выступает общенаучной 
основой исследования, позволяет рассмотреть 

процесс формирования информационно-анали-
тической культуры курсантов как комплекс взаи-
мосвязанных элементов, способов организации 
педагогической деятельности, которые возмож-
но представить в виде системы [10]. Опираясь 
на идеи системного подхода, возможно рассмо-
треть процесс формирования информационно-
аналитической культуры курсантов как процесс 
взаимосвязи учебной, внеучебной, воспитатель-
ной и практической работы курсантов. Исходя 
из позиции системного подхода формирование 
информационно-аналитической культуры рас-
сматривается как частная педагогическая под-
система по отношению к профессиональной 
подготовке курсантов в вузе Росгвардии [11].

Культурологический подход выступает 
теоретико-методологической стратегией ис-
следования, позволяет рассмотреть образова-
тельный процесс военного вуза через культуру 
ценностей, личностных и профессиональных 
смыслов. Данный подход рассматривается 
в качестве мировоззренческой основы про-
цесса формирования информационно-анали-
тической культуры курсантов [12]. С позиции 
культурологического подхода возможно опре-
делить культурные потребности курсантов, 
их мировоззренческие установки и ценности 
и, опираясь на них, построить процесс форми-
рования информационно-аналитической куль-
туры курсантов в вузе Росгвардии [13]. 

Партисипативный подход является практи-
ко-ориентированной тактикой исследования 
и ориентирует субъектов процесса формирова-
ния информационно-аналитической культуры на 
готовность к совместной деятельности, связан-
ной с принятием решений, касающихся методов 
и приемов формирования исследуемой культу-
ры [14]. Ориентация на идеи партисипативного 
подхода способствует созданию механизмов для 
профессионального роста и самосовершенство-
вания в области информационно-аналитической 
деятельности и сотрудничеству в курсантском 
коллективе [14]. Партисипативный подход ори-
ентирует на самоуправление и саморегуляцию 
процесса формирования информационно-ана-
литической культуры с опорой на совместную 
познавательную активность, групповую рефлек-
сию и саморефлексию [15].

Ориентируясь на цель и задачи исследования, 
в структуре разрабатываемой модели формиро-
вания информационно-аналитической культуры 
курсантов вузов Росгвардии на основе системно-
го, культурологического и партисипативного под-
ходов выделим целевой, мотивационный, содер-
жательный и контрольно-оценочный компоненты.
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Целевой компонент предполагает ориен-
тацию содержательного наполнения модели 
на военно-социальный заказ общества в но-
вых политических и социально-экономических 
условиях с учетом проведения специальной во-
енной операции на Украине. В рамках данного 
компонента создаются оптимальные условия 
для формирования информационно-аналитиче-
ской культуры курсантов военного вуза, а также 
определяется вектор деятельности офицерско-
преподавательского состава для достижения 
данной задачи [16; 17].

Мотивационный компонент предполага-
ет реализацию в образовательном процессе 
военного вуза воспитательных и учебных ме-
роприятий, направленных на формирование 
у курсантов устойчивой мотивации к овладе-
нию информационно-аналитической деятель-
ностью, усвоение ими ценностей и смыслов, 
связанных с информационно-аналитической 
культурой. Данный компонент предполагает 
начальную фазу усвоения и применения зна-
ний, умений и навыков в области информа-
ционно-аналитической деятельности, а также 
осознание ее значимости для выполнения слу-
жебных задач.

Содержательный компонент обеспечивает 
содержательное наполнение процесса формиро-
вания информационно-аналитической культуры 
курсантов военного вуза необходимыми мето-
дами, формами и средствами. Данный компо-
нент реализуется в ходе учебной, внеучебной, 
воспитательной и практической деятельности 
курсантов. При освоении курсантами учебных 
дисциплин были организованы деловые игры, 
веб-квесты, проектная деятельность, работа на 
тренажерах, 3D-моделирование. В рамках вне-
учебной и воспитательной работы курсанты 
были вовлечены в научно-исследовательскую 
работу, разрабатывали социальные проекты, 
участвовали в воспитательных мероприяти-
ях, проводили социально значимые мероприя-
тия совместно с социальными партнерами. Во 
время прохождения различных видов учебной 
(войсковой) стажировки курсанты отрабатыва-
ли полученные знания и умения в области ин-
формационно-аналитической деятельности на 
практике, применяли освоенные цифровые тех-
нологии при выполнении служебных задач.

Контрольно-оценочный компонент пред-
полагает выявление качественных характери-
стик уровней сформированности информаци-
онно-аналитической культуры курсантов вузов 
Росгвардии (низкий, средний и продвинутый). 

В рамках данного компонента оценивались 
выявленные ранее компоненты информаци-
онно-аналитической культуры курсантов (мо-
тивационно-ценностный, когнитивный и де-
ятельностный). Для их оценки проводились 
диагностические процедуры (диагностические 
методики, наблюдение, оценка результатов 
учебной деятельности и т. д.).

Наглядно модель формирования информа-
ционно-аналитической культуры курсантов ву-
зов Росгвардии представлена на рисунке 1.

Разработанная модель является целостной, 
системной и гибкой, в результате взаимодей-
ствия ее компонентов формируется новое ин-
тегративное качество личности — информаци-
онно-аналитическая культура курсантов вузов 
Росгвардии. Гибкость разработанной модели 
проявляется в том, что ее содержательное на-
полнение возможно трансформировать с учетом 
развития цифровых технологий и потребностей 
общества. Результатом реализации разрабо-
танной модели является переход курсантов на 
более высокий уровень сформированности ин-
формационно-аналитической культуры, что 
предполагает критическое отношение к получа-
емой информации и возможность использова-
ния цифровых технологий в учебной и служеб-
ной деятельности.

Заключение
1. Сформированная информационно-ана-

литическая культура позволяет курсантам ре-
ализовать комплекс продуманных вариантов 
стратегических решений в контексте решения 
служебных задач, осуществлять продуктивное 
информационное взаимодействие в реальной 
и виртуальной среде.

2. В качестве методологической основы 
исследования выступили системный (общена-
учная основа исследования, позволяет пред-
ставить процесс формирования информаци-
онно-аналитической культуры как систему), 
культурологический (теоретико-методологи-
ческая стратегия исследования, позволяет 
рассмотреть информационно-аналитическую 
культуру через связанные с нею ценности, 
личностные и профессиональные смыслы) 
и партисипативный (практико-ориентирован-
ная тактика исследования, способствует созда-
нию механизмов для профессионального роста 
и самосовершенствования курсантов в области 
информационно-аналитической деятельности) 
подходы.

3. В структуре разрабатываемой модели 
формирования информационно-аналитической 
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Рис. 1. Модель формирования информационно-аналитической культуры курсантов вузов Росгвардии

культуры курсантов вузов Росгвардии выделе-
ны целевой, мотивационный, содержательный 
и контрольно-оценочный компоненты. Резуль-
татами реализации модели являются сформи-

рованное критическое отношение курсантов 
к получаемой информации и возможность ис-
пользования ими цифровых технологий в учеб-
ной и служебной деятельности.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
КАК ПРЕДИКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация. Цель данной статьи — теоретически обосновать целесообразность создания 
персонализированной образовательной среды в военном вузе в рамках формирования во-
енно-профессиональной мотивации обучающихся. Современное военное образование стал-
кивается с необходимостью соответствовать быстро меняющимся условиям глобальной без-
опасности и технологическим вызовам XXI в. Для эффективного выполнения задач, связанных 
с обеспечением обороноспособности государства, требуются специалисты, обладающие не 
только глубокими знаниями в своей области, но и способностью оперативно адаптироваться 
к новым ситуациям и использовать новейшие технологии. В этом контексте персонализирован-
ная образовательная среда приобретает особое значение, поскольку она направлена на учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося и создание условий для максимальной 
реализации его потенциала.
Персонализированная образовательная среда в военном вузе представляет собой комплекс 
мер, направленных на адаптацию учебных программ и методик к конкретным потребностям 
и возможностям курсантов. Этот подход основывается на принципах индивидуального подхо-
да, учета психологических и физических характеристик обучающихся, их профессиональных 
предпочтений и карьерных амбиций и позволяет не только повысить качество образования, но 
и создать условия для максимального раскрытия потенциала каждого курсанта.
Создание персонализированной образовательной среды в военном вузе требует интеграции 
современных информационных технологий, использования инновационных педагогических 
методик и активного участия профессорско-преподавательского состава. Важно отметить, что 
внедрение подобных инноваций должно происходить с учетом специфики военного образова-
ния, где дисциплина, порядок и четкое следование установленным стандартам остаются клю-
чевыми элементами учебного процесса. Развитие персонализированной образовательной сре-
ды в военных вузах становится одним из приоритетных направлений модернизации системы 
военного образования. Это позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, 
готовых успешно справляться с современными вызовами и угрозами, стоящими перед нашей 
страной.

Ключевые слова: персонализированная образовательная среда, курсанты, военное обра-
зование, принципы технологии персонализированного обучения, военно-профессиональная 
мотивация, симуляции, VR-технологии
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Abstract. The purpose of this article is to theoretically substantiate the feasibility of creating a per-
sonalized educational environment in a military university in the context of the formation of military-
professional motivation of students. Modern military education is faced with the need to meet the 
rapidly changing conditions of global security and technological challenges of the 21st century. To ef-
fectively perform tasks related to ensuring the defense capability of the state, specialists are required 
who have not only deep knowledge in their fi eld, but also the ability to quickly adapt to new situations 
and use the latest technologies. In this context, a personalized educational environment is of particu-
lar importance, since it is aimed at taking into account the individual characteristics of each student 
and creating conditions for the maximum realization of his or her potential.
A personalized educational environment in a military university is a set of measures aimed at adapting 
curricula and methods to the specifi c needs and capabilities of cadets. This approach is based on the 
principles of an individual approach, taking into account the psychological and physical characteris-
tics of students, their professional preferences and career ambitions and allows not only to improve 
the quality of education, but also to create conditions for the maximum disclosure of the potential of 
each cadet.
The creation of a personalized educational environment in a military university requires the integra-
tion of modern information technologies, the use of innovative pedagogical methods and the active 
participation of the faculty. It is important to note that the introduction of such innovations should take 
into account the specifi cs of military education, where discipline, order and strict adherence to estab-
lished standards remain key elements of the educational process. The development of a personal-
ized educational environment in military universities is becoming one of the priority areas of modern-
ization of the military education system. This will allow us to prepare highly qualifi ed specialists who 
are ready to successfully cope with modern challenges and threats facing our country.

Keywords: personalized educational environment, cadets, military education, principles of personal-
ized learning technology, military-professional motivation, simulations, VR technologies

For citation: Lymarev VN. Personalized educational environment as a predictor of the forma-
tion of military-professional motivation of cadets of military universities. Innovacionnoe razvitie 
professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 2025;(1(45):44-
52. (In Russ.).

Введение
Военное образование всегда играло важную 

роль в системе подготовки специалистов высо-
кого уровня, способных эффективно выполнять 
поставленные задачи по предназначению как 
в мирное, так и в военном время и поддержи-
вать тем самым общественную безопасность. 
Однако в условиях стремительного развития 
технологий и повышения требований к образо-
вательному процессу военных вузов традицион-
ные формы обучения требуют пересмотра и мо-
дернизации. Одним из возможных направлений, 
на наш взгляд, является создание в военном вузе 
персонализированной образовательной среды, 
которая позволит максимально учесть индиви-
дуальные особенности каждого обучающегося 

и обеспечить высокий уровень профессиональ-
ной подготовки и военно-профессиональной 
мотивации, обусловливающей эффективность 
практической деятельности будущих выпускни-
ков вузов силовых ведомств [1; 2].

Проанализировав труды ученых, раскрыва-
ющих теорию и практику персонализированной 
образовательной среды, отметим множество 
подходов к пониманию данного феномена. 

П. Н. Кириллов, Н. И. Корякина, Д. С. Ер-
маков под персонализацией понимают «способ 
проектирования и реализации образователь-
ного процесса, в котором учащийся выступа-
ет субъектом учебной деятельности» [3]. По 
мнению О. М. Чуприяновой, «образовательная 
среда» рассматривается в широком смысле как 



4646

Educational technologies: science and practice

совокупность множества условий, факторов, 
воздействующих на личность и определяющих 
ее развитие [4]. А. К. Погребников, В. Н. Шес-
таков, Ю. Ю. Якунин феномен «персональная 
образовательная среда» трактуют как «информа-
ционную систему, направленную на поддержку 
процесса обучения» [5]. Г. В. Козлова в своем ис-
следовании утверждает, что «…персонализация 
образовательной среды становится возможной 
посредством трансформации учебно-воспита-
тельного процесса и обращения к проектирова-
нию индивидуальных образовательных планов 
и маршрутов» [6]. Рассматривая персонализи-
рованную образовательную среду, Е. А. Гара-
ева утверждает, что персонализация образова-
ния выступает в качестве важнейшего вектора 
обновления высшего образования, обеспечивая 
непрерывность профессионального развития 
субъекта образовательного процесса [7].

Таким образом, в рамках рассмотрения 
процесса обучения курсантов в военной орга-
низации под феноменом «персонализирован-
ная образовательная среда военного вуза» мы 
будем понимать целенаправленный психоло-
го-педагогический процесс, ориентированный 
на обучение и воспитание будущих офицеров 
с учетом уровня личностного развития, интере-
сов, витагенного опыта, потребностей и соци-
окультурного состояния обучающегося в целях 
формирования устойчивой военно-профессио-
нальной мотивации, выступающей фундамен-
тальной основой будущей профессиональной 
деятельности [8]. 

Персонализированная образовательная сре-
да является одним из ключевых элементов 
в процессе формирования военно-профессио-
нальной мотивации курсантов военных вузов, 
детерминируя создание условий, позволяющих 
будущим офицерам чувствовать себя ценным 
и уникальным участником образовательного 
процесса, что значительно повышает личност-
ную заинтересованность в обучении и профес-
сиональном развитии.

Высшие военные учебные заведения часто 
сталкиваются с разнообразием склонностей 
к освоению программы обучения у обучаю-
щихся. Одни лучше усваивают информацию 
визуально, другие — аудиально, третьи предпо-
читают практическое применение знаний. Пер-
сонализированная среда позволяет учитывать 
эти особенности и предлагать каждому курсан-
ту наиболее подходящий способ изучения ма-
териала. Учитывая необходимость повышения 
уровня подготовки современного выпускника, 
мотивированного на успешную профессиональ-

ную деятельность, видим следующее примене-
ние персонализированной образовательной сре-
ды в военном вузе:

1. Развитие лидерских качеств и критиче-
ского мышления. Лидерские качества и способ-
ность принимать решения в сложных ситуациях 
являются ключевыми для будущих офицеров. 
Персонализированные тренинги и симуляции 
помогают развивать эти навыки, предлагая раз-
личные сценарии и задачи, требующие анализа 
и принятия решений. Курсанты могут учиться 
на собственных ошибках и совершенствовать 
свою тактику практических действий.

2. Повышение мотивации и самостоятель-
ности. Одним из важных аспектов персонализа-
ции образования является развитие у курсантов 
чувства ответственности за свое обучение. Ког-
да они видят, что их успехи зависят от личных 
усилий и выбора, это стимулирует их к активно-
му участию в учебном процессе. Самостоятель-
ный выбор траектории обучения и методов ос-
воения материала развивает у курсантов навык 
самоорганизации и самоконтроля [9; 10].

3. Подготовка к выполнению должностных 
и профессиональных обязанностей по предназ-
начению. Современная военная служба требует 
гибкости и способности быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям. Персонализирован-
ное обучение помогает курсантам развить эти 
качества, предоставляя им возможность рабо-
тать над своими слабыми сторонами и укре-
плять сильные. Таким образом, выпускники во-
енных вузов будут готовы к выполнению задач 
в экстремальных боевых условиях.

Преимуществами использования персона-
лизированной образовательной среды в военном 
вузе в ходе обучения, направленного на форми-
рование военно-профессиональной мотивации 
курсантов, могут выступать:

1. Значительное повышение качества обуче-
ния. Индивидуальный подход позволяет кур-
сантам быстрее осваивать материал и достигать 
высоких результатов. Они тратят меньше време-
ни на повторение уже известных тем и больше 
внимания уделяют сложным вопросам.

2. Снижение уровня стресса. Персонализи-
рованная среда уменьшает стресс, связанный 
с необходимостью успевать за общей програм-
мой. Курсанты чувствуют себя увереннее, зная, 
что обучение идет в удобном для них темпе [11].

3. Разнообразие в предоставлении учебной 
информации. Использование разных форматов 
подачи информации (видео, аудио, тесты, симуля-
ции) делает процесс обучения более увлекатель-
ным и доступным для всех типов восприятия.
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4. Индивидуальность оценивания и обрат-
ная связь. Профессорско-преподавательский со-
став может давать более точные и полезные ре-
комендации, основываясь на индивидуальных 
достижениях и потребностях каждого курсанта. 
Это помогает улучшить качество образования 
и повысить уровень подготовки выпускников.

Цель данной статьи — теоретически обо-
сновать целесообразность создания персонали-
зированной образовательной среды в военном 
вузе в рамках формирования военно-професси-
ональной мотивации обучающихся.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось посредством 

анализа научной литературы по проблеме ис-
следования, нормативно-правовых источников, 
обобщения собственного практического опы-
та по данной тематике. При изучении научной 
литературы были выявлены теоретические 
возможности создания персонализированной 
образовательной среды в военном вузе в рамках 
формирования военно-профессиональной мо-
тивации.

Результаты исследования и их обсуждение
Среди основных примеров целесообразно-

сти создания персонализированной образова-
тельной среды в военном вузе в рамках форми-
рования военно-профессиональной мотивации 
можно назвать виртуальную реальность (VR) 
и симуляцию, занимающие важное место 
в образовательном процессе военных вузов, по-
скольку позволяют курсантам приобретать пра-
ктические навыки без риска для жизни и здо-
ровья, а также готовиться к реальным боевым 
ситуациям. Представленные технологии созда-
ют искусственную среду, максимально близкую 
к реальности, что делает обучение более эффек-
тивным и безопасным. Рассмотрим подробнее, 
как VR и симуляции применяются в образова-
тельном процессе военного вуза [12].

Симуляторы позволяют курсантам трени-
роваться в условиях, предельно приближенных 
к реальному бою, но без физического риска, что 
особенно важно для подготовки пилотов, танки-
стов, артиллеристов и других специалистов, де-
ятельность которых основана на использовании 
сложной техники и оружия. Применение симу-
ляционных технологий позволяет экономить 
значительные финансовые и материальные ре-
сурсы. Вместо того, чтобы тратить боеприпасы, 
топливо и другие ресурсы на реальные учения, 
можно проводить тренировки в виртуальной 
среде, что значительно дешевле и безопаснее. 
Виртуальные симуляторы могут быть настрое-
ны под индивидуальные потребности каждого 

курсанта [13]. Преподаватели могут изменять 
сложность задач, скорость реакции и другие па-
раметры, чтобы обеспечить оптимальный уро-
вень нагрузки и развития навыков. Проводимая 
специальная военная операция характеризуется 
высокой динамикой и постоянными изменени-
ями. Симуляционные системы позволяют бы-
стро трансформировать сценарий тренировок, 
что в конечном счете помогает курсантам при-
выкнуть к неожиданным ситуациям и научиться 
быстро принимать решения [14]. 

Видами симуляций и VR-технологий в ходе 
обучения в военном вузе являются:

1. Тактическая симуляция. Включает в себя 
тренировку курсантов в управлении подразде-
лениями, принятии стратегических решений 
и взаимодействии с союзниками. Такие симуля-
ции могут охватывать как наземные операции, 
так и воздушные бои, морские сражения и даже 
кибероперации. 

2. Технические симуляции. Используются 
для обучения управлению военной и специаль-
ной техникой. Курсанты могут тренироваться на 
виртуальных копиях реальных боевых машин, 
изучая их устройство, управление и тактико-
технические характеристики.

3. Медицинская симуляция. Применяется 
для обучения медицинских работников действи-
ям в экстремальных условиях, таких как оказа-
ние первой помощи раненым, эвакуация постра-
давших и лечение травм. Симуляции позволяют 
курсантам приобрести необходимые навыки без 
риска для пациентов.

Наряду с виртуальной реальностью (VR) 
процесс персонализации образования в воен-
ном вузе может включать в себя и онлайн-кур-
сы [15], применение которых в военном вузе 
имеет ряд преимуществ:

1. Доступность и гибкость. Онлайн-курсы 
позволяют курсантам получать образование вне 
зависимости от своего местоположения и вре-
менных ограничений. Это особенно важно для 
военнослужащих, которые могут находиться 
в командировках, на учениях и т. д. Гибкий гра-
фик обучения дает возможность совмещать уче-
бу с выполнением служебных обязанностей.

2. Расширение возможностей обучения. Бла-
годаря онлайн-курсам курсанты могут изучать 
дисциплины, не входящие в основную програм-
му обучения, но необходимые для личностного 
саморазвития и самосовершенствования или 
углубления знаний в определенной области: 
например, изучение иностранных языков, ком-
пьютерных технологий, психологии и других 
дисциплин.
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3. Персонализация учебного процесса. 
В отличие от традиционных форм проведения 
занятий, онлайн-курсы могут быть адаптирова-
ны под индивидуальные потребности каждого 
курсанта. Это достигается благодаря исполь-
зованию адаптивных алгоритмов, которые ана-
лизируют успехи учащегося и предлагают ему 
соответствующие материалы и задания. Пер-
сонализированный подход позволяет более эф-
фективно усваивать информацию и улучшать 
результаты [16].

Современные угрозы требуют от вооружен-
ных сил высокой степени профессионализма 
и готовности к выполнению задач в экстремаль-
ных условиях. Выступая ключевым фактором 
успеха в подготовке будущих офицеров, воен-
но-профессиональная мотивация определяет 
стремление курсантов военных вузов к самосо-
вершенствованию, профессиональному росту 
и достижению высоких результатов. В контексте 
создания в процессе обучения курсантов воен-
ных вузов персонализированной образователь-
ной среды особое внимание уделяется вопросу 
организации персонализированного обучения, 
учитывающего индивидуальные особенности 
личности в целях формирования устойчивой 
военно-профессиональной мотивации.

Рассмотрим основные идеи исследователей 
в области изучения феномена «персонализиро-
ванное обучение». Л. С. Подымова, Я. Ю. Поля-
кова и О. В. Чуприянова отмечают, что персо-
нализированное обучение рассматривается как 
подход, обусловливающий смену традиционной 
парадигмы образования посредством использо-
вания индивидуальных образовательных тра-
екторий, направленных на повышение уровня 
индивидуальной мотивации, удовлетворение 
индивидуальных интересов каждого обучающе-
гося [17]. С. А. Татарникова, И. А. Чаунина под 
персонализированным обучением подразумева-
ют адаптивное обучение, в котором компьютер-
ные технологии в режиме реального времени 
адаптируют учебный материал в соответствии 
с потребностями обучающихся [18]. Персона-
лизированное обучение становится одним из 
важнейших направлений развития военного 
образования. Оно позволяет адаптировать учеб-
ные программы под потребности и способности 
конкретных курсантов, создавая условия для 
максимального раскрытия их потенциала. Фор-
мирование военно-профессиональной мотива-
ции требует комплексного подхода, включаю-
щего не только традиционные методы обучения, 
но и использование современных технологий, 
интерактивных форм работы, а также активное 

вовлечение курсантов в процесс принятия ре-
шений и самостоятельного поиска информации. 

Таким образом, исследование проблемы 
персонализированного обучения курсантов во-
енных вузов имеет большое значение для повы-
шения качества подготовки офицерских кадров 
и укрепления обороноспособности страны.

На основе анализа научной литературы [8; 
12; 19 и др.] были разработаны основные прин-
ципы технологии персонализированного обуче-
ния в военном вузе (рис. 1).

Соглашаясь с мнениями исследователей 
в рамках рассмотрения процесса формирования 
военно-профессиональной мотивации курсантов 
военных вузов, под феноменом «персонализиро-
ванное обучение» мы будем понимать индиви-
дуальный подход к образовательному процессу, 
основанный на учете личностной уникальности 
каждого курсанта, обусловливающий разработку 
и реализацию образовательных программ, соот-
ветствующих интересам, потребностям и спо-
собностям обучающегося, и направленный на 
максимальное раскрытие потенциала и достиже-
ние наилучших результатов в процессе освоения 
курсантами выбранной профессии.

Одним из элементов персонализации воен-
ного образования является технология персона-
лизированного обучения, разработанная с це-
лью адаптации образовательного процесса под 
потребности обучающихся.

Соглашаясь с идеями Э. И. Бахтеевой 
и С. В. Геркушенко, мы считаем, что принци-
пы построения персонализированного обуче-
ния в военном вузе заключаются в определе-
нии алгоритма достижения целей военного 
образования, формировании высокомотиви-
рованного личностного потенциала будущего 
офицера посредством диагностики и выстраи-
вания индивидуальной образовательной пло-
щадки, эффективном распределении учебного 
и внеучебного времени, понимании особенно-
стей обучения в военных организациях, объе-
динении вокруг обучающегося всех субъектов 
военно-профессионального сообщества [1].

Заключение
Практическая значимость персонализи-

рованного обучения курсантов военных вузов 
заключается в возможности более комфортной 
адаптации к индивидуальным особенностям 
каждого обучающегося и может выражаться 
в следующих аспектах:

1. Формирование устойчивой военно-про-
фессиональной мотивации курсантов, способ-
ствующей эффективному выполнению профес-
сиональных обязанностей.
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Рис. 1. Основные принципы технологии персонализированного обучения в военном вузе
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2. Персонализация обучения позволяет учи-
тывать уникальные способности, темпы усвое-
ния информации и формирования военно-про-
фессиональной мотивации, что обусловливает 
повышение качества обучения.

3. Заинтересованность и мотивация курсан-
тов повышают уровень вовлеченности в учеб-
ный процесс, развивая личностные профессио-
нальные качества будущих офицеров.

4. Оптимизация учебного процесса за счет 
гибкости в выборе методов и форм обучения.

5. Развитие критического мышления, само-
стоятельности, умения быстрого реагирования 
на изменения обстановки, способности прини-
мать верные решения.

6. Развитие лидерских качеств. Персонали-
зированное обучение способствует раскрытию 
личностного потенциала курсантов.

Таким образом, персонализированное об-
учение в военном вузе представляет собой ком-
плексный и длительный процесс, требующий 
системного подхода и вовлеченности всех участ-
ников образовательного процесса. Успешная 
реализация технологии персонализированного 

обучения приведет к улучшению качества воен-
ного образования, значительному повышению 
уровня военно-профессиональной мотивации 
обучающихся в целях подготовки квалифициро-
ванных специалистов, способных противосто-
ять угрозам и вызовам в современных реалиях.

Технологии персонализированного обуче-
ния открывают новые горизонты в подготовке 
будущих высокомотивированных офицеров, 
позволяя учесть индивидуальные особенности 
каждого курсанта и создать оптимальную тра-
екторию обучения, которая будет максимально 
эффективной и результативной. Инновацион-
ные технологии, цифровые образовательные 
платформы играют важную роль в модерни-
зации образовательного процесса в военных 
вузах. Они позволяют организовать дистанци-
онное и смешанное обучение, управлять учеб-
ными материалами, тестировать и оценивать 
знания, а также автоматизировать администра-
тивные процессы. Применение этих платформ 
способствует повышению качества подготовки 
будущих офицеров и развитию их профессио-
нальных навыков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ «ЖИЗНЬ» КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Владимир Владимирович Мельник, mvv97@mail.ru
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 

Аннотация. В статье предлагается оригинальная методика ролевого информационного моде-
лирования, разработанная в ходе диссертационного исследования доктором педагогических 
наук С. В. Юновым и применяемая в образовательном процессе вузов с использованием игры 
«Жизнь» Джона Конвея. Рассматриваемая методика интегрирует современные педагогические 
технологии и методики, изучение языков программирования, написание кода на инструменте 
Python, а также моделирование сложных компьютерных систем для развития предпринима-
тельских компетенций у студентов высших учебных заведений. Основное внимание в статье 
уделено формированию аналитического и системного мышления, командной работы, проект-
ного подхода и навыков, необходимых для предпринимателей и ведения любой предприни-
мательской деятельности. Приведены ключевые аспекты методики, обозначена ее образова-
тельная ценность и практическая значимость для применения в образовательном процессе, 
а также рассмотрена возможность адаптации метода для других дисциплин. В статье подчер-
кивается важность активного вовлечения студентов в учебный процесс, принятия решений 
в условиях неопределенности, развития навыков самостоятельной работы и навыка реализа-
ции программ на языке программирования Python. Сделан акцент на уникальности подхода, 
сочетающего элементы геймификации и проектной деятельности в образовательном процес-
се, что обеспечивает высокую мотивацию и вовлеченность студентов в выполнение заданий, 
поставленных преподавателем в процессе освоения учебной дисциплины. Ожидается, что 
предложенная в работе методика может использоваться в разных областях науки, благодаря 
чему открываются новые возможности для повышения качества образования и подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов в области информационных технологий и предприни-
мательства.

Ключевые слова: ролевое моделирование, игра «Жизнь», предпринимательские компетен-
ции, аналитическое мышление, образовательные технологии

Для цитирования: Мельник В. В. Использование игры «Жизнь» как средства развития пред-
принимательских компетенций будущих специалистов // Инновационное развитие профессио-
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Original article

USING THE GAME “LIFE” AS A MEANS OF DEVELOPING 
ENTREPRENEURIAL COMPETENCES OF FUTURE SPECIALISTS

Vladimir V. Melnik, mvv97@mail.ru
Kuban State University, Krasnodar, Russia

Abstract. The article proposes an original methodology of role-playing information modeling, devel-
oped during the dissertation research by Doctor of Pedagogical Sciences S. V. Yunov and applied in the 
educational process of universities using the game “Life” by John Conway. The considered methodol-
ogy integrates modern pedagogical technologies and methods, the study of programming languages, 
writing code on the Python tool, as well as modeling complex computer systems for the development 
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of entrepreneurial competencies in students of higher educational institutions. The main attention in 
the article is paid to the formation of analytical and systemic thinking, teamwork, project approach and 
skills necessary for entrepreneurs and conducting any entrepreneurial activity. The key aspects of the 
methodology are presented, its educational value and practical signifi cance for use in the educational 
process are indicated, and the possibility of adapting the method to other disciplines is considered. The 
article emphasizes the importance of actively involving students in the educational process, making de-
cisions under uncertainty, developing independent work skills and the skill of implementing programs in 
the Python programming language. Emphasis is placed on the uniqueness of the approach, combining 
elements of gamifi cation and project activities in the educational process, which ensures high motiva-
tion and involvement of students in completing tasks set by the teacher in the process of mastering the 
academic discipline. It is expected that the methodology proposed in the work can be used in various 
fi elds of science, thereby opening up new opportunities for improving the quality of education and train-
ing highly qualifi ed specialists in the fi eld of information technology and entrepreneurship. 

Keywords: role-playing modeling, the game “Life”, entrepreneurial competencies, analytical thinking, 
educational technologies

For citation: Melnik VV. Using the game “Life” as a means of developing entrepreneurial compe-
tences of future specialists. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative de-
velopment of vocational education. 2025;(1(45):53-60. (In Russ.).

Введение
С появлением новых технологий и требо-

ваний к компетенциям выпускников возникла 
необходимость пересмотра методов обучения 
в вузах. На наш взгляд, моделирование на осно-
ве ролевых игр, таких как «Жизнь» Джона Кон-
вея, должно стать все более востребованным 
в образовательной практике высшей школы, по-
скольку подобный подход позволяет не только 
изучать основные принципы программирования 
и моделирования [1], но и способствует разви-
тию предпринимательских и аналитических на-
выков [2]. Проблема заключается в недостаточ-
ной разработанности методик, интегрирующих 
такие модели в образовательные процессы.

Игра «Жизнь» — это клеточный автомат, 
разработанный британским математиком Джо-
ном Конвеем в 1970 г. Она представляет собой 
математическую модель, которая используется 
для изучения поведения сложных систем и симу-
ляции процессов самоорганизации. Джон Конвей 
создал «Жизнь» как часть исследования в обла-
сти клеточных автоматов — математических 
систем, где взаимодействия между простыми 
единицами приводят к сложному поведению [3]. 
Целью математика было разработать игру с ми-
нимальными правилами, которая могла бы вос-
производить интересные и сложные структуры, 
моделирующие эволюцию систем. Игра проис-
ходит на бесконечной двумерной сетке (обыч-
но ограниченной в реальных симуляциях), где 
каждая клетка может быть либо «живой», либо 
«мертвой». В каждый момент времени состояние 
клеток меняется в зависимости от состояния их 
соседей. Состояние клетки на следующем шаге 
определяется следующим образом:

1. Рождение: клетка рождается в том случае, 
если у нее три живых соседа.

2. Выживание: клетка остается живой, если 
у нее два или три живых соседа.

3. Смерть: в остальных случаях живая клет-
ка погибает от перенаселения (больше трех со-
седей) или одиночества (меньше двух соседей).

Соседями считаются клетки, соприкасаю-
щиеся по горизонтали, вертикали или диаго-
нали.

Материалы и методы исследования
Методика ролевого информационного мо-

делирования представляет собой пример реа-
лизации на практике педагогической стратегии 
формирования ИКТ-компетенций студентов ву-
зов, в рамках которой студенты принимают на 
себя роли разработчиков, аналитиков и исследо-
вателей [4], взаимодействуя в группах для реше-
ния поставленной задачи. В данной работе ме-
тодика применена для изучения игры «Жизнь» 
Джона Конвея с целью освоения принципов мо-
делирования сложных систем и формирования 
предпринимательских компетенций. К таковым 
можно отнести:

1. Критическое и системное мышление: 
способность анализировать сложные систе-
мы, понимать взаимосвязи между элементами 
и принимать обоснованные решения [5–8]. Ис-
пользование игры «Жизнь» в образовательном 
процессе способствует развитию критического 
и системного мышления у студентов. Это дости-
гается через анализ начальных условий, прогно-
зирование изменений и поиск закономерностей 
в динамике системы. Например, студенты из-
учают, как различные начальные конфигурации 
клеток — «глайдер» или «улей» — определяют 
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дальнейшее развитие системы, что помогает им 
понять взаимосвязи между элементами. Моди-
фикация стандартных правил игры позволяет 
экспериментировать с поведением системы, 
развивая аналитическое мышление и способ-
ность принимать решения в условиях неопре-
деленности. Эти навыки особенно важны для 
предпринимателей, работающих в сложных 
и быстро меняющихся условиях [3].

2. Навыки командной работы: эффективное 
взаимодействие в группах, распределение ролей 
и обязанностей, управление временем и задача-
ми [5–8]. Игра «Жизнь» успешно используется 
для развития навыков командной работы через 
проектный подход. В процессе взаимодействия 
студенты распределяют роли в команде (напри-
мер, разработка алгоритмов, визуализация дан-
ных или анализ результатов), что способствует 
их специализации. Совместное решение задач, 
связанных с оптимизацией структуры системы, 
требует от студентов навыков эффективной ком-
муникации, координации усилий и управления 
временными ресурсами. Регулярные обсужде-
ния и обратная связь внутри команды укрепля-
ют межличностные отношения и развивают 
способность конструктивного взаимодействия, 
что особенно важно для будущих предпринима-
телей [7].

3. Навыки проектного подхода: умение раз-
рабатывать и реализовывать проекты, планиро-
вать этапы работы, контролировать выполнение 
задач и достигать поставленных целей [5–8]. 
Игра «Жизнь» способствует формированию 
у студентов навыков проектного подхода благо-
даря комплексному процессу разработки и ана-
лиза моделей. В рамках образовательного про-
цесса студенты планируют проект от постановки 
целей до презентации результатов. Разработка 
начальных условий, тестирование гипотез и ви-
зуализация данных стимулируют систематиче-
ское выполнение задач. Регулярное обсуждение 
прогресса в команде позволяет студентам ос-
воить навыки мониторинга и управления про-
ектами, что особенно важно для их професси-
ональной подготовки. Итоговая защита проекта 
формирует у студентов умение структурировать 
и представлять результаты своей работы — клю-
чевой элемент проектного подхода [5].

4. Творческое и инновационное мышление: 
способность находить оригинальные решения, 
разрабатывать новые подходы и адаптировать-
ся к изменениям [5–8]. Игра «Жизнь» способ-
ствует развитию творческого и инновационного 
мышления, предоставляя студентам возмож-
ность экспериментировать с изменением правил 

и созданием новых сценариев. Проектные зада-
чи включают разработку оригинальных конфи-
гураций и анализ их динамики, что стимулиру-
ет генерирование идей и поиск нестандартных 
решений. Адаптация моделей к изменяющимся 
условиям помогает студентам развивать инно-
вационное мышление, необходимое для успеш-
ной профессиональной деятельности. Такие 
навыки востребованы в условиях современного 
рынка труда, где креативность и гибкость ста-
новятся ключевыми конкурентными преимуще-
ствами [6].

5. Навыки коммуникации и лидерства: уме-
ние презентовать результаты, вести переговоры, 
мотивировать команду и принимать лидерские 
роли [5–8]. Игра «Жизнь» активно способству-
ет развитию навыков коммуникации и лидерст-
ва благодаря работе в командах, обсуждению 
стратегий и представлению результатов проек-
та. Студенты учатся четко формулировать свои 
идеи, эффективно взаимодействовать с коман-
дой и аргументировать собственные решения. 
Лидерские качества развиваются через управ-
ление командной работой, распределение задач 
и контроль за выполнением проекта. Навыки 
публичного выступления и работы с обратной 
связью помогают студентам уверенно презен-
товать свои проекты и адаптироваться к про-
фессиональной среде. Эти аспекты делают игру 
«Жизнь» ценным инструментом для формиро-
вания не только технических, но и социальных 
компетенций [9].

6. Аналитические навыки: способность со-
бирать и интерпретировать данные, прогнози-
ровать результаты и оценивать эффективность 
решений [5–8]. Игра «Жизнь» предоставляет 
уникальные возможности для формирования ана-
литических навыков у студентов. В процессе си-
муляции участники собирают данные о поведе-
нии системы, анализируют их и строят прогнозы. 
Разработка гипотез и их проверка через модели-
рование помогают студентам овладеть навыками 
научного подхода, включая логику, систематиза-
цию и оценку результатов. Использование визу-
ализаций для представления данных укрепляет 
способность ясно и эффективно передавать ана-
литическую информацию. Эти аспекты делают 
игру «Жизнь» эффективным инструментом для 
формирования компетенций, необходимых в сов-
ременном предпринимательстве [3].

Главная идея работы заключается в том, 
чтобы интегрировать моделирование сложных 
систем с образовательными целями через про-
ектную деятельность, программирование и ро-
левой подход.
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В рамках исследования применялись теоре-
тические и эмпирические методы, направлен-
ные на интеграцию ролевого информационно-
го моделирования в образовательный процесс 
и оценку его влияния на развитие предприни-
мательских компетенций у студентов [4]. В ходе 
работы проводились изучение источников, по-
священных педагогическим стратегиям, роле-
вому моделированию [4], игровым методам об-
учения [10] и развитию предпринимательских 
компетенций [2]; разработка концептуальной 
схемы применения игры «Жизнь» для формиро-
вания аналитических и предпринимательских 
навыков студентов; классификация выявлен-
ных подходов и методик с целью их адаптации 
к образовательному процессу [11]; тестирова-
ние предложенной методики в группах студен-
тов для оценки ее эффективности в развитии 
ключевых компетенций; анализ вовлеченности 
студентов в процесс обучения, их активно-
сти при выполнении заданий, взаимодействия 
в команде [8]; анализ программного кода, раз-
работанного студентами в ходе работы с игрой 
«Жизнь», оценка его структуры, оптимизации 
алгоритмов и визуализации; сбор обратной свя-
зи от участников исследования для выявления 
субъективной оценки эффективности методики 
и трудностей, с которыми столкнулись студен-
ты; анализ результатов эксперимента, выявле-
ние закономерностей в освоении компетенций, 
сравнение показателей разных групп студентов.

Выбор методов обусловлен целью ис-
следования — изучить влияние ролевого ин-
формационного моделирования на развитие 
предпринимательских компетенций студентов 
в образовательном процессе. Их применение 
позволило выявить закономерности в освоении 
знаний, проанализировать успешность внедре-
ния методики и обосновать целесообразность ее 
использования в педагогической практике.

В ходе работы ставились следующие задачи:
1. Разработка и адаптация методики для ис-

пользования в образовательном процессе.

2. Повышение мотивации и вовлеченности 
студентов через игровой подход.

3. Формирование у студентов навыков ко-
мандной работы и проектного мышления.

4. Развитие алгоритмического и аналитиче-
ского мышления.

5. Исследование перспектив применения 
методики в других дисциплинах.

Выбор темы обусловлен современными 
требованиями к образованию, акцентирующи-
ми важность формирования предприниматель-
ских компетенций и адаптации к изменениям 
на рынке труда. Использование игры «Жизнь» 
в образовательном процессе позволяет студен-
там развивать навыки моделирования и ана-
лиза, необходимые для решения реальных за-
дач, что делает тему исследования актуальной 
и значимой в контексте современной педаго-
гики. Методика ролевого моделирования [4] 
в данной задаче заключается в распределении 
обязанностей среди студентов (программиро-
вание, визуализация, анализ), совместном об-
суждении изменений в правилах игры «Жизнь» 
и их влияния на поведение системы, выборе 
исследуемой области (например, осциллято-
ры или статичные структуры) и выполнении 
работы в рамках командного подхода, что спо-
собствует развитию навыков анализа сложных 
систем, адаптации их поведения и глубокому 
пониманию взаимосвязи простых правил с ди-
намикой систем.

«Жизнь» демонстрирует, как простые пра-
вила могут создавать сложное поведение. Хотя 
это всего лишь игра, ее концепция привлекает 
внимание исследователей в различных облас-
тях, таких как математика, биология, экономика 
и компьютерные науки. Игра наглядно иллю-
стрирует принципы самоорганизации, модели-
руя следующие явления:

1. Рост и убывание популяций.
2. Равновесие в экосистемах.
3. Распространение и взаимодействие струк-

тур.

Рис. 1. Элементы «блок», «улей», «часы» и «глайдер»

Также в игре присутствует несколько типов 
структур (рис. 1), в частности:

1. Статичные структуры — элементы не ме-
няются с течением времени (например, «блок», 
«улей»).

2. Осцилляторы — формы, которые повто-
ряют свои состояния через фиксированное чи-
сло шагов (например, «часы»).

3. Космические корабли — структуры, которые 
перемещаются по полю (например, «глайдер»).
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Применение игры в учебном процессе ву-
зов позволяет развивать у студентов аналитиче-
ские навыки, обучая их основам моделирования 
сложных систем и адаптивного поведения [1], 
что особенно полезно для развития предприни-
мательских компетенций.

Информационное моделирование предо-
ставляет студентам возможность исследовать 
различные системы, анализировать их пове-
дение и развивать навыки работы с данными. 
В образовательном контексте это способствует 
развитию компетенций, таких как системное 
мышление и навыки решения проблем, что по-
зволяет студентам эффективно адаптироваться 
к изменениям и развивать инновационное мыш-
ление [2; 10; 11].

Для разработки игры «Жизнь» на Python 
применялись базовые принципы объектно ори-
ентированного программирования [12]. Основ-
ные этапы включали разработку алгоритмов для 
управления жизненным циклом клеток, реали-
зацию правил игры и настройку интерфейса. 
Также были использованы библиотеки для ви-
зуализации процесса.

Программный код игры «Жизнь», разрабо-
танный для внедрения в образовательный про-
цесс1, состоит из алгоритмов, реализующих 
правила рождения, выживания и гибели кле-
ток. Код был разработан с учетом педагогиче-
ских целей, чтобы студенты могли легко понять 
принцип его работы и в дальнейшем модифици-
ровать под свои задачи.

Важные элементы включают цикл управле-
ния жизненным циклом клеток и интерфейс для 
визуализации. После начала симуляции и по-
строения первого поколения организмов проис-
ходит моделирование следующего поколения. 
Симуляция продолжается до тех пор, пока не 
погибнут все живые организмы на игровом поле 
либо не создадут статичные фигуры.

Примеры проектов включали моделирова-
ние социальных и биологических систем, созда-
ние сложных сценариев взаимодействия клеток 
и разработку новых правил [13]. Эти проекты 
помогли студентам применить теоретические 
знания на практике и развить навыки проектной 
работы и самостоятельного исследования [14].

Метод ролевого моделирования имеет ряд 
преимуществ, включая развитие аналитических 
и предпринимательских навыков, мотивацию 

1 Мельник В. В., Юнов С. В. Мультимедийная об-
учающая игра «Жизнь» : свидетельство о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ (Патент РФ) 
№ 2024660189. Дата государственной регистрации в Рее-
стре программ для ЭВМ 03 мая 2024 г. 03.05.2024.

и вовлеченность студентов [4]. Ограничения 
связаны с потребностью в адаптации методи-
ки под различные уровни подготовки и дисци-
плины, что требует дополнительных ресурсов 
и времени на обучение преподавателей.

Вероятнее всего, методика может быть 
адаптирована для изучения экономики, биоло-
гии, экологии и других дисциплин, в которых 
необходимо моделирование и анализ сложных 
систем. Возможности применения этого подхо-
да практически безграничны и могут быть по-
лезны для различных сфер деятельности.

В дальнейшем исследование можно расши-
рить, чтобы внедрить методику в другие дисци-
плины, такие как инженерия. Кроме того, можно 
создать более сложные модели и изучить пове-
дение клеточных автоматов для более широкого 
применения в образовании и науке.

Результаты исследования и их обсуждение
На основании всего вышесказанного пред-

положим, что ролевое моделирование по отно-
шению к игре «Жизнь» может эффективно спо-
собствовать развитию предпринимательских 
и аналитических компетенций [1]. Студенты 
осваивают принципы моделирования и анализа, 
что делает методику полезной и перспективной 
для применения.

В качестве рекомендаций по дальнейшему 
развитию данного исследования, основываясь 
на работе авторов M. Pivec и O. Dziabenko [15], 
можно выделить следующие пункты:

1. Адаптация под конкретные дисциплины.
2. Интеграция с проектной деятельностью.
3. Формирование компетенций будущего.
4. Геймификация обучения.
5. Индивидуализация.
6. Интеграция с ИТ-компетенциями.
7. Разработка методических пособий.
8. Проведение семинаров для преподава-

телей.
Согласно мнению авторов [15], обозначен-

ные рекомендации помогут эффективно адап-
тировать методику для различных образова-
тельных процессов, в частности, геймификация 
может применяться в образовательной, корпо-
ративной и социальной сферах [9].

Геймификация используется для достиже-
ния определенных целей, таких как обучение, 
развитие навыков, улучшение производитель-
ности или изменение поведения. Так, авто-
ры [9] предлагают четкое и структурированное 
определение геймификации как использования 
элементов игрового дизайна в неигровых кон-
текстах. Это включает применение игровых 
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механик, динамик и эстетики для мотивации 
и вовлечения пользователей. 

В образовательном процессе создание игр 
или игровых элементов способствует повыше-
нию интереса и мотивации к обучению [9] бла-
годаря следующим аспектам:

1. Эффект вовлеченности — игровые эле-
менты мотивируют учащихся к соревнованию, 
любопытству и достижениям, что делает про-
цесс обучения более увлекательным. Такие эле-
менты, как баллы, уровни и награды, создают 
ощущение прогресса и цели [9].

2. Персонализация процесса обучения — 
игровые механики позволяют адаптировать 
образовательный процесс под индивидуальные 
потребности учащихся, предоставляя задачи 
разного уровня сложности и обратную связь 
в реальном времени [5].

3. Эмоциональная привязанность — созда-
ется эмоциональная вовлеченность, которая 
способствует лучшему усвоению материала. 
Элементы истории и взаимодействия стимули-
руют долговременное обучение [3].

4. Активное участие — геймификация де-
лает студентов активными участниками, а не 
пассивными наблюдателями. Данный подход 
позволяет стимулировать критическое мышле-
ние, решение проблем и творческий подход [8].

5. Социальные взаимодействия — группо-
вые игры или соревнования усиливают взаимо-
действие между учащимися, развивают навыки 
командной работы и коммуникации [7].

Методика ролевого информационного мо-
делирования [4], основанная на использова-
нии игры «Жизнь» Джона Конвея, представ-
лена в работе как мощный инструмент для 
формирования предпринимательских компетен-
ций и аналитического мышления у студентов. 

Данная методика сочетает современные педа-
гогические технологии, программирование на 
Python и моделирование сложных систем, со-
здавая уникальную образовательную среду, где 
теоретические знания эффективно трансфор-
мируются в практические навыки с помощью 
ролевого информационного моделирования [4].

Выводы
Проведенное исследование позволило про-

демонстрировать высокую образовательную 
ценность предлагаемого подхода, его способ-
ность мотивировать студентов и развивать такие 
ключевые навыки, как системное мышление, 
проектный подход, командная работа, лидерство 
и аналитическая деятельность. Использование 
игры «Жизнь» в ходе проведенного исследова-
ния показало важность моделирования и ана-
лиза сложных систем, способствуя подготовке 
специалистов, готовых к вызовам современной 
экономики.

Потенциальная адаптация данной методи-
ки для других дисциплин открывает широкие 
перспективы для ее применения как в естест-
венно-научных дисциплинах, так и в социально-
гуманитарных областях. Дальнейшее развитие 
исследования может включать разработку новых 
сценариев моделирования, создание обучающих 
пособий для преподавателей, а также интегра-
цию методики с цифровыми образовательными 
платформами и элементами геймификации.

Таким образом, предложенная методика слу-
жит примером успешного объединения образо-
вательных технологий и программирования, что 
делает ее актуальным и перспективным инстру-
ментом для подготовки будущих специалистов, 
способных эффективно адаптироваться к требо-
ваниям рынка труда и принимать обоснованные 
решения в условиях неопределенности.
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Аннотация. Цель данной статьи — теоретическое обоснование и анализ практического опыта 
прохождения обучающимися на базе педагогического колледжа социальных и профессиональ-
ных проб, которые являются одним из эффективных направлений, обеспечивающих успешный 
выбор обучающимися будущей трудовой деятельности, и предоставляют им возможность со-
отнести профессиональные намерения с личностными интересами и качествами. Профессио-
нальные пробы позволяют смоделировать различные аспекты и элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, соотнести свой личностный потенциал с требованиями кон-
кретной сферы труда и способствуют сознательному и осознанному выбору профессии. Со-
циальные пробы дают обучающимся возможность познакомиться с окружающей социальной 
действительностью, закрепить необходимые образцы поведения за счет имитирования раз-
личных ситуаций, получить собственный опыт принятия ответственных решений, обеспечить 
организацию различных форм социокультурной деятельности и выступают средством приоб-
щения к ней. В Магнитогорском педагогическом колледже была разработана и апробирована 
модель реализации профессиональных и социальных проб, которая включает диагностико-
технологический, ситуативный, функциональный и контрольно-рефлексивный компоненты. 
В рамках проекта по профессиональной ориентации «Билет в будущее» для обучающихся 
6–11-х классов общеобразовательных организаций на базе Магнитогорского педагогического 
колледжа были организованы следующие профессиональные пробы: «Обеспечение информа-
ционной безопасности телекоммуникационных систем», «Правоохранительная деятельность», 
«Юриспруденция», «Реклама», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 
классах», «Педагогика дополнительного образования» и др. Также школьники проходили со-
циальные пробы на предприятиях и в организациях — социальных партнерах, там они знако-
мились с профессией квалифицированного рабочего, педагога дополнительного образования, 
воспитателя, учителя начальных классов. Им было необходимо провести интервью, собрать 
информацию о профессии, ее ключевых плюсах и минусах, проанализировать условия труда, 
выяснить профессиональные перспективы.
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Abstract. The purpose of this article is to theoretically substantiate and analyze the practical experi-
ence of students undergoing social and professional tests at a pedagogical college, which are one of 
the effective areas that ensure a successful choice of future work activities by students and give them 
the opportunity to correlate professional intentions with personal interests and qualities. Professional 
tests allow to simulate various aspects and elements of a specifi c type of professional activity, correlate 
your personal potential with the requirements of a specifi c area of work and contribute to a conscious 
and informed choice of profession. Social tests give students the opportunity to get acquainted with 
the surrounding social reality, to consolidate the necessary behavior patterns by simulating various 
situations, to gain their own experience in making responsible decisions, to ensure the organization of 
various forms of socio-cultural activity and act as a means of familiarization with it. A model for imple-
menting professional and social tests was developed and tested at the Magnitogorsk Pedagogical Col-
lege, which includes diagnostic-technological, situational, functional and control-refl exive components. 
As part of the career guidance project “Ticket to the Future”, the following career tests were organized 
for students in grades 6–11 of general education organizations based at the Magnitogorsk Pedagogical 
College: “Ensuring Information Security of Telecommunication Systems”, “Law Enforcement”, “Juris-
prudence”, “Advertising”, “Preschool Education”, “Teaching in Primary Schools”, “Pedagogy of Addi-
tional Education”, etc. Schoolchildren also took social tests at enterprises and organizations — social 
partners, where they learned about the profession of a skilled worker, teacher of additional education, 
educator, primary school teacher. They needed to conduct an interview, collect information about the 
profession, its key pros and cons, analyze working conditions, and fi nd out professional prospects. 

Keywords: students, pedagogical college, career tests, social tests, professional self-determination

For citation: Savchenkov AV, Leushkanova OYu, Izyumnikova SA. Organization of social and profes-
sional tests for students at the pedagogical college. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obra-
zovanija = Innovative development of vocational education. 2025;(1(45):61-67.

Введение
В современных реалиях профессиональное 

самоопределение становится все более актуаль-
ной проблемой, поскольку обществу необходим 
молодой и активный специалист, готовый рабо-
тать в условиях высокотехнологичного производ-
ства. При этом эффективная система профессио-
нального самоопределения позволит молодежи 
получать удовольствие от профессиональной 
деятельности и иметь широкие возможности для 
самореализации [1]. Новый век цифровых техно-
логий актуализирует способность человека к про-
фессиональной мобильности и адаптации, а также 
необходимые личностные качества (коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, продуктивность 
и др.), предопределяющие успешную самореали-
зацию на высокотехнологичном рынке труда [2].

Обучающийся колледжа рассматривается как 
субъект собственного личностного и профессио-
нального самоопределения, характеризующийся 
выраженной самостоятельностью и ответствен-
ностью. При этом успешность формирования 
готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению во многом зависит от внешних 
условий и социальных факторов, созданных в пе-
дагогическом колледже [3].

Цель исследования — теоретическое обосно-
вание и анализ практического опыта прохожде-
ния обучающимися социальных и профессио-
нальных проб на базе педагогического колледжа.

Одним из эффективных направлений, обес-
печивающих успешный выбор обучающими-
ся будущей трудовой деятельности, являются 
профессиональные и социальные пробы, кото-
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рые предоставляют им возможность соотнести 
профессиональные намерения с личностными 
интересами и качествами [4]. В рамках данно-
го исследования под профессиональными про-
бами будем понимать «учебно-практические 
мероприятия, которые полностью или частично 
повторяют реальную профессиональную дея-
тельность (решение производственных задач), 
способствующие осознанному выбору будущей 
профессии и затем образовательно-профессио-
нальной траектории» [Цит. по: 5, с. 201].

На основе анализа научной литературы [4; 
6–8] охарактеризуем значение профессиональ-
ных проб для профессионального самоопреде-
ления обучающихся:

– они позволяют смоделировать различные 
аспекты и элементы конкретного вида профес-
сиональной деятельности;

– способствуют сознательному и осознан-
ному выбору профессии, помогают увидеть ее 
достоинства и недостатки, узнать ее особенно-
сти изнутри;

– позволяют соотнести свой личностный 
потенциал с требованиями конкретной сферы 
труда, дают возможность для самопознания 
и самовыражения;

– позволяют обучающимся достичь триеди-
ной цели: получить представления о собст-
венном «я», личностных и профессиональных 
интересах и будущей профессии, соотнести их 
в ходе практической пробы сил;

– имеют диагностический характер, что 
позволяет обучающимся продиагностировать 
собственные общие и специальные профессио-
нально важные качества;

– за счет усложнения практических заданий 
в ходе участия обучающихся в профессиональ-
ных пробах постепенно происходит развитие их 
способностей, склонностей и интересов;

– в процессе прохождения профессиональ-
ных проб обучающиеся работают в условиях, 
реально приближенных к реальному производ-
ству, что дает им возможность оценить правиль-
ность профессионального выбора.

Успешный профессиональный выбор обуча-
ющихся во многом связан с их самореализацией 
и самоактуализацией, возможностью социали-
зироваться в динамично изменяющемся совре-
менном мире. Отработать различные способы 
взаимодействия с социальной средой в различ-
ных жизненных ситуациях обучающимся по-
могают социальные пробы [9]. Под термином 
«социальная проба» в данном исследовании мы 
будем понимать «совокупность последователь-
ных действий, связанных с выполнением спе-

циально организованной деятельности в эконо-
мической, политической и духовной сферах на 
основе выбора способа поведения в этой дея-
тельности, являющуюся средством соотнесения 
самопознания и анализа своих возможностей 
в различных видах деятельности» [10, с. 14].

Социальные пробы имеют следующее зна-
чение для формирования профессионального 
самоопределения обучающихся [9–12]:

– они позволяют познакомиться с окружаю-
щей социальной действительностью, получить 
новую значимую информацию о ней, опыт са-
мостоятельной и ответственной деятельности;

– позволяют обучающимся закрепить необ-
ходимые образцы поведения за счет имитиро-
вания различных ситуаций, получить собствен-
ный опыт принятия ответственных решений;

– способствуют усвоению обучающимися 
образцов и эталонов человеческой деятельнос-
ти, общей и профессиональной культуры;

– обеспечивают организацию различных 
форм социокультурной деятельности и высту-
пают средством приобщения к ней, что откры-
вает новые возможности для саморазвития и са-
моопределения обучающихся.

Стоит отметить, что совокупность реали-
зации профессиональных и социальных проб 
в образовательном процессе колледжа стимули-
рует активность обучающихся в деятельности 
по их профессиональному самоопределению, 
детерминирует готовность к ней.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось посредством 

анализа научной литературы по заявленной 
проблеме, анализа нормативно-правовых источ-
ников, обобщения собственного практического 
опыта по данной тематике. При изучении на-
учной литературы были выявлены проблемы 
и возможности организации профессиональных 
и социальных проб в педагогическом колледже.

Результаты исследования и их обсуждение
В рамках инновационного проекта «Психо-

лого-педагогическое сопровождение самоопре-
деления обучающихся во взаимодействии с семь-
ей» в Магнитогорском педагогическом колледже 
была разработана и апробирована модель реали-
зации профессиональных и социальных проб на 
базе колледжа (рис. 1).

В рамках реализации диагностико-техноло-
гического компонента модели проводилось выяв-
ление профессиональных интересов, личностных 
качеств и навыков обучающихся общеобразова-
тельных школ и студентов колледжа, в том чи-
сле и с помощью разработанной «Цифровой сре-
ды психолого-педагогического сопровождения 



6464

Educational technologies: science and practice

профессионального самоопределения обучаю-
щихся». Обучающиеся школ отрабатывали навы-
ки работы с различным инструментом и аппара-
турой в учебно-профессиональных лабораториях 
колледжа «Сварочное дело», «Рекламное дело», 
«Правоохранительная деятельность» и др.

Реализация ситуативного компонента мо-
дели предполагает теоретическую подготовку 

обучающихся к участию в профессиональных 
и социальных пробах посредством мастер-клас-
сов, проводимых преподавателями и работника-
ми предприятий, открытых лекций, практиче-
ских занятий. Обучающиеся школ и студенты 
колледжа реализовывали совместные социаль-
но значимые и творческие мероприятия, участ-
вовали в волонтерской деятельности.

Рис. 1. Модель реализации профессиональных и социальных проб на базе колледжа

Функциональный компонент модели пред-
полагал организацию участия обучающихся 
в профессиональных и социальных пробах на 
базе колледжа при участии социальных парт-
неров. В рамках проекта по профессиональной 
ориентации «Билет в будущее» на базе Маг-
нитогорского педагогического колледжа для 
обучающихся 6–11 классов общеобразователь-
ных организаций были организованы следую-
щие профессиональные пробы: «Обеспечение 
информационной безопасности телекоммуни-
кационных систем», «Правоохранительная де-
ятельность», «Юриспруденция», «Реклама», 
«Дошкольное образование», «Преподавание 
в начальных классах», «Педагогика дополни-

тельного образования», «Специальное дошколь-
ное образование», «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании», «Физическая куль-
тура» и «Графический дизайнер».

Также школьники проходили социаль-
ные пробы на предприятиях и в организаци-
ях — социальных партнерах, где знакомились 
с профессией квалифицированного рабочего, 
педагога дополнительного образования, вос-
питателя, учителя начальных классов. Им 
было необходимо провести интервью, собрать 
информацию о профессии, выделить ее клю-
чевые плюсы и минусы, проанализировать 
условия труда, выяснить профессиональные 
перспективы.
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Для каждой профессиональной и социальной 
пробы преподавателями Магнитогорского педаго-
гического колледжа была разработана программа, 
которая включала следующие компоненты: 

1) краткое описание профессионального на-
правления; 

2) место и перспективы профессионального 
направления в современной экономике региона, 
страны и мира; 

3) необходимые навыки и знания для овла-
дения профессией; 

4) интересные факты о данном профессио-
нальном направлении; 

5) связь профессиональной или социальной 
пробы с реальной деятельностью; 

6) план-конспект проведения профессио-
нальной или социальной пробы; 

7) рекомендации для наставника по контро-
лю результата и процедуре оценки; 

8) вопросы для рефлексии обучающихся; 
9) инфраструктурный лист.
В ходе реализации каждой профессиональ-

ной и социальной пробы перед обучающимися 
ставились задания определенного уровня слож-
ности, разрабатывались условия выполнения 
заданий, определялся конкретный продукт (ре-
зультат) реализации пробы. Обучающиеся зна-
комились с содержанием всех профессиональ-
ных и социальных проб, чтобы в дальнейшем, 
оценив собственные способности и возможно-
сти, выбрать уровень сложности заданий при их 
прохождении.

Программы проведения профессиональных 
и социальных проб были разработаны в соот-
ветствии с установленными требованиями, ко-
торые предъявляются к нормативно-правовым 
документам такого рода, согласованы с соци-
альными партнерами, чьи ресурсы были задей-
ствованы в ходе их реализации.

Таким образом, реализация профессио-
нальных проб на базе колледжа позволяет за-
интересовать большое количество абитуриен-

тов, познакомить обучающихся с различными 
профессиями, привлечь к реализации проб со-
циальных партнеров. Реализация социальных 
проб дает возможность закрепить у обучаю-
щихся и студентов необходимые для будущей 
профессии образцы поведения, увлечь их соци-
ально значимой деятельностью.

Заключение
1. Профессиональные и социальные пробы 

являются эффективным инструментом профес-
сионального самоопределения обучающихся, они 
предоставляют им возможность соотнести соб-
ственные профессиональные намерения с лич-
ностными интересами и качествами.

2. Профессиональные пробы позволяют 
смоделировать различные аспекты и элементы 
конкретного вида профессиональной деятель-
ности, соотнести свой личностный потенциал 
с требованиями конкретной сферы труда и спо-
собствуют сознательному и осознанному выбо-
ру профессии.

3. Социальные пробы позволяют обучаю-
щимся познакомиться с окружающей социаль-
ной действительностью, закрепить необходи-
мые образцы поведения за счет имитирования 
различных ситуаций, получить собственный 
опыт принятия ответственных решений, обес-
печить организацию различных форм социо-
культурной деятельности и выступают средст-
вом приобщения к ней.

4. В Магнитогорском педагогическом 
колледже была разработана и апробирована 
модель реализации профессиональных и со-
циальных проб, включающая диагностико-тех-
нологический, ситуативный, функциональный 
и контрольно-рефлексивный компоненты.

5. В ходе реализации каждой профессио-
нальной и социальной пробы перед обучающи-
мися ставились задания определенного уровня 
сложности, разрабатывались условия выполне-
ния заданий, определялся конкретный продукт 
(результат) реализации пробы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОХОСТИНГОВ ДЛЯ ПРАКТИКИ 
УСТНОГО ПЕРЕВОДА: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

К РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ ПЕРЕВОДЧИКА

Михаил Геннадьевич Фрезе, michaelfreze@mail.ru
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, Россия

Аннотация. С развитием цифровых технологий языковое обучение и практики устного пере-
вода претерпели значительные изменения. Статья исследует использование видеохостингов 
в обучении устному переводу, подчеркивая их роль в развитии ключевых навыков переводчи-
ков, таких как быстрота реакции, точность передачи смысла и способность работать в реаль-
ном времени. В условиях современных цифровых технологий видеохостинги представляют со-
бой уникальную платформу, которая предлагает широкий спектр контента — от политических 
выступлений и интервью до влогов и образовательных программ. Это позволяет студентам 
познакомиться с разнообразными стилями речи, акцентами, культурными контекстами и раз-
личными жанрами, что делает обучение устному переводу более динамичным и увлекатель-
ным. Также акцентируется внимание на важности тщательного отбора видеоматериалов для 
обучения, соответствующих учебным целям, языковой подготовке и профессиональным ин-
тересам студентов. Практическая часть статьи включает описание занятия с третьекурсника-
ми (обучение в рамках дополнительной образовательной программы «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации»), на котором для отработки навыков устного перевода был 
использован фрагмент выступления Дональда Трампа. Работа на занятии включала в себя два 
этапа: подготовительный и основной. Студенты не только переводили аудиотекст, но и ана-
лизировали переводы, что позволило развивать навыки критического мышления, адаптации 
к спонтанной речи и быстрого принятия решений. Автор заключает, что интеграция видеохо-
стингов в учебный процесс значительно повышает эффективность обучения устному переводу, 
предоставляя студентам возможности для практики в реальных условиях, улучшая их межкуль-
турную компетенцию и расширяя горизонты профессионального развития.

Ключевые слова: устный перевод, видеохостинги, цифровые технологии, дополнитель-
ная образовательная программа
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современный подход к развитию языковых навыков переводчика // Инновационное развитие 
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Original article

THE USE OF VIDEO HOSTING PLATFORMS FOR INTERPRETING PRACTICE: 
A MODERN APPROACH TO DEVELOPING INTERPRETER LANGUAGE SKILLS

Mikhail G. Freze, michaelfreze@mail.ru
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia

Abstract. With the development of digital technologies, language learning and oral translation prac-
tices have undergone signifi cant changes. This article explores the use of the video hosting platforms 
in teaching oral translation, highlighting their role in developing key translation skills such as quick re-
sponse, accuracy in conveying meaning, and the ability to work in real-time. In the context of modern 
digital technologies, video hosting platforms represent a unique platform offering a wide range of 
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content — from political speeches and interviews to vlogs and educational programs. This allows stu-
dents to become familiar with various speech styles, accents, cultural contexts, and genres, making 
the process of learning oral translation more dynamic and engaging. The article also emphasizes 
the importance of carefully selecting video materials for training, ensuring they align with students’ 
language profi ciency, educational goals, and professional interests. The practical part of the article 
describes a class session with third-year students from the “Translator in the Field of Professional 
Communication” program, where a segment of a speech by Donald Trump was used to practice 
interpreting skills. The class was conducted in two stages: preparatory and main. Students not only 
translated the audio text but also analyzed their translations, which helped develop critical thinking 
skills, adaptation to spontaneous speech, and quick decision-making. The author concludes that 
integrating video hosting platforms into the educational process signifi cantly enhances the effective-
ness of teaching oral translation, offering students opportunities to practice in real-world conditions, 
improving their intercultural competence, and broadening their professional development horizons.

Keywords: interpreting, video hosting platforms, digital technologies, supplementary educational 
program

For citation: Freze MG. The use of video hosting platforms for interpreting practice: a modern ap-
proach to developing interpreter language skills. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obra-
zovanija = Innovative development of vocational education. 2025;(1(45):68-73. (In Russ.).

Введение
Устный перевод — это сложный и многог-

ранный навык, требующий не только уверенного 
владения несколькими языками, но и быстроты 
мышления, культурной осведомленности и спо-
собности точно передавать смысл в реальном 
времени. Традиционные методы обучения, хотя 
и имеют подтвержденную эффективность, могут 
выиграть от интеграции с мультимедийными ре-
сурсами, которые становятся все более доступ-
ными благодаря развитию цифровых технологий. 

Видеохостинги с их огромным количеством 
контента предлагают уникальные возможности 
для начинающих устных переводчиков и мо-
гут помочь развивать навыки в увлекательной 
и интерактивной форме. Эти платформенные 
ресурсы предоставляют не только образова-
тельные материалы, но и реальные примеры 
языкового использования, что делает обучение 
приближенным к практике и дает преподавате-
лям большие возможности по интеграции мате-
риалов платформ видеохостингов в подготовку 
устных переводчиков. 

Одной из ключевых особенностей исполь-
зования видеохостинга в обучении устному пе-
реводу является многообразие доступных для 
изучения жанров и контекстов. Преподаватель 
может подобрать разнообразные типы видео, 
которые помогут студентам лучше понять, как 
функционирует язык в различных ситуациях, 
в том числе во время политических выступле-
ний, интервью, конференций, влогов и в других 
форматах, отражающих множество стилей об-
щения и культурных особенностей.

Проанализировав публикации в научных 
журналах за последние несколько лет, отметим, 

что видеоматериалы с ресурсов видеохостингов 
активно используются для обучения устному 
(последовательному) переводу в неязыковом 
вузе (на примере TED TALKS) [1; 2], придания 
интерактивности процессу обучения иностран-
ному языку [3], формирования межкультурной 
компетенции [4] и в целом для развития лингви-
стической и речевой компетенций [5; 6]. Целью 
данной статьи является систематизация теоре-
тических основ использования видеохостингов 
в обучении устному переводу и описание пра-
ктики их применения на примере занятия со 
студентами дополнительной образовательной 
программы «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации». 

Материалы и методы исследования
В ходе написания статьи использовались 

следующие методы: изучение научной лите-
ратуры по проблеме исследования, изучение 
практического опыта ряда творчески рабо-
тающих преподавателей устного перевода 
в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, метод наблю-
дения и пробного обучения студентов в про-
цессе реализации методической разработки 
по теме «Politics» в рамках занятий по устно-
му переводу. 

Результаты исследования и их обсуждение
Несмотря на то, что видеохостинги явля-

ются бесценным ресурсом для будущих устных 
переводчиков, предоставляя широкий выбор 
контента разных жанров и языков, и отража-
ют сложности и нюансы реального общения, 
прежде всего стоит обратить внимание на кри-
терии и принципы отбора видеоматериалов. 
Так, Т. В. Сидоренко в своей работе указывает 
на то, что при выборе видеоматериалов нужно 
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придерживаться ряда принципов и критериев, 
среди которых можно выделить: 

1) соответствие языковой сложности этапу 
обучения в рамках программных требований;

2) соответствие содержания текущим учеб-
ным целям и профессиональным интересам сту-
дентов;

3) информационную ценность материала 
и актуальность тематики, 

4) языковую насыщенность, разнообразие 
использования лексических единиц и языковых 
конструкций;

5) критерий морально-нравственного по-
тенциала, подразумевающий отказ от использо-
вания видеоматериалов, содержащих элементы 
насилия, жестокости и безнравственности [7].

В последние десятилетия видеохостинги 
стали неотъемлемой частью образовательного 
процесса. С их помощью обучающиеся могут 
не только расширить кругозор, но и развить 
важнейшие профессиональные навыки, такие 
как способность работать с различными типа-
ми текстов, улучшить межкультурную компе-
тенцию и совершенствовать техники устного 
перевода. Опираясь на вышесказанное, можно 
выделить следующие аспекты образовательного 
потенциала видеохостингов. 

1. Видеохостинги предлагают множество 
типов видео, позволяют формировать дискур-
сивную компетенцию будущих переводчиков, 
т. е. способность понимать и продуцировать 
разные типы и жанры текстов. К таким текс-
там можно отнести: 

– речи, политические выступления; это по-
зволяет устным переводчикам тренировать по-
нимание структурированных аргументов и раз-
личных стилей речи;

– интервью; спонтанные диалоги требуют 
быстрой адаптации к различным стилям и рит-
мам и позволяют выработать такие навыки уст-
ного перевода, как способность сохранять его 
высокий темп; 

– конференции и панельные дискуссии; 
многочисленные ораторы и взаимодействие 
с аудиторией позволяют отрабатывать умение 
работать в режиме многозадачности;

– документальные и образовательные мате-
риалы; данный вид материалов помогает пере-
водчикам знакомиться со специализированной 
терминологией, например, в области медицины, 
юриспруденции, инженерии; 

– влоги и неформальный контент; они по-
зволяют увидеть повседневное использование 
языка и неформальные речевые паттерны, что 
важно для аутентичного устного перевода.

2. Контент на видеохостингах, поскольку 
это глобальные платформы, доступен на многих 
языках, что в свою очередь позволяет устным 
переводчикам развивать межкультурную компе-
тенцию, а именно:

– адаптироваться к различным акцентам 
и диалектам; с учетом глобального характе-
ра видеоплатформ и разнообразия их аудито-
рии (действительно на видеохостингах могут 
размещаться материалы со всех стран мира, 
имеющих доступ к Всемирной сети) у препо-
давателя появляется уникальная возможность 
отбора для работы материала, позволяющего 
студентам попробовать себя в переводе: напри-
мер, RP (Received Pronuncition, или королевский 
английский), на котором говорят представители 
британской элиты и ведущие британских но-
востных каналов, или южный акцент англий-
ского — языка жителей Дикси, исторического 
региона южных штатов США;

– понимать культурные нюансы; так, напри-
мер, исторические традиции или особенности 
местного юмора требуют от переводчика боль-
шей гибкости и знания контекста; важность 
понимания культурных контекстов в процессе 
перевода не может быть переоценена, и исполь-
зование видеоматериалов помогает студентам 
увидеть, как различные культуры влияют на 
язык и коммуникацию; мультимедийные ресур-
сы способствуют более глубокому пониманию 
межкультурных аспектов, что важно для выпол-
нения качественного устного перевода.

3. Возможность моделирования реальных 
ситуаций устного перевода (одно из значитель-
ных преимуществ использования видеохостин-
гов в образовательном процессе), что находит 
воплощение:

– в развитии контекстуального осознания, 
поскольку устный перевод состоит не только 
в переводе слов, но и в передаче намерения го-
ворящего;

– практике в реальном времени; спонтан-
ность видео подготавливает переводчиков хоть 
и к логичному, но все же непредсказуемому раз-
витию живой речи;

– создании реалистичных сценариев; исполь-
зование видео может быть особенно полезным 
для формирования практических навыков через 
моделирование различных ситуаций, таких как 
переговоры или медицинские консультации; ви-
деоматериалы позволяют переводчикам не толь-
ко отрабатывать технику, но и развивать навыки 
критического мышления и анализа контекста;

– создании эффекта присутствия говоряще-
го; из практики наблюдения можно отметить, 
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что студенты гораздо лучше справляются с уст-
ным переводом, если у них существует возмож-
ность видеть оратора. 

4. Доступность видеохостинга позволяет 
будущим переводчикам формировать собствен-
ные учебные пути, выбирая видео в соответст-
вии со своими интересами и профессиональны-
ми целями:

– специализированные темы — фокус на 
определенных областях (например, юридиче-
ская терминология, медицинские диалоги, де-
ловой английский);

– учет уровня языковых навыков; младшим 
курсам преподаватель, используя разнообразие 
контента видеохостинга, может рекомендовать 
для самостоятельной работы простые видеома-
териалы, в то время как студенты старших кур-
сов могут работать с более сложными.

5. Интеграция видеохостинга с различны-
ми цифровыми инструментами (использование 
субтитров, возможность замедления и повтор-
ного просмотра видео) дополнительно оптими-
зирует процесс обучения.

Далее мы опишем технологию работы с ви-
деохостингом для развития умения устного пе-
ревода на занятиях со студентами третьего кур-
са дополнительной программы «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации». На 
занятии по теме «Politics» студентам было пред-
ложено выступление Дональда Трампа на съе-
зде Республиканской партии в г. Милуоки, штат 
Пенсильвания1. Во время этого съезда Д. Трамп 
официально был выдвинут в кандидаты в прези-
денты, и именно на этом съезде впервые после 
покушения на свою жизнь он появляется перед 
публикой с повязкой на правом ухе. Поэтому на 
предварительном этапе для активизации фоно-
вых знаний по данной теме студентам нужно 
было ознакомиться с несколькими статьями из 
иностранных информационных изданий, в ко-
торых говорится о покушении на Трампа и пар-
тийном съезде в Милуоки в июле 2024 г.2 Студен-
там был предложен список слов из статей для 
отработки лексики (например, слова gunman, 

1 Former President Trump’s Full Speech at the 2024 
RNC // LiveNOW FOX. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=YEsd7esFjbw.

2 Herman A. Donald Trump formally nominated to 
be Republican presidential candidate // The Guardian. 
15.07.2024. URL: https://www.theguardian.com/us-news/
article/2024/jul/15/trump-milwaukee-republican-national-
convention; Sarnoff L. Trump assassination attempt timeline: 
Witnesses spotted gunman 2 minutes before shooting // 
ABC NEWS. URL: https://abcnews.go.com/US/timeline-
trump-assassination-attempt-unfolded-rally-pennsylvania/
story?id=111933309.

attempted assassination, rally, national convention, 
топонимы Butler, Milwaukee и т. д.). Все эти сло-
ва будут звучать в речи Дональда Трампа во вре-
мя его выступления на съезде. К этому списку 
были добавлены имена собственные, не упомя-
нутые в статьях, но используемые Трампом (на-
пример, в самом начале выступления он благо-
дарит некоторых музыкантов, выступавших «на 
разогреве» до выхода Трампа на сцену). 

На основном этапе работы с видео студен-
там предлагалось просмотреть фрагмент вы-
ступления Трампа и ответить на ряд вопросов 
по содержанию просмотренного. Например, где 
произошло покушение, что произошло во время 
покушения на Трампа и т. д. 

Затем студенты, используя стратегии уст-
ного перевода, приступили непосредственно 
к устному последовательному переводу. Они 
прослушивали и переводили по несколько пред-
ложений. Анализировались правильные и не-
верные переводческие решения, осуществлялся 
поиск более точных или адекватных вариантов 
перевода.

На заключительном этапе урока проводи-
лось общее обсуждение и подведение итогов. 
Студенты могли задать вопросы и получить 
рекомендации по самостоятельной работе над 
совершенствованием навыков устного перевода 
общественно-политических текстов.

Заключение
Использование видеохостингов в практике 

устного перевода представляет собой перспек-
тивный подход к обучению, дающий множест-
во возможностей для развития навыков устного 
перевода и формирования различных компо-
нентов иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Виртуальная платформа не только спо-
собствует доступности обучающих материалов, 
но и позволяет студентам взаимодействовать 
с реальным языком в контексте, отражающем 
сложность и многообразие человеческой ком-
муникации.

Мультимедийные ресурсы могут значитель-
но улучшить процесс обучения устному перево-
ду. Поскольку устный перевод требует не только 
лексической и грамматической компетенции, но 
и культурной осведомленности, использование 
видеоматериалов способно существенно обога-
тить образовательный опыт.

Кроме того, реалистичные сценарии, пред-
ставленные на платформе видеохостингов, по-
зволяют переводчикам практиковать навыки 
в условиях, приближенных к реальным. Это 
особенно важно для формирования уверенности 
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и способности быстро реагировать на измене-
ния в коммуникационном процессе. 

Однако для достижения максимальной эф-
фективности необходимо интегрировать исполь-
зование видеохостингов в более широкий кон-
текст обучения, включая сочетание традиционных 
методов обучения с мультимедийными ресурсами 
для создания сбалансированного и многосто-
роннего образовательного процесса. Например, 
в рамках курса по устному переводу студенты мо-

гут анализировать видео вместе с преподавателем, 
что позволит им получать профессиональную 
обратную связь и обсуждать сложности, с которы-
ми они сталкиваются в процессе перевода.

Таким образом, использование видеохо-
стингов в обучении устному переводу открывает 
новые горизонты для студентов и способствует 
постоянному профессиональному развитию сту-
дентов в условиях быстро меняющегося языко-
вого и культурного контекста.
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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Аннотация. Бизнес-ориентирующая подготовка в СПО становится все более актуальной в свя-
зи с трансформацией рынка труда и возрастанием проблемы трудоустройства выпускников, 
молодых специалистов. Такая проблема существует несмотря на то, что образовательные ор-
ганизации СПО выполняют план набора абитуриентов на обучение по профессиям и специ-
альностям соответственно спросу современной российской экономики. На селе эта проблема 
стоит еще более остро. Статья раскрывает некоторые аспекты решения задачи занятости вы-
пускников СПО в сфере сельскохозяйственного производства. Представлены формы и мето-
ды подготовки студентов к обоснованной бизнес-мотивации и осознанному осуществлению 
самостоятельной предпринимательской деятельности. Выявлены условия успешной реализа-
ции бизнес-ориентирующей подготовки, дающей основу для развития компетенций самосто-
ятельной производственной деятельности, в частности, в форме самозанятости. В качестве 
решения этой актуальной задачи ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум — 
казачий кадетский корпус» для профессий и специальностей сельскохозяйственного профиля 
использует стратегию прорыва в реализации регионального инновационного проекта «Бизнес-
ориентирующая подготовка студентов профессиональной образовательной организации сель-
скохозяйственного профиля». Показаны основные составляющие такой стратегии и резуль-
таты анкетирования студентов по вопросам отношения к бизнес-самореализации и степени 
готовности к ней. В статье приводятся данные об исследовании педагогическими сотрудниками 
техникума уровня сформированности у студентов, участников инновационного проекта, общей 
компетенции «планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать зна-
ния по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях» (ОК3), обозначенной во 
ФГОС СПО. Дано представление критериев и показателей сформированности качеств лично-
сти будущего предпринимателя.

Ключевые слова: бизнес-ориентирующая подготовка, студенческий стартап, бизнес-мо-
тивация, предпринимательская деятельность на селе, самозанятость
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Abstract. Business-oriented training in secondary vocational education is becoming increasingly impor-
tant due to the transformation of the labor market and the growing problem of employment of graduates 
and young specialists. This problem exists despite the fact that educational organizations of secondary 
vocational education fulfi ll the plan for recruiting applicants for training in professions and specialties in 
accordance with the demand of the modern Russian economy. In rural areas, this problem is even more 
acute. The article reveals some aspects of solving the problem of employment of secondary vocational ed-
ucation graduates in the fi eld of agricultural production. The forms and methods of preparing students for 
business motivation and conscious implementation of independent entrepreneurial activity are presented. 
The conditions for successful implementation of business-oriented training, which provides a basis for de-
veloping competencies for independent production activities, in particular, in the form of self-employment, 
are identifi ed. As a solution to this urgent problem, “Verkhneuralsk Agrotechnological College — Cossack 
Cadet Corps” for professions and specialties of the agricultural profi le uses a breakthrough strategy in the 
implementation of the regional innovative project “Business-oriented training of students of a professional 
educational organization of an agricultural profi le”. The main components of such strategy and the results 
of a survey of students on the attitude to business self-realization and the degree of readiness for it are 
shown. The article provides data on the study by the teaching staff of the technical school of the level of 
formation of students, participants in the innovative project, the general competence “to plan and imple-
ment their own professional and personal development, entrepreneurial activity in the professional sphere, 
to use knowledge of fi nancial literacy in various life situations” (GC3), designated in the Federal State 
Educational Standard of Secondary Vocational Education. A presentation of the criteria and indicators of 
the formation of the personal qualities of a future entrepreneur is given. 

Keywords: business-oriented training, student startup, business motivation, entrepreneurial activity 
in rural areas, self-employment

For citation: Veretennikova IV, Suykova OA. Technological aspects of business-oriented training 
of students of a professional educational organization of agricultural profi le. Innovacionnoe razvitie 
professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 2025;(1(45):74-
86. (In Russ.).

Введение 
В настоящее время происходит смена типов 

и форм занятости не только городского населе-
ния, но и жителей сельских территорий, участ-
ников сельскохозяйственного производства. 
При возрастающей сегментации рынка труда, 
в том числе и на селе, его сбалансированность 
напрямую влияет на социально-экономическое 
развитие территорий. Каждый регион заинте-
ресован в увеличении количества субъектов 
малого предпринимательства, объемов выпуска 

продукции и оказания услуг, поэтому актуаль-
ность подготовки специалистов, выпускников 
СПО, обладающих развитой бизнес-мотиваци-
ей, профессиональной целеустремленностью, 
предпринимательским мышлением и сформи-
рованными компетенциями в области финансо-
вой грамотности, не ослабевает, а приобретает 
новый, социально обоснованный смысл. 

Как отмечается в Стратегии развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г., малое 
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и среднее предпринимательство в стране — 
это в первую очередь микробизнес (95,5 % 
общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства)1. 

Вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность становится одним из ключе-
вых внутренних резервов для экономического 
роста и социального развития сельских терри-
торий, поскольку выпускники образовательных 
организаций — основная рабочая сила сегодня 
и в обозримом будущем. Именно их инноваци-
онно-предпринимательская деятельность ста-
нет драйвером развития экономики села. Число 
предпринимателей в возрасте до 25 лет, по дан-
ным Минэкономразвития, за 2023 г. увеличилось 
на 20 %, а за последние четыре года — в 1,5 раза 
и сегодня достигает 250 тыс. В целом же каждый 
четвертый индивидуальный предприниматель 
в России — представитель молодого поколения2. 
Молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет сейчас 
смелее входят в бизнес-среду со своими проекта-
ми, опираясь на государственную систему поддер-
жки молодых предпринимателей, поскольку бла-
годаря национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство» могут получить гранты на 
реализацию своих проектов. Кроме того, молодым 
предпринимателям доступен весь спектр поддер-
жки в центрах «Мой бизнес» и на платформе на-
ционального проекта, где можно оформить заявку, 
написать бизнес-план, пройти обучение, необхо-
димое для получения денежных средств [1]. 

При этом, чтобы воспользоваться возможно-
стями, предлагаемыми государством, молодой 
человек должен не только быть подготовлен-
ным к осуществлению предпринимательской 
деятельности в плане умений стратегическо-
го планирования, отраслевой и экономической 
компетентности, но и, что наиболее важно, об-
ладать (или выработать в себе) рядом личност-
ных качеств, обеспечивающих конкурентоспо-
собность в бизнес-среде.

Как отмечают в своем исследовании 
Р. И. Маликов, А. Г. Комаров, С. Ю. Богданова, 
в организациях важно создавать образователь-
ную среду на основе применения новых тех-
нологий бизнес-ориентирующей подготовки, 
насыщенную возможностями погружения сту-

1 Стратегия развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года : 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
2 июня 2016 г. № 1083-р // Консорциум «Кодекс». URL: 
https://docs.cntd.ru/document/420359173?marker=6560IO.

2 Что способствует развитию молодежного предпри-
нимательства // Росбизнесконсалтинг (РБК) : сайт. URL: 
https://www.rbc.ru/business/12/09/2024/66daca569a7947227
0eb3416.

дентов в бизнес-процессы, что обеспечивает 
профессиональное самоопределение, освоение 
предпринимательских компетенций и усиливает 
их профессиональную мотивацию [2].

Предпринимательские компетенции как 
объект исследования и интерпретации рассма-
тривали в своих работах Е. А. Серебренникова, 
С. В. Терещенко, М. К. Загорская, Ю. М. Бо-
брицкая [3; 4]. Теоретической основой для 
рассмотрения структуры и содержания ком-
петенций авторы называют компетентност-
ный подход (А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, 
А. В. Хуторской, Г. П. Щедровицкий и др.), ин-
тегративный подход (Е. О. Галицких, З. О. Ос-
манова, В. П. Топоровский, Н. К. Чапаев и др.), 
идеи конкурентоспособности (В. И. Андреев, 
М. С. Емельянова, Ф. С. Исмагилова и др.), идеи 
личностного развития (Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.).

Система СПО, будучи наиболее мобиль-
ной областью системы образования Российской 
Федерации, стремительно развивается и стано-
вится наиболее востребуемой для выпускников 
школ. Формируется новая экосистема, которая 
в схеме «профессиональная образовательная 
организация — индустриальный партнер» че-
рез содержание обучения, новые методики, 
новые формы взаимодействия формирует вы-
пускника нового поколения, молодого специа-
листа, готового к осуществлению профессио-
нальной деятельности в новых современных 
условиях и в соответствии с новыми требова-
ниями к молодым специалистам. Компетенции 
«планировать и реализовывать собственное 
и профессиональное, и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профес-
сиональной сфере, использовать знания по фи-
нансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях» (ОК 3) заложены во ФГОС СПО. 
Однако, если профессиональные компетенции 
можно оценить по пятибалльной шкале в со-
ответствии с требованиями профессиональных 
стандартов, то вопрос оценивания общих ком-
петенций остается открытым. При этом очень 
важно понимать, насколько сформированы 
предпринимательские компетенции у собираю-
щихся организовать свой бизнес студентов про-
фессиональных образовательных организаций.

Таким вопросом задались педагогические 
работники ГБПОУ «Верхнеуральский агротех-
нологический техникум — казачий кадетский 
корпус» (далее — ГБПОУ «ВАТТ — ККК») 
в рамках исследования «Бизнес-ориентирую-
щая подготовка студентов профессиональной 
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образовательной организации сельскохозяйст-
венного профиля». Региональный инновацион-
ный проект официально, согласно приказу Ми-
нистерства образования и науки Челябинской 
области, был запущен в ноябре 2022 г.

Материалы и методы исследования
Инновационно-исследовательская работа 

была выстроена в створе образовательного 
процесса групп сельскохозяйственного про-
филя. С учетом потребностей в бизнес-ори-
ентирующей подготовке студентов других 
профессий/специальностей реализация ин-
новационного проекта предусматривала про-
грамму дополнительного образования клуб 
«Перспектива».

Методологической базой исследования по-
служили такие научно-методологические под-
ходы, как системный (систематизация и струк-
тура понятийного аппарата), деятельностный 
(модель системы деятельности), компетент-
ностный (структура и содержание предприни-
мательских компетенций).

Ведущими в работе стали теоретические 
методы сравнение и проектирование, которые 
позволили выделить ряд важных для нас аспек-
тов деятельности, недостаточно освещенных 
в научно-педагогической литературе. 

Изучение федеральных документов и стати-
стических данных по вопросу развития в стране 
малого и среднего предпринимательства позво-
лило составить представление о современном 
состоянии проблемы. 

Метод swot-анализа обеспечил актуальный 
план работы с рисками проекта, ориентирован-
ный на минимизацию отрицательных послед-
ствий наступления рисковых событий, а также 
включил в себя мероприятия по ослаблению от-
рицательного действия слабых сторон проекта 
на его результаты.

Анализ и обобщение информации совре-
менной психолого-педагогической и бизнес-
ориентированной литературы по проблеме 
исследования помог содержательно специфи-
цировать структуру и наполненность критериев 
оценивания и показателей сформированности 
предпринимательских компетенций у студен-
тов техникума, ориентированных на бизнес-бу-
дущее.

Эмпирические методы, такие как беседы, 
обсуждения идей и разработка бизнес-планов, 
встречи с успешными предпринимателями рай-
она, деловые игры, нетворкинги для выстраива-
ния важных связей, экскурсии на предприятия 
реального сектора экономики с погружением 
в бизнес-среду, обучающие и мотивационные 

мероприятия, позволили педагогам выстроить 
стратегию прорыва в реализации инновацион-
ного проекта.

Результаты исследования и их обсуждение
В чем заключался смысл стратегии проры-

ва? Исходя из организационных, образователь-
ных, кадровых ресурсов ГБПОУ «ВАТТ — ККК» 
были выделены следующие условия успешной 
реализации проекта «Бизнес-ориентирующая 
подготовка студентов профессиональной обра-
зовательной организации сельскохозяйственно-
го профиля»:

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

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

– определение пула учебных проектов для 
построения студентами индивидуальных обра-
зовательных маршрутов в соответствии с их 
выбором в рамках программы дополнительного 
образования клуб «Перспектива»;

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

– разработка и использование плана качест-
ва работ по проекту, протоколирование резуль-
татов качества, ориентация на высокие резуль-
таты;

– организация и проведение областных 
мероприятий бизнес-ориентирующего направ-
ления;

– создание органа поддержки студенческих 
проектов, помощь студентам в реализации 
стартапа;

– программно-методическое обеспечение 
реализации инновационного проекта.

В ходе инновационной работы стратегия 
прорыва обогатилась другими формами работы:

– широкое использование информационных 
технологий для осуществления взаимоотноше-
ний в области студенческого предприниматель-
ства и социального партнерства;

– актуализация учебного курса «Основы 
проектно-исследовательской деятельности» че-
рез учебные бизнес-ориентированные проекты;

– введение раздела «Основы бизнеса» 
в образовательные программы «Основы эко-
номики, менеджмента и маркетинга», «Основы 
предпринимательства и эффективное поведе-
ние на рынке труда», «Экономические и орга-
низационно-правовые основы усадебного хо-
зяйства», «Экономические и правовые основы 
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производственной деятельности» всех профес-
сий/специальностей сельскохозяйственного 
профиля;

– привлечение потенциальных инвесторов 
для реализации, как учебных бизнес-проектов, 
так и студенческих стартапов;

– применение разных форм наставничества 
в подготовке учебных бизнес-проектов; 

– использование психолого-педагогических 
тренинговых технологий для развития личност-
ных качеств предпринимателя и др.

Фронтальный старт проекта начался 
с 2022/23 учебного года тотальным анкетирова-
нием студентов техникума всех курсов и фили-
алов на предмет осведомленности в вопросах 
финансовой грамотности и предприниматель-
ской деятельности, а также мотивированности 
на ее осуществление.

Анкетирование предусматривало ответы сту-
дентов, обучающихся по укрупненной группе 
профессий/специальностей 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство, на ряд вопросов.

На вопрос «Хотели бы Вы начать свой биз-
нес после получения диплома?» положительно 
ответили 72 % респондентов, но при этом толь-
ко 55 % осведомлены, где получить информа-
цию о том, с чего начать свой бизнес, 45 % зна-
ют, что будут производить и/или какие услуги 
будут оказывать.

42 % опрошенных обучающихся слышали 
о мерах поддержки предпринимательства Пра-
вительством Челябинской области. 

Вопросами предпринимательства, совре-
менными формами хозяйствования и примене-
нием новых технологий в бизнесе интересуют-
ся 58 % опрошенных обучающихся, знакомятся 
с технологиями составления бизнес-плана и ме-
тодами бизнес-самореализации 51 %, хорошо 
знакомы с принципами и технологиями рекла-
мы 67 %.

По мнению 51 % опрошенных, они обла-
дают достаточным уровнем компетенций для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности; 71 % готов применить свои усилия для 
получения компетенций предпринимательской 
деятельности.

62 % респондентов считают, что могут ра-
ботать в условиях многозадачности и быстро 
переключать свое внимание. Для 71 % важны 
морально-этические принципы деятельности. 
79 % считают, что мотивировать развитие будут 
личные цели и работа.

38 % опрошенных знакомы с проблемами 
хозяйствования (экономики) окружающих тер-
риторий, а у 57 % имеется личная заинтересо-
ванность в развитии экономики района. 

На основе этих данных был разработан план 
реализации инновационного проекта.

Подробный swot-анализ особенностей реа-
лизации проекта и план минимизации отрица-
тельных последствий рисков и слабых сторон 
проекта (табл. 1) позволили актуализировать 
внутренние и внешние ресурсы до наступления 
рисковых событий.

Таблица 1
План минимизации отрицательных последствий 
рисков и слабых сторон инновационного проекта

Риски и слабые 
стороны проекта

Последствия 
для проекта Как минимизировать риски

Отсутствие поддержки 
муниципалитета в реали-
зации студенческих стар-
тапов

Невозможность реализа-
ции некоторых проектов

1. Создание органа поддержки студенческих про-
ектов.
2. Обсуждение проектов с муниципальными органа-
ми власти, спонсорами, фондами.
3. Разработка качественного бизнес-плана стартапа 
каждого заинтересованного студента

Недостаток инновацион-
ной активности педагогов

Невозможность перехо-
да к стратегии прорыва

1. Мотивационные мероприятия.
2. Мотивационный рейтинг.
3. Система материальной мотивации.
4. Система повышения квалификации по вопросам 
инновационного проекта

Снижение интереса к вы-
бранному направлению 
деятельности среди сту-
дентов и работодателей

Невозможность перехо-
да к стратегии прорыва

1. Разработка и реализация мероприятий мотиваци-
онного характера.
2. Взаимовыгодные взаимоотношения, соглашения, 
договоры.
3. Аналитическая деятельность в рамках круглого 
стола



7979

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов 

Риски и слабые 
стороны проекта

Последствия 
для проекта Как минимизировать риски

Недостаточность финан-
совых средств для реали-
зации учебных проектов

Невозможность перехо-
да к стратегии прорыва

1. Использование внутренних ресурсов ПОО.
2. Поиск спонсорских ресурсов.
3. Возможность реализации учебных проектов на 
площадках реального сектора экономики

Дефицит специалистов-
наставников под индиви-
дуальные учебные бизнес-
проекты студентов

Невозможность перехо-
да к стратегии прорыва

1. Актуализация опыта специалистов-производст-
венников.
2. Наставничество в рамках бизнес-проектов

Отсутствие информации 
о востребованности сель-
скохозяйственных бизнес-
проектов на территориях 
районов

Ограниченность акту-
ализации реально важ-
ных бизнес-проектов

1. Подключение студентов к поиску бизнес-перспек-
тивной информации на местах их постоянного про-
живания.
2. Собеседования с представителями управлений 
сельского хозяйства муниципальных районов

Отсутствие опыта по ор-
ганизации бизнес-ори-
ентирующей подготовки 
обучающихся по профес-
сиям /специальностям 
сельскохозяйственного 
профиля в системе СПО

Невозможность перехо-
да к стратегии прорыва, 
затягивание процесса

1. Активный старт проекта для всех групп: участие 
в олимпиадах и конкурсах предпринимательского 
направления; привлечение студентов к реализации 
проектов.
2. Еженедельная рефлексия проблемных точек.
3. Ежемесячный круглый стол по актуализации пла-
нов бизнес-ориентирующей подготовки I курса.
4. Мероприятия для региона

Кадровый недостаток спе-
циалистов (педагогов), 
готовых осуществлять 
бизнес-ориентирующую 
подготовку студентов 

Перегруженность педа-
гогических работников 
экономических дисци-
плин

1. Внутрикорпоративное обучение.
2. Наставничество «педагог — педагог», «педагог — 
студент», «студент — студент», «работодатель — пе-
дагог», «работодатель — студент»

Отсутствие дополнитель-
ного образования в обла-
сти бизнес-ориентирую-
щей подготовки студентов 
в ПОО

Ограниченность бизнес-
ориентирующих компе-
тенций выпускников

1. Ввести раздел «Основы бизнеса» в образователь-
ные программы профессий/специальностей сельско-
хозяйственного профиля.
2. Введение программы дополнительного образования 
клуба «Перспектива» для обмена студенческим опытом 

Недостаточность норматив-
ного и научно-методическо-
го обеспечения бизнес-ори-
ентирующей подготовки 
обучающихся по профес-
сиям/специальностям сель-
скохозяйственного профиля

Затягивание процесса 
бизнес-ориентирующей 
подготовки обучающихся

1. Работа над нормативным и научно-методическим 
обеспечением бизнес-ориентирующей подготовки 
обучающихся по профессиям/специальностям сель-
скохозяйственного профиля.
2. Работа над аппаратом оценивания бизнес-ориен-
тирующих компетенций студентов в соответствии 
с ФГОС СПО

Для разработки модели молодого пред-
принимателя как ориентира выстраивания сту-
дентами своей траектории развития и возмож-
ности измерить степень сформированности 
предпринимательских компетенций студентов 
педагогический коллектив техникума выделил 
основные составляющие обозначенных компе-
тенций и уровни их проявления обучающимися 
в процессе бизнес-ориентирующей подготовки 
(табл. 2; 3). Основными результатами такой по-
исковой деятельности можно назвать:

– сплоченность коллектива техникума во-
круг идеи формирования молодого предприни-
мателя села;

– систему ежемесячных онлайн-совещаний 
по вопросам бизнес-ориентирующей подготовки;

– обогащение информацией о состоянии ин-
новационного процесса во всех филиалах тех-
никума;

– проектирование системы внутрикорпо-
ративного повышения квалификации педа-
гогических работников по вопросам бизнес-
ориентирующей подготовки и финансовой 
грамотности;

– актуализацию творческого потенциала пе-
дагогов и студентов по разработке бизнес-про-
ектов и представление их на конкурсах и чемпи-
онатах по предпринимательству;

Окончание таблицы 1
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– развитие системы социального партнерст-
ва по вопросам предпринимательства;

– функционирование программы дополни-
тельного образования клуба «Перспектива»;

– выделение и обоснование комплекса орга-
низационно-педагогических условий, обеспечи-
вающего эффективность функционирования 

модели бизнес-ориентирующей подготовки 
студентов профессиональной образователь-
ной организации сельскохозяйственного про-
филя, выступающего как необходимый и до-
статочный, направленный на достижение 
качества предпринимательских компетенций 
студентов.

Таблица 2
Критерии и показатели ОК-3

(Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное саморазвитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях)
Критерии Показатели

К1 — когнитивный П1 — полнота и глубина знаний
П2 — актуальность/современность знаний
П3 — сформированность критического мышления

К2 — деятельностный П4 — оптимальность
П5 — оперативность и гибкость
П6 — результативность

К3 — профессионально-лич-
ностный

П7 — стрессоустойчивость
П8 — профессиональная мобильность
П9 — мотивация к успеху
П10 — способность принимать самостоятельные решения и предвидеть 
последствия своих действий
П11 — готовность к риску
П12 — готовность к профессиональному и личностному саморазвитию
П13 — профессиональная направленность
П14 — самоорганизация
П15 — коммуникативность

Исходя из представлений о содержании 
предпринимательских компетенций, которые 
важно формировать в студентах, была прове-
дена системная работа, охватившая весь обра-
зовательный процесс техникума: разработана 
модель формирования положительной мотива-
ции студентов СПО к предпринимательскому 
делу [5], апробированная среди всего контин-
гента обучающихся. Основой наблюдения за 
результатом стала единая рамка компетенций 
по финансовой грамотности1 и освоение сту-
дентами теоретического материала по этой те-
матике [6–9]. Кроме того, при написании ВКР 
выпускными группами сельскохозяйственного 
профиля в них были включены разделы по тех-
нологии открытия собственного дела.

Система проведенных в техникуме (в том 
числе во всех филиалах в с. Уйском, Кизиль-
ском, Фершампенуазе) с участием 41 % педа-
гогов мотивационных мероприятий (в 2023–

1 Единая рамка компетенций по финансовой грамот-
ности // Мои финансы : сайт. URL: https://app-dev.моифи-
нансы.рф/storage/18922/edinaya-ramka-fg.pdf.

2024 гг.) охватила 56 % обучающихся. Были 
привлечены социальные партнеры и успешные 
предприниматели, часть из которых оказались 
выпускниками ГБПОУ «ВАТТ — ККК». Тра-
дицией стали экскурсии на предприятия ре-
ального сектора экономики, прохождение на 
их базах производственной и учебной практик 
с акцентом на бизнес-ориентирующую подго-
товку обучающихся, временное трудоустрой-
ство студентов в свободное от учебы время, ку-
рирование социальными партнерами в качестве 
наставников учебных проектов студентов, про-
ведение конкурсов профессионального мастер-
ства среди обучающихся по профессиям/спе-
циальностям сельскохозяйственного профиля. 
Творческой группой педагогов был реализован 
проект «Формирование компетенций самозаня-
тости студентов, обучающихся по профессиям/
специальностям сельскохозяйственного профи-
ля». В рамках проекта студенты знакомились 
с Концепцией программы по развитию моло-
дежного предпринимательства, госпрограммой
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поддержки малого бизнеса, в том числе с гран-
тами поддержки малого бизнеса. Для опре-
деления эффекта от данного проекта сту-
дентам были предложены разработанные 
педагогами тематические викторины («Зна-
токи экономики», «Бизнес и экономика»,
«Как спасти деньги от инфляции»), деловые 
игры («Я открываю свой бизнес», «Монопо-
лия», «Обгони инфляцию»). В ходе реализации 
проекта студенты исходя из поставленной цели 
и способов ее достижения научились организо-
вывать собственную деятельность, анализиро-
вать рабочую ситуацию, нести ответственность 
за результаты своей работы. Подобные меро-
приятия способствуют повышению уровня фи-
нансовой грамотности обучающихся, развитию 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои действия в мире финансов.

Благодаря такой активной мотивационно-
образовательной деятельности педагогов тех-
никума студенты с уверенностью выступают 
на конкурсах разных уровней по финансам 
и предпринимательству, показывая хорошие 
результаты.

Конкурс «Молодые предприниматели села», 
который реализуется в рамках программы Рос-
сийского союза сельской молодежи и Феде-
рального агентства по делам молодежи «Ка-
дры для села», выявил среди студентов ГБПОУ 
«ВАТТ — ККК» лидеров по разработке и реа-
лизации бизнес-планов. Победа в региональ-
ном этапе с проектом «Создание мини-фермы 
по разведению перепелов» позволила студентам 
второго курса победно защитить свой проект 
в Москве в 2023 г. В 2024 г. на региональный 
этап были представлены два проекта и бизнес-
план: «Производство органических удобрений», 
«Разведение и откорм поголовья крупного рога-
того скота».

Традиционный конкурс профессионального 
мастерства студентов СПО и школьников 10–
11 классов «Мой Бизнес-старт!», учредителем 
которого является АНО ВО «Уральский инсти-
тут фондового рынка» (г. Екатеринбург), при-
влекает к участию большое количество заинте-
ресованных студентов ГБПОУ «ВАТТ — ККК». 
Результатами этого участия стали победы в но-
минациях и оформление статуса «самозанятый» 
четырнадцати студентам техникума, ставшим 
призерами по разным номинациям.

В областном конкурсе на лучший пред-
принимательский молодежный проект «Свое 
дело!» участники от ГБПОУ «ВАТТ — ККК» 
становились победителями (2023 г.) и призера-
ми (2024 г.).

Комитет Государственной Думы по регио-
нальной политике и местному самоуправле-
нию, Комиссия по территориальному развитию, 
городской среде и инфраструктуре Обществен-
ной палаты Российской Федерации традицион-
но проводят конкурс «Молодые стратеги Рос-
сии». Конкурсные работы студента и педагога 
техникума прошли в финальный этап, состояв-
шийся в Санкт-Петербурге, и каждая в своей 
категории и номинации были отмечены дипло-
мами III степени.

Конкурс «Лидеры села», учредителем ко-
торого являются Общероссийская молодежная 
общественная организация «Российский союз 
сельской молодежи» в партнерстве со Всерос-
сийской ассоциацией развития местного са-
моуправления, привлек к участию 31 студента 
техникума. В числе финалистов оказался сту-
дент филиала ГБПОУ «ВАТТ — ККК» в с. Ки-
зильском, обучающийся по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства».

Результативно студенты участвуют и в дру-
гих тематических конкурсах: Всероссийский 
конкурс по истории предпринимательства «На-
следие выдающихся предпринимателей Рос-
сии», Уральский вернисаж науки и бизнеса, 
Всероссийский кейс-чемпионат по предприни-
мательству при поддержке Российского движе-
ния детей и молодежи «Движение первых».

Актуальным и популярным среди студен-
тов техникума, обучающихся по разным про-
фессиям и специальностям, стало олимпиадное 
движение. Молодые люди успешно принимают 
участие в таких конкурсно-образовательных 
ресурсах по основам предпринимательства 
и финансовой грамотности, как Всероссийская 
олимпиада для студентов по дисциплине «Ор-
ганизация предпринимательской деятельности» 
(I место), «Время знаний» по дисциплине «Ор-
ганизация предпринимательской деятельности» 
(I место), онлайн-олимпиада «Круглый отлич-
ник» в номинации «Основы предприниматель-
ской деятельности» (I место), Республиканская 
олимпиада Башкирского кооперативного инсти-
тута по финансовой грамотности (III место).

Кроме того, ведется постоянная работа по 
информированию студентов о возможностях 
бизнес-обучения на различных обучающих биз-
нес-платформах и участия в конкурсах, дающих 
право бесплатного обучения по разным бизнес-
программам или участия в инвестиционных 
сессиях.

На старте инновационного проекта специ-
алисты техникума, обладая соответствующим 
диагностическим аппаратом в виде критериев, 
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показателей и уровней проявления общей ком-
петенции ОК-3, провели констатирующий срез 
по выявлению наличия компетенции ОК-3 сре-
ди обучающихся I, II, III курсов (всего 453 чело-
века) профессий/специальностей 35.00.00 Сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство. 

Осуществляя наблюдения за развитием спо-
собностей студентов в вопросах финансовой 
грамотности, лидерских качеств личности, из-
менением отношения к предпринимательской 

деятельности, а также возможности бизнес-са-
мореализации, специалисты ГБПОУ «ВАТТ — 
ККК» провели промежуточное исследование 
сформированности компетенции ОК-3 у тех же 
студентов через полтора года после констати-
рующего среза. В целом достигнуты высокие 
результаты по всем показателям, о чем говорит 
положительная динамика реализации инно-
вационного проекта. Результаты обоих срезов 
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты сформированности ОК-3 у студентов исследуемых групп

Показатели

Констатирующий срез Промежуточный срез
Степень выраженности показателя 

(%)
Степень выраженности показателя 

(%)
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

П1 — полнота и глубина знаний 32 38 30 12 38 50
П2 — актуальность/современ-
ность знаний

38 45 17 10 44 46

П3 — сформированность кри-
тического мышления

45 24 31 30 34 36

П4 — оптимальность 42 33 25 32 32 36
П5 — оперативность и гибкость 55 25 20 45 25 30
П6 — результативность 51 20 29 32 30 38
П7 — стрессоустойчивость 31 40 29 30 43 27
П8 — профессиональная мо-
бильность

67 13 20 34 29 37

П9 — мотивация к успеху 21 29 50 21 29 50
П10 — способность прини-
мать самостоятельные решения 
и предвидеть последствия сво-
их действий

62 28 10 40 11 49

П11 — готовность к риску 69 21 10 45 42 13
П12 — готовность к професси-
ональному и личностному са-
моразвитию

41 29 30 36 34 30

П13 — профессиональная на-
правленность

20 42 38 20 42 38

П14 — самоорганизация 27 41 32 20 41 39
П15 — коммуникативность 12 61 27 9 53 38

Обобщая результаты исследования доста-
точности психолого-педагогических условий, 
создаваемых педагогическим составом ГБПОУ 
«ВАТТ — ККК», важно отметить качественный 
прирост квалификации педагогов, наставляющих 
заинтересованных в бизнес-развитии студентов. 
Преподаватели наряду со студентами успешно 
участвуют в конкурсах. Например, молодой педа-
гог Фершампенуазского филиала А. Ю. Мирга-
зова на очном этапе конкурса «Молодые стратеги 
России» в г. Санкт-Петербурге успешно защити-
ла свой бизнес-проект, заняв третье место.

Педагогами рассматриваются и обсуждают-
ся вопросы мотивации молодежи к предприни-
мательской деятельности, изучаются механиз-
мы, направленные на усиление роли молодежи 
в предпринимательской деятельности в совре-
менной России [10].

По итогам двух лет реализации инновацион-
ного проекта проведено анкетирование среди сту-
дентов, проанализирована степень взаимопонима-
ния и компетентности преподавателей в вопросах 
предпринимательства. Студенты отмечают, что 
педагоги экономических дисциплин умеют точно 
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предсказать успехи своих обучающихся, являются 
в меру справедливыми, умело готовят студентов 
к контрольным и экзаменам, тщательно планиру-
ют работу с ними. Студенты мотивированы на вы-
сокие достижения, поскольку для них важна оцен-
ка преподавателя; настроены на взаимодействие 
с преподавателями, так как не сомневаются в пра-
вильности и необходимости методов и средств, 
которые они применяют, зная слабые и сильные 
стороны своих обучающихся.

Заключение 
Таким образом, можно отметить, что резуль-

таты двухлетней работы педагогического кол-
лектива ГБПОУ «ВАТТ — ККК» по проблеме 
«Бизнес-ориентирующая подготовка студентов 
профессиональной образовательной организа-

ции сельскохозяйственного профиля» показы-
вают соответствие выделенных и апробирован-
ных условий основной идее создания единого 
образовательного пространства по формирова-
нию предпринимательских компетенций (ОК-3) 
студентов и выстраиванию стратегии прорыва 
в реализации регионального инновационного 
проекта. Учитывая технологические и содержа-
тельные особенности бизнес-ориентирующей 
подготовки студентов сельскохозяйственных 
профессий/специальностей, считаем, что дан-
ную технологию для профессиональных обра-
зовательных организаций сельскохозяйственно-
го профиля можно применить в качестве одного 
из средств решения проблемы трудоустройства 
выпускников. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР 
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Аннотация. Глобальные и стремительные изменения всех сфер жизни порождают необходи-
мость модернизации системы образования, внедрения инновационных технологий и форми-
рования новых качеств у человека. Цифровое государство невозможно без одного из приори-
тетных направлений — цифровой экономики, складывающейся в настоящее время. Цифровая 
экономика — это не отдельная отрасль, это уклад жизни, новая основа для развития систе-
мы государственного управления, экономической и социальной сферы. Внедрение цифровых 
технологий в промышленный сектор является синонимом устойчивости и перспективности 
компаний. Спрос на специалистов, имеющих цифровые навыки работы, ежегодно возрастает, 
поскольку руководители предприятий приходят к пониманию, что без использования современ-
ной информационной системы бизнес не может быть конкурентоспособным. В связи с этим 
современное образование должно отвечать потребностям цифровой экономики с акцентом на 
формирование таких качеств выпускника, как техническое и креативное мышление, комму-
никабельность, конструктивность, ориентация на достижение результата. Одновременно со-
держание процесса обучения должно быть направлено на развитие цифровой грамотности 
студентов и умения самостоятельного поиска полезной информации. В статье раскрывается 
содержание научных категорий «цифровая грамотность» и «цифровая компетентность». Од-
новременно авторы анализируют современные научные подходы в области развития циф-
ровой грамотности студентов. Все это ставит перед высшими учебными заведениями задачу 
содержательного обновления образовательного процесса. Традиционная модель професси-
онального образования специалистов не всегда в достаточной мере учитывает требования 
цифровой экономики. В данном случае важным условием успеха цифровизации образования 
становится новая позиция преподавателя, которому важно не только использовать компьютер 
в качестве средства обучения, но и активно применять цифровые образовательные ресурсы 
для решения педагогических задач, проектировать новую цифровую образовательную среду. 
Проведенное анкетирование студентов Тюменского индустриального университета подтвер-
ждает значимость формирования цифровых компетенций у будущих инженеров. Результаты 
авторского исследования являются важным методологическим инструментом для повышения 
цифровой грамотности студентов и выработки методов эффективного и безопасного использо-
вания цифрового контента.

Ключевые слова: социальный институт, система высшего образования, цифровая эконо-
мика, цифровые технологии, цифровая грамотность, цифровая компетентность
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IN UPDATING THE EDUCATIONAL PROCESS
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Abstract. Global and rapid changes in all spheres of life give rise to the need to modernize the edu-
cation system, introduce innovative technologies and form new qualities in a person. A digital state is 
impossible without one of the priority areas — the digital economy, which is currently emerging. The 
digital economy is not a separate industry, it is a way of life, a new basis for the development of the 
public administration system, economic and social spheres. The introduction of digital technologies in 
the industrial sector is synonymous with the sustainability and prospects of companies. The demand 
for specialists with digital skills is increasing every year, as business leaders come to the understand-
ing that without the use of a modern information system, a business cannot be competitive. In this 
regard, modern education should meet the needs of the digital economy with an emphasis on the for-
mation of such qualities of a graduate as technical and creative thinking, sociability, constructiveness, 
focus on achieving results. At the same time, the content of the learning process should be aimed 
at developing students’ digital literacy and the ability to independently search for useful information. 
The article reveals the content of the scientifi c categories “digital literacy” and “digital competence”. At 
the same time, the authors analyze modern scientifi c approaches in the fi eld of developing students’ 
digital literacy. All this poses the task of a meaningful renewal of the educational process for higher 
education institutions. The traditional model of professional education of specialists does not always 
suffi ciently take into account the requirements of the digital economy. In this case, an important con-
dition for the success of digitalization of education is the new position of the teacher, for whom it is 
important not only to use a computer as a teaching tool, but also to actively use digital educational 
resources to solve pedagogical problems, to design a new digital educational environment. The con-
ducted survey of students of the Tyumen Industrial University confi rms the importance of developing 
digital competencies in future engineers. The results of the author’s study are an important method-
ological tool for improving the digital literacy of students and developing methods for the effective and 
safe use of digital content.

Keywords: social institution, higher education system, digital economy, digital technologies, digital 
literacy, digital competence

For citation: Goreva OM, Osipova LB, Akhanova MA. Digitalization of the economy as a factor in up-
dating the educational process. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative 
development of vocational education. 2025;(1(45):87-95. (In Russ.).

Введение 
Изменения, происходящие в современном 

обществе, серьезно влияют на ландшафт сов-
ременного рынка труда и предъявляют новые 
требования к созданию кластера компетенций, 
которыми должен обладать современный моло-
дой специалист. Сегодня во всех отраслях эко-
номики происходит цифровизация процессов, 
и вопрос цифровой грамотности населения ста-
новится одной из актуальных проблем совре-
менного российского общества [1; 2]. 

Президент РФ В. В. Путин акцентировал 
внимание на значимости реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
становящейся важным трендом стратегического 

развития государства до 2030 г.1 В содержании 
программы подчеркивается необходимость уве-
личения населения, обладающего цифровыми 
навыками, до 40 %. Практически каждый спе-
циалист сталкивается с проблемой сбора, обра-
ботки, анализа и хранения профессиональной 
информации, эффективным способом решения 
при этом является владение базовыми знания-
ми, умениями, навыками в сфере информацион-
ных технологий. Важно отметить, что сегодня 

1 Цифровая экономика : Программа : утв. Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru /
Document/View/0001201708030016.
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в большинстве профессий активно используют-
ся цифровые технологии, поэтому работодатели 
должны быть уверены в цифровой компетент-
ности принимаемых на работу специалистов. 

Трансформация современного общества, 
внедрение цифровых технологий порождает мо-
дернизацию деятельности учреждений высшего 
образования. Перед вузами поставлена задача 
создать благоприятные условия для самораз-
вития студентов, их личностного и профессио-
нального роста. Именно в высших учебных за-
ведениях окончательно формируются знания, 
навыки и установки молодых людей, необхо-
димые для взрослой самостоятельной жизни 
в условиях цифровой среды.

В России на протяжении ряда лет успешно 
реализуется проект «Современная цифровая 
образовательная среда», содержание которого 
включает изучение и прогнозирование различ-
ных процессов в обществе, направленных на 
развитие «цифровой грамотности» населения, 
т. е. набора знаний и умений, необходимых для 
безопасного и эффективного использования 
цифровых технологий и ресурсов интерне-
та [3]. Решение поставленных задач предпола-
гает широкое внедрение цифровых технологий, 
что доказывает необходимость содержательно-
го обновления процесса обучения и предостав-
ления студентам возможности свободного ори-
ентирования в цифровой среде.

Именно категории «цифровая грамотность» 
и «цифровая компетентность» выступают ос-
новой повышения качества образовательного 
процесса и подготовки молодого специалиста 
к жизни в условиях цифровой экономики. В кон-
тексте эпохи цифрового образования актуализи-
руется проблема подготовки молодых кадров: 
во-первых, современная молодежь в современ-
ных условиях сталкивается со значительными 
изменениями в социальной и производственной 
сферах жизни, во-вторых, с высокими требова-
ниями к квалификации будущих специалистов, 
их конкурентоспособности с учетом реалий 
современного рынка, в-третьих, цифровизация 
общества предполагает повышение информаци-
онной грамотности выпускников.

На основании вышесказанного следует дать 
содержательное определение цифровой грамот-
ности и цифровой компетентности и провести 
авторское исследование с целью изучения уров-
ня цифровых навыков студентов и возможностей 
вуза в создании цифровой образовательной среды.

Материалы и методы исследования 
В рамках цифровой экономики современная 

образовательная среда характеризуется высо-

ким темпом информатизации и одновременно 
предъявлением новых требований к деятель-
ности человека. Современному специалисту 
необходимо обладать комплексными способно-
стями для ответа на вызовы времени. Потреб-
ность в специалистах, способных непрерывно 
совершенствовать свои знания и умения, легко 
адаптироваться к новым технологиям производ-
ства и эффективно использовать современные 
средства информационных технологий, в новых 
условиях только возрастает [4].

Как отмечает исследователь Ю. Ю. Да-
щенко, «цифровизация — это трансформация, 
а технологии — это инструменты, с помощью 
которых она происходит, охватывая все сферы 
общества» [5, с. 18–19]. Соответственно суще-
ствует необходимость обновления системы об-
разования, призванного «вооружить» студентов 
ключевыми профессиональными и информаци-
онными компетенциями. Знания должны стать 
важным источником профессионального и лич-
ностного совершенствования обучающихся, что 
возможно при информатизации образовательно-
го процесса [6].

Переход к цифровизации экономики поро-
дил научную дискуссию относительно изме-
нений в образовательной среде [7]. Использо-
вание цифровых образовательных технологий 
предоставляет ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными способами обучения — ши-
рокий доступ студентов к информационным 
образовательным ресурсам, возможность про-
ектирования индивидуальной образовательной 
траектории, оптимизация взаимодействия пре-
подавателей со студентами. 

Для детального анализа процесса транс-
формации системы образования в первую 
очередь раскроем содержание понятия «соци-
альный институт», при этом согласимся с под-
ходом П. Бергера и Т. Лукмана, отмечающих, 
что институты помещают человеческое суще-
ствование в контекст порядка, управления, ста-
бильности [8, с. 87]. Следовательно, система 
образования является социальным институтом, 
где происходит распределение ролей и установ-
ление отношений между субъектами образова-
тельного процесса, регулируемых системой 
норм и правил. Однако следует напомнить, что 
данный институт не создается раз и навсегда, 
он, как и многие другие, подвержен изменени-
ям в зависимости от времени и конкретно сло-
жившейся обстановки. 

С развитием информационных технологий 
возникло понятие «цифровая грамотность», 
включающее комплекс знаний и умений, 
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необходимых для безопасного и эффективно-
го использования цифровых технологий и ре-
сурсов [6].

По мнению исследователей К. Уилсона, 
А. Гризла, Р. Туазона, содержанием данного по-
нятия являются навыки работы с цифровыми 
медиа. При этом они акцентировали внимание 
на таких ключевых компетенциях, как «поиск 
и получение доступа к информации; оценка 
и этическое использование информации; фор-
мирование цифровых навыков» [9]. Как прави-
ло, процесс формирования цифровой грамотно-
сти направлен на овладение: 

– знаниями информационных ресурсов 
и контента, особенностей взаимодействия, рис-
ков и угроз в цифровой среде;

– умениями эффективного поиска, анали-
за и структурирования информации и контента 
в цифровой среде; 

– навыками анализа и оценки качества 
и надежности информации [10]. 

Навыки в области цифровой грамотности 
необходимы человеку не только для существо-
вания в цифровой среде, но и успешного функ-
ционирования в ней, нахождения эффективных 
решений возникших проблем. В связи с этим 
исследователи Г. У. Солдатова и Е. И. Расска-
зова указывают на необходимость перехода 
цифровой грамотности в цифровую компе-
тентность, направленную на формирование 
знаний, умений, мотивации, ответственности 
для эффективного, критичного и безопасного 
использования информационно-коммуникаци-
онных технологий [11]. Данную точку зрения 
разделяют В. С. Петрова и Е. Е. Щербик, кото-
рые в русле компетентностного подхода делают 
акцент на формирование так называемых навы-
ков эффективного использования новых техно-
логий [12]. 

Синонимом информационной грамотно-
сти принято считать цифровую компетентность, 
включающую пять областей — информацион-
ную грамотность, коммуникацию и сотрудниче-
ство, создание контента, безопасность, решение 
проблем. Причем структурные компоненты циф-
ровой компетентности признаны основополага-
ющими составляющими цифровой грамотности 
студенческой молодежи. Цифровая компетент-
ность — это многогранная движущаяся цель, 
которая постоянно развивается по мере появле-
ния новых технологий [13; 14]. В контексте об-
разования она рассматривается как способность 
применения знаний и навыков, необходимых для 
реализации, оценки и постоянного пересмотра 
содержания образовательного процесса. 

Для повышения конкурентоспособности на 
рынке труда при изучении профильных дисци-
плин студенты должны приобретать не только 
знания, но и совершенствовать цифровые ком-
петенции [15, с. 102]. Одновременно необходи-
мо учитывать личные интересы, информацион-
ную культуру и содержание процесса обучения. 
В этом случае М. Хофф придерживается пози-
ции, что интерактивное мышление развивают 
те участники образовательного процесса, ко-
торые не только стремятся приобрести знания, 
но и поделиться ими [16, с. 94–96]. Кроме того, 
формирование цифровых компетенций должно 
коррелировать с содержательным наполнени-
ем ключевых компетенций цифровой экономи-
ки, включающим коммуникации, критическое 
и креативное мышление в цифровой среде, 
саморазвитие в условиях неопределенности, 
управление информацией. 

Цифровые компетенции следует воспри-
нимать не только как технические навыки, но 
и навыки, сфокусированные на когнитивных, 
социальных и эмоциональных аспектах рабо-
ты в цифровой среде. Понимание цифровой ре-
альности способно научить молодого человека 
объективно оценивать полученную информа-
цию, а использование цифровых технологий — 
превратить ее в источник развития, который 
должен формироваться в процессе обучения 
в вузе. Из этого следует, что высшая школа 
должна заложить прочный фундамент и сфор-
мировать гибкую систему для развития цифро-
вых компетенций студентов. 

Таким образом, теоретический анализ науч-
ных концепций позволяет раскрыть содержание 
информационной грамотности, представляю-
щей способность эффективно и безопасно ис-
пользовать цифровые знания, умения и навыки 
для решения проблем в конкретном контексте. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Переход к цифровой экономике выступает 

условием повышения конкурентоспособности 
и перспективности компаний. Внедрение ин-
новационных технологий порождает не только 
новые возможности для предприятий в области 
автоматизации производства, но и новые биз-
нес-решения в быстро меняющейся производ-
ственной среде.

Принято считать, что цифровая трансфор-
мация нефтегазовой отрасли наступила в начале 
XXI в., однако применение компьютерных техно-
логий в данной отрасли началась гораздо раньше 
и с каждым годом расширяется. Сегодня в дея-
тельности нефтегазовых компаний прослежива-
ются такие технологические тренды, как вирту-
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альная реальность, искусственный интеллект, 
диалоговые системы, интеллектуальные прило-
жения, адаптивная архитектура безопасности, 
цифровые технологические платформы и др. 

Компании стараются использовать цифро-
вые технологии при решении основных ключе-
вых задач для оптимизации добычи и снижения 
количества отказов оборудования, а также затрат 
на эксплуатацию. Внедрение в бизнес информа-
ционных технологий, становясь неотъемлемой 
частью цифрового производства, требует реше-
ния целого комплекса производственных задач. 

В данной ситуации необходима модерни-
зация образовательной парадигмы и пересмотр 
существующих моделей обучения, определяю-
щих основные аспекты подготовки специали-
ста к работе в цифровой среде. Это не только 
позволит обеспечить эффективную подготовку 
будущих инженеров к реализации новых тру-
довых функций, но и создаст ситуацию успеха 
в повседневном цифровом мире [17].

С целью определения уровня цифровой гра-
мотности студентов было проведено авторское 
исследование — опрос 124 студентов инженер-
ных специальностей Тюменского индустри-
ального университета. Инструментом опроса 
выступила анкета. Анализ результатов социоло-
гического опроса студентов позволяет изучить 
их информационные потребности и выявить 
особенности использования цифровых техноло-
гий в вузе.

Чтобы стать квалифицированными спе-
циалистами в области инженерии в условиях 
цифровой экономики, важно овладеть прочны-
ми профессиональными и цифровыми компе-
тенциями. На вопрос «Как Вы представляете 
цифровую экономику?» ответы распределились 
следующим образом: 42 % респондентов имеют 
представление о внедрении цифровых техноло-
гий в производство, у 27 % «туманные» пред-
ставления о цифровой экономике, 18 % циф-
ровое производство уравнивают с процессами 
автоматизации, 13 % затруднились с ответом. 
На основании полученных результатов можно 
сделать вывод, что процесс обучения необхо-
димо выстраивать с учетом актуальных тенден-
ций экономического развития, это порождает 
создание инновационной модели образователь-
ной системы — открытой, гибкой и индивиду-
альной, что может положительно отразиться на 
уровне профессиональной подготовки будущих 
инженеров.

Модернизация образовательной деятель-
ности студентов инженерных специальностей 
требует смены подходов к обучению — от тради-

ционных к синергетическому, от авторитарного 
стиля обучения — к отношениям сотрудничест-
ва, от жестких норм — к свободному развитию 
индивидуальности [18]. Выпускники инженер-
ных специальностей должны знать использу-
емые технологии современного производства, 
содержание специализированных программ; 
уметь брать на себя ответственность и оператив-
но принимать решения в экстренных ситуациях, 
владеть цифровыми навыками, в частности, мо-
делированием (3D-модели объектов). В рамках 
современного производства возрастает роль 
личных качеств инженера — например, умение 
работать в команде, рациональное управление 
коллективом, организаторские способности, 
техническое мышление, ответственность, ори-
ентация на достижение результата. Именно это 
должно стать ориентиром для сегодняшней сту-
денческой молодежи. 

В настоящее время в процессе обучения 
студентов Тюменского индустриального уни-
верситета широко используется современное 
программное обеспечение, благодаря чему фор-
мируются не только профессиональные знания 
и умения, но и цифровые навыки, востребован-
ные современными работодателями. На вопрос 
«Дайте оценку тому, насколько обучение в уни-
верситете помогло Вам повысить уровень циф-
ровой компетентности?» получены следующие 
ответы: 48 % респондентов высоко оценили 
роль университета в развитии цифровой подго-
товки, треть обучающихся (32 %) отметили не-
значительную помощь вуза в этом направлении, 
12 % указали, что «особо не помогло», 8 % за-
труднились с ответом.

На основе собственного педагогического 
опыта авторы статьи установили причины не-
достаточного уровня владения некоторыми сту-
дентами навыками «умного поиска» информа-
ции в интернете: прежде всего это недостаток 
технических средств; незначительное количест-
во отведенных учебных часов на дисциплины, 
повышающие цифровую грамотность; преобла-
дание традиционного способа преподавания; 
ограниченный доступ в интернет. Важно по-
нимать, что развитие цифровой грамотности 
является необходимым условием успешной де-
ятельности будущих инженеров. Использова-
ние цифровых технологий в образовательном 
процессе развивает у студентов умение ориен-
тироваться в цифровой среде, способствуя фор-
мированию необходимых навыков для будущего 
трудоустройства. 

Подчеркнем, что цифровая грамотность 
зависит от способности студента создавать 



9292

VET Quality and Labour Market

контент с использованием цифровых техноло-
гий, решать задачи, применяя их, самостоятель-
но разрабатывать новые прикладные решения. 
Как правило, в процессе обучения студенты 
осваивают различные учебные дисциплины, 
непосредственно связанные с профессией. Ис-
пользование цифровых технологий помогает на-
глядно представить производственный процесс. 
Повышенный интерес студенты проявляют при 
изучении современных систем автоматизиро-
ванного проектирования и дизайна, к которым 
относятся специализированное программное 
обеспечение для 3D-моделирования как объек-
тов производства, так и технологических цепо-
чек. Актуальность данного направления рабо-
ты обусловлена необходимостью дальнейшего 
применения полученных знаний на производ-
стве. Это подтверждено и результатами опро-
са студентов. Респонденты показали высокую 
заинтересованность в изучении современных 
систем автоматизированного проектирования 
(38 %), навыках работы с системами 3D-моде-
лирования и рендеринга (47 %), повышении 

компьютерной грамотности (15 %). Все это по-
зволяет расширить возможности выпускников 
в процессе профессионального становления. 
Дополнением может служить участие студентов 
в защите проектных работ, выступление с науч-
ными докладами на конференциях, выполнение 
лабораторных работ на специализированных 
стендах, получение первого производственного 
опыта в момент прохождения производствен-
ной практики [19]. Полезными практиками мо-
гут стать тренинги, встречи с работодателями, 
организация учебных курсов. Среди студентов 
распространены такие цифровые инструменты, 
как Padlet, Google-сервисы, система «Мотив», 
помогающие оперативному конструированию 
рабочих процессов, развитию коммуникации 
и достижению нужного результата. Причем 
классификация методов обучения постоянно 
модернизируется с учетом нововведений, про-
исходящих в образовании. 

На вопрос «Где Вами приобретена большая 
часть цифровых компетенций?» респонденты 
ответили следующее (рис. 1). 

18%

16%

29%

17%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

При выполнении домаш. задания

При подготовке доклада

При разработке презентации 

На занятиях по информатике

При создании научного проекта

Рис. 1. Мнения респондентов об источниках формирования цифровых компетенций, %

В ходе исследования установлено, что фор-
мирование цифровой грамотности у каждого 
пятого респондента происходит при разработ-
ке научного проекта (20 %), треть опрошенных 
назвали такие виды работ, как создание презен-
тации (29 %), подготовка доклада и домашнее 
задание (34 %), 17 % считают, что цифровые на-
выки приобретены на занятиях по информатике. 
Как видим, значимость формирования профес-
сиональных цифровых компетенций для буду-
щих инженеров невозможно оспорить. 

В области развития цифровой грамотности 
сегодняшние студенты по большей части по-
лагаются на интернет как основной источник 
информации по всем сферам. При этом важно 
научиться объективно оценивать информацию, 

гарантировать ее точность и корректность. На 
вопрос «Как вы считаете, насколько безопасно 
пользование интернетом?» ответы распредели-
лись следующим образом (рис. 2).

На основании представленных на рисунке 2 
данных приходим к выводу, что, несмотря на 
владение навыками поиска информации в Сети, 
не все обучающиеся могут объективно исполь-
зовать, анализировать и оценивать полученную 
информацию. Коммуникативная грамотность 
у 2/3 студентов развита хорошо. Студенты мо-
гут свободно применять интернет-ресурсы в ка-
честве средства для общения, однако не всегда 
соблюдают правила общения в сетевых сообще-
ствах и обращают внимание на потенциальные 
риски цифрового общения. 
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Рис. 2. Мнения респондентов в отношении безопасности интернета, %

Заключение 
Таким образом, переход к цифровой эко-

номике определяет приоритетной задачей 
системы высшего образования и современ-
ного производства необходимость развития 
у студентов способности эффективно и без-
опасно применять цифровые технологии, ис-
пользовать цифровые знания, умения и на-
выки для решения проблем в определенном 
контексте (сфере деятельности). Цифровая 
грамотность становится основой сотрудни-
чества в разных форматах производственной 
деятельности. В этом случае университет вы-
ступает главным проводником в профессию 
и призван обеспечить выпускников набором 
профессиональных и цифровых компетенций. 

В процессе обучения будущий специалист 
учится широте взглядов и глубине видения 
поставленной задачи, совершенствует изо-
бретательский и конструкторский опыт. За-
дача педагога — оказать поддержку и помочь 
студенту презентовать себя как творческую 
личность и реализовать свой потенциал. Од-
нозначно современной платформой для эконо-
мических достижений станут прогрессивные 
молодые кадры с нестандартным мышлением, 
способные генерировать оригинальные идеи, 
находить креативные решения, оперативно 
и неординарно реагирующие на решение про-
изводственных проблем. В условиях цифро-
вой экономики эти способности наиболее це-
нимы компаниями и работодателями. 

Список источников
1. Глухов А. П. Цифровая грамотность поколения Z: социально-сетевой ракурс // Вест-

ник Томского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Политология. 
2019. № 52. С. 126–137. 

2. Краснова Г. А. Электронное образование в эпоху цифровой трансформации. Томск : 
Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. 200 с.

3. Берман Н. Д. К вопросу о цифровой грамотности // Современные исследования соци-
альных проблем : электронный научный журнал. 2017. Т. 8, № 6-2. С. 35–38.

4. Салганова Е. И., Осипова Л. Б. Цифровая грамотность студентов: компетентностный 
подход // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2023. Т. 16, 
№ 1. С. 227–240.

5. Дащенко Ю. Ю. Цифровая экономика как экономика будущего // Тенденции развития 
науки и образования. 2018. № 35-1. С. 18–19.

6. Игнатов С. Б., Осипова Л. Б., Толстоухова И. В., Васильева Л. В. Актуальные вопросы 
современного образования : коллектив. моногр. Тюмень, 2023. 165 c.

7. Echenique E. G., Molias L. M., Bullen M. Students in higher education: Social and academic 
uses of digital technology // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 
2015. Vol. 12 (1). P. 25–37.

8. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 
знания / пер. Е. Рудкевич. Москва : Медиум, 1995. С. 87.

9. Wilson C., Grizzle A., Tuazon R. [and others]. Media andinformation literacy: curriculum for 
teachers. 2011. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971.rus.

10. Малетова М. И., Новикова, Л. А. Цифровая грамотность студентов вузов: вызовы и воз-
можности // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 
2020. Т. 30, № 2. С. 195–203. 



9494

VET Quality and Labour Market

11. Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Психологические модели цифровой компетентно-
сти российских подростков и родителей // Национальный психологический журнал. 2014. № 2. 
С. 27–35.

12. Петрова В. С., Щербик Е. Е. Измерение уровня сформированности цифровых компе-
тенций // Московский экономический журнал. 2018. № 5-3. С. 34.

13. Falloon G. From Digital Literacy to Digital Competence: The Teacher Digital Competency 
(TDC) Framework // Educational Technology Research & Development. 2020. Vol. 68, No. 5. 
P. 2449–2472.

14. Zhao Yu & Sánchez-Gómez Mª Cruz & Pinto-Llorente Ana & Zhao Liping. Digital Competence 
in Higher Education: Students’ Perception and Personal Factors // Sustainability. 2021. No. 13 (21). 
12184. DOI 10.3390/su132112184.

15. Колоскова Г. А. Цифровая образовательная среда вуза как условие формирования 
профессиональных компетенций студентов // Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. 
Т. 10, № 37. С. 99–106.

16. Hoff М. “I don’t conversate with those I don’t know”: The role of trust/distrust in online 
engagement // Digital Culture & Education (DCE). 2016. No. 8 (2). P. 90–106.

17. Воронина Ю. В. Цифровая грамотность педагога: анализ содержания понятия и струк-
тура // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета : электронный 
научный журнал. 2019. № 4 (32). С. 232–245.

18. Барвинок А. С. Потенциал синергетического подхода при формировании научно-ис-
следовательской компетентности студентов-магистров инженерных специальностей // Вест-
ник академии гражданской защиты. 2019. № 3 (19). С. 8–13.

19. Горева О. М., Кононова Т. М. Формирование цифровой грамотности у студентов тех-
нического вуза // Инновационное развитие профессионального образования. 2024. № 2 (42). 
С. 26–33.

References
1. Glukhov AP. Digital literacy of generation Z: a social and network perspective. Vestnik Tom-

skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Filosofi ja. Sociologija. Politologija = Bulletin of Tomsk 
State University. Series: Philosophy. Sociology. Political Science. 2019;(52):126-137. (In Russ.).

2. Krasnova GA. Jelektronnoe obrazovanie v jepohu cifrovoj transformacii = Electronic education 
in the era of digital transformation. Tomsk: Publishing House of Tomsk State University; 2019. 200 p. 
(In Russ.).

3. Berman ND. On the issue of digital literacy. Sovremennye issledovanija social’nyh problem: 
jelektronnyj nauchnyj zhurnal = Modern studies of social problems: an electronic scientifi c journal. 
2017;8(6-2):35-38. (In Russ.).

4. Salganova EI, Osipova LB. Digital literacy of students: a competence-based approach. Jeko-
nomicheskie i social’nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz = Economic and social changes: facts, 
trends, forecast. 2023;16(1):227-240. (In Russ.).

5. Dashchenko YuYu. Digital economy as the economy of the future. Tendencii razvitija nauki 
i obrazovanija = Trends in the development of science and education. 2018;(35-1):18-19. (In Russ.).

6. Ignatov SB, Osipova LB, Tolstouhova IV, Vasilyeva LV. Aktual’nye voprosy sovremennogo 
obrazovanija = Actual issues of modern education. Tyumen; 2023. 165 p. (In Russ.).

7. Echenique EG, Molias LM, Bullen M. Students in higher education: Social and academic 
uses of digital technology. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 
2015;12(1):25-37. (In Engl.).

8. Berger P, Lukman T. Social’noe konstruirovanie real’nosti. Traktat po sociologii znanija = So-
cial construction of reality. A treatise on the sociology of knowledge. Moscow: Medium; 1995. P. 87. 
(In Russ.).

9. Wilson C, Grizzle A, Tuazon R. [and others]. Media andinformation literacy: curriculum for 
teachers. 2011. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971.rus. (In Engl.).

10. Maletova MI, Novikova LA. Digital literacy of university students: challenges and opportuni-
ties. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija: Filosofi ja. Psihologija. Pedagogika = Bulletin of Ud-
murt University. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2020;30(2):195-203. (In Russ.).

11. Soldatova GU, Rasskazova EI. Psychological models of digital competence of Russian 
teenagers and parents. Nacional’nyj psihologicheskij zhurnal = National Psychological Journal. 
2014;(2):27-35. (In Russ.).

12. Petrova VS, Shcherbik EE. Measuring the level of formation of digital competencies. Mos-
kovskij jekonomicheskij zhurnal = Moscow Economic Journal. 2018;(5-3):34. (In Russ.).

13. Falloon G. From Digital Literacy to Digital Competence: The Teacher Digital Competency (TDC) 
Framework. Educational Technology Research & Development. 2020;68(5):2449-2472. (In Engl.).



9595

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов 

14. Zhao Yu & Sánchez-Gómez Mª Cruz & Pinto-Llorente Ana & Zhao Liping. Digital Competence 
in Higher Education: Students’ Perception and Personal Factors. Sustainability. 2021;(13(21):12184. 
DOI 10.3390/su132112184. (In Engl.).

15. Koloskova GA. Digital educational environment of the university as a condition for the for-
mation of students’ professional competencies. Voprosy metodiki prepodavanija v vuze = Issues of 
teaching methods at the university. 2021;10(37):99-106. (In Russ.).

16. Hoff М. “I don’t conversate with those I don’t know”: The role of trust/distrust in online engage-
ment. Digital Culture & Education (DCE). 2016;(8(2):90-106. (In Engl.).

17. Voronina YuV. Digital literacy of a teacher: analysis of the content of the concept and struc-
ture. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta: jelektronnyj nauch-
nyj zhurnal = Bulletin of the Orenburg State Pedagogical University: electronic scientifi c journal. 
2019;(4(32):232-245. (In Russ.).

18. Barvinok AS. Potential of a synergetic approach in the formation of research competence of 
master’s students in engineering specialties. Vestnik akademii grazhdanskoj zashhity = Bulletin of the 
Civil Defense Academy. 2019;(3(19):8-13. (In Russ.).

19. Goreva OM, Kononova TM. Formation of digital literacy among students of a technical uni-
versity. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of voca-
tional education. 2024(2(42):26-33. (In Russ.).

Информация об авторах

О. М. Горева — доцент кафедры математики и прикладных информационных технологий, канди-
дат социологических наук.

Л. Б. Осипова — доцент кафедры маркетинга и муниципального управления, кандидат социоло-
гических наук. 

М. А. Аханова — доцент кафедры математики и прикладных информационных технологий, кан-
дидат социологических наук.

Information about the authors

O. M. Goreva — Associate Professor of the Department of mathematics and applied information tech-
nologies, Candidate of Sociological Sciences.

L. B. Osipova — Associate Professor of the Department of marketing and municipal management, Can-
didate of Sociological Sciences.

M. A. Akhanova — Associate Professor of the Department of mathematics and applied information tech-
nologies, Candidate of Sociological Sciences.

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

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

Статья поступила в редакцию / The article was submitted: 17.01.2025
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing: 04.02.2025

Принята к публикации / Accepted for publication: 03.03.2025



9696

VET Quality and Labour Market

Инновационное развитие профессионального образования. 2025. № 1 (45). С. 96–102. ISSN 2304-2818
Innovative Development of Vocational Education. 2025;(1(45):96-102. ISSN 2304-2818

В. С. Елагина1

Научная статья
УДК 378.12

ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА: 
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА
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Челябинский институт развития профессионального образования, Челябинск, Россия

Аннотация. Одним из ведущих направлений модернизации отечественного образования, свя-
занным с включением детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в со-
циум, где приоритетом отношений становится взаимопонимание, поддержка, помощь и сотруд-
ничество, является подготовка педагога инклюзивного образования, обладающего инклюзивной 
компетентностью и культурой, сформированность которых свидетельствует о его готовности 
к работе в инклюзивной образовательной среде. Цель статьи — раскрыть сущность и содержа-
ние понятия «инклюзивная культура педагога», определить его компонентный состав. Достиже-
ние цели обеспечивалось использованием комплекса взаимодополняющих и взаимосвязанных 
теоретических и эмпирических методов исследования. На основе анализа научной литературы 
по рассматриваемой проблеме было конкретизировано понятие «инклюзивная культура», под 
которым автор статьи понимает интегративное личностное качество, определяющее успеш-
ность профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования, 
отражающее уровень инклюзивной компетентности педагога, его направленность на личност-
ное и профессиональное самосовершенствование. Инклюзивная культура представляет собой 
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов (аксиологический, когни-
тивный, личностно-коммуникативный и поведенческий), содержание которых направлено на 
формирование инклюзивных ценностей, знаний и умений, развитие коммуникативных и лич-
ностных качеств, норм поведения. Выделенные нами компоненты, безусловно, не являются 
исчерпывающими характеристиками сущности инклюзивной культуры. Дальнейшее изучение 
данного феномена потребует эмпирического исследования с уточнением и конкретизацией как 
содержания, так и компонентов инклюзивной культуры.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, компоненты инклюзив-
ной культуры, педагог инклюзивного образования 
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INCLUSIVE CULTURE OF A TEACHER: ESSENCE, CONTENT, STRUCTURE

Vera S. Elagina, V_275@mail.ru, ORCID 0000-0003-2469-9285
Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development, Chelyabinsk, Russia

Abstract. One of the leading areas of modernization of domestic education, associated with the inclu-
sion of children with disabilities in society, where the priority of relations is mutual understanding, sup-
port, assistance and cooperation, is the training of a teacher of inclusive education who has inclusive 
competence and culture, the formation of which indicates his readiness to work in an inclusive edu-
cational environment. The purpose of the article is to reveal the essence and content of the concept 
of “inclusive culture of a teacher” and to determine its component composition. The goal has been 
achieved through the use of a set of complementary and interrelated theoretical and empirical re-
search methods. Based on the analysis of scientifi c literature on the problem under consideration, the 
© Елагина В. С., 2025
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concept of “inclusive culture” has been specifi ed. By this term, the author understands an integrative 
personal quality that determines the success of professional and pedagogical activity in the context 
of inclusive education, refl ecting the level of inclusive competence of a teacher, his focus on personal 
and professional self-improvement. Inclusive culture is a set of interconnected and interdependent 
components (axiological, cognitive, personal-communicative and behavioral), the content of which is 
aimed at the formation of inclusive values, knowledge and skills, the development of communicative 
and personal qualities, and norms of behavior. The components we have identifi ed are certainly not 
exhaustive characteristics of the essence of inclusive culture. Further study of this phenomenon will 
require empirical research with clarifi cation and specifi cation of both the content and components of 
inclusive culture.

Keywords: inclusive education, inclusive culture, components of inclusive culture, teacher of inclu-
sive education

For citation: Elagina VS. Inclusive culture of a teacher: essence, content, structure. Innova-
cionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of vocational education. 
2025;(1(45):96-102. (In Russ.).

Введение
Проблема инклюзивного образования — 

одна из актуальнейших и широко обсуждаемых 
в российском обществе. Инклюзивное образова-
ние ориентировано на создание психологически 
комфортных условий для адаптации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью в образовательную среду 
нормально развивающихся детей, обеспечение 
им равных прав на качественное и доступное 
образования всех уровней, исключение всякой 
дискриминации по отношению к ним. 

По мнению В. Н. Поникаровой и Е. Л. Анд-
реевой, «инклюзивное образование — это законо-
мерный процесс развития общего и профессио-
нального образования, который подразумевает 
доступность образования для всех, в плане при-
способления к различным нуждам всех детей, 
что обеспечивает доступ к образованию для 
детей с особыми образовательными потребно-
стям» [1, с. 8].

Актуальность исследования определяется 
противоречием между активным развитием ин-
клюзивных процессов в общеобразовательных 
школах и организациях профессионального об-
разования, необходимостью практической реа-
лизации принципов инклюзии в образователь-
ном процессе, с одной стороны, и недостаточным 
уровнем инклюзивной культуры педагогов, рабо-
тающих с детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья и инвалидность, — с другой.

На наш взгляд, инклюзивная культура яв-
ляется фундаментальной основой для создания 
культуры инклюзивного общества, в котором 
поддерживается многообразие потребностей 
и интересов, обеспечивая возможность дости-
жения высоких результатов всеми обучающи-
мися в соответствии с целями инклюзивного 
образования.

Цель исследования: раскрыть сущность 
и содержание понятия «инклюзивная культу-
ра педагога», определить его компонентный 
состав.

Материалы и методы
При исследовании рассматриваемой пробле-

мы использовались теоретические (сравнитель-
ный анализ научной литературы, систематиза-
ция и обобщение материалов) и эмпирические 
(беседа и наблюдение) методы.

Изучая научную литературу по исследуемо-
му вопросу, мы пришли к выводу, что проблеме 
формирования инклюзивной культуры будущих 
педагогов инклюзивного образования уделяется 
достаточно большое внимание в научной среде 
и педагогической практике. 

Различные аспекты изучения феномена 
«инклюзивная культура», ее формирование 
у будущих педагогов нашли отражение в ра-
ботах М. Р. Арпентьевой [2], Е. В. Богдано-
вой [3], Г. В. Дербеневой [4], А. И. Полянского 
и В. Д. Мартиросян [5], Н. В. Старовойт [6] и др. 

Ориентация на гуманистическую парадигму 
образования предполагает развитие совершенно 
иного подхода к формированию инклюзивной 
культуры как составляющей педагогической 
культуры, развитию духовных ценностей, спо-
собов осуществления профессиональной дея-
тельности педагога, его поведения и характера 
коммуникаций в инклюзивной образовательной 
организации. Рассматривая педагога инклю-
зивного образования в качестве важнейшего 
связующего звена во взаимодействии с обуча-
ющимися, имеющими какие-либо ограничения 
возможностей здоровья, подчеркнем, что фор-
мирование инклюзивной культуры педагога ста-
новится необходимым условием осуществления 
инклюзивного процесса в общеобразователь-
ной организации. 
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По мнению Ф. Р. Якубовой, инклюзивная 
культура педагога как субъекта образователь-
ных отношений, сформированная на высшем 
уровне, является одним из факторов успешно-
сти и результативности инклюзии [7].

Инклюзивную культуру педагога, счита-
ет А. А. Синявская, следует рассматривать как 
«нравственную составляющую профессиональ-
ной готовности педагога к работе в условиях 
инклюзивного образования», выдвигающего 
требования не только к новым знаниям, ком-
петенциям, способам учебно-воспитательной 
деятельности, но и ко всей профессионально-
педагогической культуре деятельности учите-
ля. Исследуя феномен инклюзивной культуры, 
А. А. Синявская выделяет в ней следующую 
систему взаимосвязанных элементов: аксиоло-
гический, мировоззренческий, личностный, по-
веденческий и психологический [8].

Воспитание культурных норм, ценностей, 
отношений, объединяемых понятием «инклю-
зивная культура», по мнению М. А. Колоколь-
цевой, во многом обусловливает эффективность 
инклюзивного образования. Анализируя разные 
подходы отечественных и зарубежных ученых 
к определению сущности инклюзивной куль-
туры педагога, исследователь выделяет такие 
ее компоненты, как мотивационно-чувствен-
ный (нравственные чувства, эмпатия, желание 
помочь детям с ОВЗ), ценностно-смысловой 
(понимание особенностей жизни людей с ОВЗ 
и их проблем, приверженность нравственным 
ценностям справедливости, свободы, равенства, 
взаимопомощи и др.), коммуникативно-деятель-
ностный (умения, навыки и привычки, которые 
проявляются в процессе коммуникаций, устой-
чивость нравственного поведения) [9].

В исследовании О. Б. Янусовой инклюзив-
ная культура педагога рассматривается через 
призму ее компонентов, к которым относятся 
аксиологический, отражающий ценностную 
ориентацию педагога; личностно-коммуни-
кативный, характеризующийся сформирован-
ностью коммуникативных и организаторских 
способностей, профессионально значимых 
качеств и гуманистической направленности; 
когнитивный, ориентированный на развитие 
определенных свойств познавательной дея-
тельности студентов, которые оказывают вли-
яние на ее эффективность [10]. 

Обобщая различные подходы ученых 
к определению сущности и структурно-компо-
нентного состава, автор статьи инклюзивную 
культуру рассматривает как интегративное лич-
ностное качество, определяющее успешность 

профессионально-педагогической деятельности 
в условиях инклюзивного образования, отража-
ющее уровень инклюзивной компетентности 
педагога, его направленность на личностное 
и профессиональное самосовершенствование 
и включающее совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных компонентов, к кото-
рым относим аксиологический, когнитивный, 
личностно-коммуникативный и поведенческий. 

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ структуры инклюзивной культу-

ры предполагает рассмотрение совокупности 
функционально взаимосвязанных элементов, 
которые сохраняют ее свойства независимо от 
внешних и внутренних изменений культуры об-
щества. Элементы инклюзивной культуры мож-
но объединить в несколько основных компонен-
тов: аксиологический, включающий систему 
инклюзивных ценностей педагога; когнитив-
ный, представляющий совокупность психолого-
педагогических знаний, знаний инклюзивного 
образования, предметных знаний, через сово-
купность которых педагог оценивает педагоги-
ческую действительность, себя, обучающихся, 
других людей, т. е. его поведение и поступки де-
терминируются знаниями, его информирован-
ностью; личностно-коммуникативный как со-
вокупность важных для работы в инклюзивной 
среде личностных качеств и навыков коммуни-
кации с детьми с ОВЗ, коллегами, родителями; 
поведенческий, отражающий специфические 
нормы этикета, характерные для социальных 
взаимодействий внутри инклюзивного сообще-
ства. Это позволяет подойти к рассмотрению 
феномена инклюзивной культуры как интегра-
тивного, системного качества личности.

Рассмотрим каждый из перечисленных эле-
ментов инклюзивной культуры более подробно.

Аксиологический компонент выступа-
ет в качестве ключевого, так как благодаря 
ценностной ориентации педагога, его педа-
гогической направленности инклюзивное 
образование становится осознанным и целе-
направленным. От этических и ценностных 
установок, которые доминируют в социуме 
и конкретной образовательной организации, 
зависит успех интеграции и инклюзии, по-
скольку именно они определяют место и по-
ложение человека с ограниченными возмож-
ностями в существующей в данном обществе 
системе ценностей. На их основе принимают-
ся его человеческие и социальные права, такие 
как право на жизнь, свободу, независимость, 
образование, уважительное отношение, до-
стоинство, участие в социальной жизни и др.
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Ценности инклюзивного образования от-
ражаются в следующих убеждениях педагога: 
ценность ребенка не зависит от его способно-
стей и достижений; каждый ребенок нужда-
ется в том, чтобы быть принятым и понятым; 
подлинное образование может осуществляться 
только в контексте равных отношений всех его 
участников; разнообразие обогащает все сторо-
ны жизни; каждый ребенок имеет уникальные 
особенности, способности и учебные потреб-
ности, в этом состоит его ценность; совмест-
ное обучение всех детей увеличивает степень 
участия каждого в академической и социаль-
ной жизни школы и снижает степень изоляции 
обучающихся во всех процессах, протекающих 
внутри школы.

Ценности как социально одобряемые пред-
ставления педагога о сущности инклюзивного 
образования обеспечивают достижение обра-
зовательных целей — создание условий для 
успешного обучения и развития детей с ОВЗ; 
поддержка различий между детьми как обра-
зовательный ресурс; помощь каждому ребенку 
чувствовать себя частью коллектива; развитие 
творческой инициативы детей, родителей, пе-
дагогов. 

Ценности, связанные с взаимоотношениями 
педагога с детьми, способствуют воспитанию 
у них уважения к разнообразию, толерантности, 
эмпатии, доверия, сочувствия, честности, взаи-
мопомощи и поддержки, доброго отношения. 
Высокий уровень сформированности мораль-
но-нравственных качеств содействует созданию 
в образовательной организации атмосферы об-
щей радости, любви и уважения друг к другу, 
оптимизма, искренности в отношениях, воспи-
танию умения видеть красоту в окружающей 
среде. 

Когнитивный компонент включает систему 
знаний и опыт познавательной деятельности, 
необходимые для осуществления инклюзивно-
го образования, способность педагога воспри-
нимать, перерабатывать в сознании, сохранять 
в памяти и воспроизводить в нужный момент 
информацию, важную для решения теоретиче-
ских и практических задач инклюзивного обра-
зования.

Когнитивный компонент инклюзивной 
культуры ориентирован на формирование у бу-
дущих педагогов системы психолого-педагоги-
ческих знаний о характере и принципах инклю-
зивного образования, общих и специфических 
закономерностях развития детей с ОВЗ и нор-
мально развивающихся детей, формировании 
у них познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, мышления, воображения) 
как при нормальном развитии, так и отягощен-
ном различными нарушениями (нарушениями 
зрения, слуха, интеллекта и т. п.), возрастных 
особенностях протекания психических про-
цессов как в норме, так и патологии, специфи-
ке психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях организации инклю-
зивного образования, психологических и обра-
зовательных технологиях и особенностях их 
реализации в работе с детьми с ОВЗ, а также 
умения применять перечисленные знания в пе-
дагогической деятельности, обосновывать свою 
профессиональную позицию с точки зрения 
ценностей инклюзивного образования и гума-
нистической парадигмы современного образо-
вания. Кроме того, педагог инклюзивного обра-
зования должен иметь системные, всесторонние 
предметные и методические знания, составля-
ющие основу профессиональной деятельнос-
ти педагога, наличие которых способствует 
успешности реализации практик инклюзивного 
образования в соответствии с возложенными 
функциями, а определенные свойства познава-
тельной деятельности педагога оказывают вли-
яние на эффективность его деятельности.

Когнитивный компонент связан с позна-
нием и может рассматриваться как процесс 
и результат. Поэтому его можно представить, 
с одной стороны, как определенный уровень 
общепедагогических и специальных знаний, со-
ответствующую ступень их системности и пе-
дагогической направленности, с другой — как 
накопление знаний, переход их на более высо-
кий уровень системности, что дает возможность 
педагогу увидеть целостную картину педагоги-
ческой действительности, проявление общих 
закономерностей в педагогическом процессе. 
Причем в ходе данного процесса педагог может 
переосмыслить и оценить собственные способ-
ности к педагогической деятельности, овладеть 
новыми способами деятельности, освоить инно-
вационные технологии обучения и воспитания. 

Личностно-коммуникативный компонент ха-
рактеризуется определенным уровнем развития 
личности педагога инклюзивного образования, 
проявляется в его осознанном принятии идеи 
инклюзивного образования (направленности на 
инклюзивное образование), в сформированности 
у него профессионально значимых качеств, к ко-
торым следует отнести педагогическую эруди-
цию, целеполагание, критическое и креативное 
мышление, интуицию, импровизацию, наблюда-
тельность, оптимизм, находчивость, предвиде-
ние и рефлексию. 
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В исследованиях отечественных ученых 
обращается внимание на развитие личностных 
свойств, к которым относятся выдержка и са-
мообладание, гибкость поведения, гуманность, 
деловитость и дисциплинированность, доброта 
и отзывчивость, инициативность, самостоятель-
ность, самокритичность, стремление к самосо-
вершенствованию и др. Перечисленные выше 
качества бесспорно весьма важны для педагога 
инклюзивного образования. Однако все боль-
ший интерес и профессиональную значимость 
в контексте инклюзивного образования прио-
бретают такие качества будущего педагога, как 
толерантность, эмпатия, любовь к детям, а так-
же высокий уровень коммуникативных и орга-
низаторских способностей. 

Для педагога инклюзивного образования 
способность к эмпатии — необходимое про-
фессиональное качество, свидетельствующее 
о принятии им гуманистических ценностей 
в качестве естественных норм общения с ре-
бенком с особенностями психофизическо-
го развития и его семьей. В качестве особых 
форм эмпатии психологи выделяют «сопере-
живание-переживание» субъектом тех же эмо-
циональных состояний, которые испытывает 
другой человек, при отождествлении с ним, 
и «сочувствие-переживание» собственных 
эмоциональных состояний по поводу чувств 
другого. В процессе межличностного взаимо-
действия педагог должен уметь эмоционально 
откликнуться на проблемы ученика, т. е. смочь 
поставить себя на место ребенка, взглянуть на 
события с его позиции. Проявление эмпатич-
ности педагогом означает, что специфика по-
ведения ребенка понимается и принимается 
учителем, а собственная стратегия поведения 
выстраивается более гибко. Высокий уровень 
развития этих качеств может стать основой для 
формирования педагогического мастерства, 
позволяющего успешно преодолевать трудно-
сти работы в инклюзивном классе.

Осуществляя профессионально-педагоги-
ческое общение в разнородно представленной 
образовательной среде, педагог инклюзивно-
го образования должен проявлять уважение 
и терпеливость к индивидуальным разли-
чиям своих учеников. Уважение и принятие 
индивидуальности личности каждого ребен-
ка основывается на понимании его особен-
ностей, учете потенциальных возможностей 
и способностей, на вере в силы его развития. 
Это проявляется в умении педагога выстроить 
доброжелательные, в сочетании с объектив-
ной требовательностью, субъект-субъектные 

отношения при построении учебно-воспита-
тельного процесса.

Особую актуальность приобретает вопрос 
формирования коммуникативной толерант-
ности, необходимой при общении педагога 
с детьми с ОВЗ и инвалидностью. Понимание 
того, что другой субъект — «иной», которое 
проявляется в заинтересованном и терпимом 
отношении к нему, снижает агрессивность, 
вызывает интерес к его духовному миру, от-
ношение как «равнодостойной» личности 
и способствует достижению взаимопонимания 
в процессе общения. 

Важным профессиональным качеством пе-
дагога инклюзивного образования становится 
гибкость мышления и поведения, выражающа-
яся в умении самостоятельно переносить ранее 
усвоенные знания, умения, способы деятель-
ности в новые ситуации; видеть возникшую 
проблему с разных ролевых позиций; выделять 
новые функции известного объекта; комбиниро-
вать ранее известные способы в новые.

Коммуникативные способности проявляют-
ся в характере общения педагога с детьми, его 
умении найти правильный подход к обучаю-
щимся, установить с ними педагогически целе-
сообразные взаимоотношения, быть педагоги-
чески тактичным. 

Поведенческий компонент инклюзивной 
культуры рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных действий, которые педагог со-
вершает во взаимодействии с окружающей сре-
дой. Поведение определяет характер его отно-
шения к ценностям инклюзивного образования, 
детям с ОВЗ, родителям, а также к самому себе. 
Существующие специфические нормы этикета 
при взаимодействии педагога с детьми с инва-
лидностью и ограниченными возможностями 
здоровья позволяют сохранять личное досто-
инство ребенка, разрешать сложные и неловкие 
ситуации, возникающие при разговоре с ребен-
ком с ОВЗ или его родителем, при предложении 
помощи и др. 

Заключение
В современных условиях трансформации 

общества инклюзия рассматривается как новый 
вектор развития системы образования, направ-
ленного на включение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью 
в социум, в котором приоритетом отношений 
становится взаимопонимание, поддержка, по-
мощь и сотрудничество.

Одним из ведущих направлений модерни-
зации образования является подготовка педа-
гога инклюзивного образования, обладающего 
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высоким уровнем компетенций и инклюзив-
ной культуры, сформированность которых сви-
детельствует о готовности педагога к работе 
в инклюзивной образовательной среде. 

Инклюзивная культура представляет собой 
систему взаимосвязанных компонентов с со-
держанием, направленным на формирование 
инклюзивных ценностей, знаний и умений, раз-
витие коммуникативных и личностных качеств 
и норм поведения педагога. 

Несомненно, будущий педагог не должен 
ограничиваться только профессиональной под-

готовкой, инклюзивная деятельность предпола-
гает систематическую, планомерную работу по 
развитию и совершенствованию инклюзивной 
культуры как важной составляющей общей пе-
дагогической культуры.

Выделенные нами компоненты, безусловно, 
не являются исчерпывающими характеристика-
ми сущности инклюзивной культуры. Дальней-
шее изучение этого феномена потребует эмпи-
рического исследования, в ходе которого будут 
уточняться и конкретизироваться как содержа-
ние, так и компоненты инклюзивной культуры. 

Список источников
1. Поникарова В. Н., Андреева Е. Л. Инклюзивная культура педагогов. Аспекты формиро-

вания. Рабочая тетрадь : монография. Курск : Университетская книга, 2022. 134 с.
2. Арпентьева М. Р. Инклюзивная культура и педагогика взаимопомощи // Ученые запи-

ски Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. 
2018. Т. 29, № 1. С. 97–106. URL: https://psyjournals.ru/journals/scientifi c_notes/archive/2018_n1/
Arpentieva (дата обращения: 10.12.2022).

3. Богданова E. В. Инклюзивная культура как составляющая педагогической культуры пе-
дагога в условиях инклюзивного обучения // Инклюзивные процессы в международном образо-
вательном пространстве : сб. материалов междунар. интернет-симпозиума / под ред. Н. М. Бо-
розинец, Ю. В. Прилепко. Ставрополь, 2015. С. 19–23.

4. Дербенева Г. В. Формирование инклюзивной культуры у студентов в образовательной 
среде педагогического вуза // Мир науки. Педагогика и психология. 2022. Т. 10, № 6. URL: 
https://mir-nauki.com/PDF/51PDMN622.pdf (дата обращения: 05.12.2024).

5. Полянский А. И., Мартиросян В. Д. Инклюзивная культура в образовательной органи-
зации // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2018. № 1. С. 67–72. URL: 
https://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/682 (дата обращения: 16.12.2024).

6. Старовойт Н. В. Инклюзивная культура образовательной организации: подходы к по-
ниманию и формированию // Концепт : науч.-метод. электрон. журн. 2016. Т. 8. С. 31–35. URL: 
http://e-koncept.ru/2016/56117.htm (дата обращения: 05.12.2024).

7. Якубова Ф. Р. Инклюзивная культура — ключевой фактор успешности инклюзивного 
образования // Наука и школа. 2020. № 1. С. 123–129. 

8. Синявская А. А. Инклюзивная культура педагога // Культурологический подход в форми-
ровании общепрофессиональных компетенций студентов : сб. науч. тр. / Международный ис-
следовательский центр современных проблем воспитания. Тольятти : Изд-во Тольяттинского 
государственного университета, 2017. С. 72–78.

9. Колокольцева М. А. Инклюзивная культура педагога: сущность, структура, способы ре-
шения профессиональных задач // Концепт : науч.-метод. электрон. журн. 2022. № 04. С. 1–17. 
URL: http://ekoncept.ru/2022/221020.htm (дата обращения: 11.12.2024).

10. Янусова О. Б. Структурно-содержательные компоненты инклюзивной культуры буду-
щего педагога // Вестник БарГУ. Серия: Педагогические науки. Психологические науки. Фило-
логические науки. 2018. Вып. 6. С. 65–71. URL: https://www.barsu.by/vestnik/vestnik1_6.php (дата 
обращения: 12.12.2024).

References
1. Ponikarova VN, Andreeva EL. Inkljuzivnaja kul’tura pedagogov. Aspekty formirovanija = Inclu-

sive culture of teachers. Aspects of formation. Kursk: University book; 2022. 134 p. (In Russ.).
2. Arpentyeva MR. Inclusive culture and pedagogy of mutual assistance. Uchenye zapiski Sankt-

Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psihologii i social’noj raboty = Scientifi c notes of the 
St. Petersburg state institute of psychology and social work. 2018;29(1):97-106. URL: https://psyjour-
nals.ru/journals/scientifi c_notes/archive/2018_n1/Arpentieva. (In Russ.).

3. Bogdanova EV. Inclusive culture as a component of the pedagogical culture of a teacher in the 
context of inclusive education. In: Inkljuzivnye processy v mezhdunarodnom obrazovatel’nom pros-
transtve = Inclusive processes in the international educational space. Stavropol; 2015. Pp. 19–23. 
(In Russ.).



102102

VET Quality and Labour Market

4. Derbeneva GV. Formation of inclusive culture among students in the educational environment 
of a pedagogical university. Mir nauki. Pedagogika i psihologija = World of science. Pedagogy and 
psychology. 2022;10(6). URL: https://mir-nauki.com/PDF/51PDMN622.pdf. (In Russ.).

5. Polyansky AI, Martirosyan VD. Inclusive culture in an educational organization. Nauchnye 
trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta = Scientifi c works of the Moscow Humanitarian Uni-
versity. 2018;(1):67-72. URL: https://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/682. (In Russ.).

6. Starovoit NV. Inclusive culture of an educational organization: approaches to understanding 
and formation. Koncept: nauch.-metod. jelektron. zhurn = Concept: scientifi c and method. electronic 
journal. 2016;8:31-35. URL: http://e-koncept.ru/2016/56117.htm. (In Russ.).

7. Yakubova FR. Inclusive culture is a key factor in the success of inclusive education. Nauka 
i shkola = Science and School. 2020;(1):123-129. (In Russ.).

8. Sinyavskaya AA. Inclusive culture of a teacher. In: Kul’turologicheskij podhod v formirova-
nii obshheprofessional’nyh kompetencij studentov = Cultural approach to the formation of general 
professional competencies of students: collection of scientifi c papers. Togliatti: Publishing house of 
Togliatti State University; 2017. Pp. 72–78. (In Russ.).

9. Kolokoltseva MA. Inclusive culture of a teacher: essence, structure, methods of solving pro-
fessional problems. Koncept: nauch.-metod. jelektron. zhurn = Concept: scientifi c and method. elec-
tronic journal. 2022;(04):1-17. URL: http://ekoncept.ru/2022/221020.htm. (In Russ.).

10. Yanusova OB. Structural and substantive components of the inclusive culture of the future 
teacher. Vestnik BarGU. Serija: Pedagogicheskie nauki. Psihologicheskie nauki. Filologicheskie nau-
ki = Bulletin of BarSU. Series: Pedagogical Sciences. Psychological Sciences. Philological Sciences. 
2018;(6):65-71. URL: https://www.barsu.by/vestnik/vestnik1_6.php. (In Russ.).

Информация об авторе

В. С. Елагина — научный сотрудник лаборатории информатизации профессионального образова-
ния и социологических исследований, доктор педагогических наук, профессор.

Information about the author

V. S. Elagina — research fellow at the Laboratory of informatization of professional education and socio-
logical research, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor.

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

Статья поступила в редакцию / The article was submitted: 16.12.2024
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing: 10.01.2025

Принята к публикации / Accepted for publication: 03.03.2025



103103

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов 

Инновационное развитие профессионального образования. 2025. № 1 (45). С. 103–113. ISSN 2304-2818
Innovative Development of Vocational Education. 2025;(1(45):103-113. ISSN 2304-2818

М. А. Ризенко, И. Ю. Коробейникова, Е. В. Возилова1

Научная статья
УДК 378.1

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА: К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ
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Аннотация. Современному специалисту, помимо сформированных компетенций, выражаю-
щихся в системе фундаментальных и специальных знаний и навыков, необходимо владеть 
технологиями и алгоритмами творческого решения практических задач. Парадигма «обучение 
через всю жизнь», закрепленная в национальных проектах Российской Федерации, должна 
быть реализована у каждого специалиста через стремление постоянно повышать свою ква-
лификацию, соответствовать изменяющимся условиям. Потребность в исследованиях окру-
жающей действительности, творческом поиске формируется системой образования, начиная 
с дошкольного обучения, но наибольшее развитие получает в высшем учебном заведении по-
средством активного участия студентов в научно-исследовательской работе.
Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность закреплено в федеральных 
государственных образовательных стандартах, поэтому каждый вуз стремится сделать эту ра-
боту системно и качественно. Государственным требованием, отраженным в документах Ми-
нистерства высшего образования и науки Российской Федерации, является воспитание твор-
ческой активности и проведение научно-исследовательской работы студентов (НИРС) на всех 
курсах любого вуза. 
При наличии фундаментальных исследований научно-исследовательской работы студентов 
(диссертации, монографии, учебники), которые проводились с 1980-х гг., различные аспекты 
проблемы проработаны неравномерно. Нами было установлено, что научные публикации (на-
чиная с 2010 г.) предметом исследования в указанной проблеме чаще всего выбирают общие 
вопросы: цели, задачи, функции научно-исследовательской работы студентов, а также ана-
лизируют конкретный опыт организации и реализации научной работы в рамках подготовки 
специалистов по конкретной специальности или на конкретной кафедре. Наименее полно рас-
крыты вопросы, связанные с оценкой результативности научно-исследовательской работы. 
Нами данный предмет исследования был выбран в связи с необходимостью практического 
решения этой проблемы в конкретном профессиональном образовательном учреждении. Не-
обходимость практической реализации какой-либо проблемы создает некоторые ограничения 
для исследователей, связанные с тем, что помимо стройности, технологичности и обоснован-
ности ее решения необходимо ориентироваться на уровень технических исполнителей, кото-
рым предстоит в учреждении выполнять эту работу. 
Мы полагаем, что нам удалось найти решение, отвечающее всем указанным выше критериям. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, научно-исследовательская 
работа студентов, высшее учебное заведение, управление НИРС, оценка результативно-
сти научно-исследовательской деятельности студентов 
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Abstract. A modern specialist must master the technologies and algorithms for creatively solving 
practical problems, in addition to the formed competencies expressed in the system of fundamental 
and specialized knowledge and skills.
The paradigm of “lifelong learning”, enshrined in the national projects of the Russian Federation, 
should be implemented in each specialist through the desire to constantly improve their qualifi cations, 
to meet changing conditions. The need for research into the surrounding reality, creative search is 
formed by the education system, starting with preschool education, but is most developed in higher 
education through the active participation of students in research work. The involvement of students 
in research activities is enshrined in federal state educational standards, so each university strives 
to do this work systematically and effi ciently. The state requirement, refl ected in the documents of 
the Ministry of Higher Education and Science of the Russian Federation, is the cultivation of creative 
activity and the implementation of student research work (SRW) in all courses of any university. In the 
presence of fundamental studies of students’ research work (dissertations, monographs, textbooks), 
which have been conducted since the 1980s, various aspects of the problem have been worked out 
unevenly. We have found that scientifi c publications (starting from 2010) most often choose general 
issues as the subject of research in this problem: goals, objectives, functions of students’ research 
work, and also analyze specifi c experience in organizing and implementing scientifi c work in the 
framework of training specialists in a specifi c specialty or at a specifi c department. The least fully 
disclosed issues are related to assessing the effectiveness of research work. We chose this subject 
of research due to the need for a practical solution to this problem in a specifi c professional educa-
tional institution. The need for practical implementation of any problem creates certain limitations 
for researchers related to the fact that in addition to the coherence, technological effectiveness and 
validity of its solution, it is necessary to focus on the level of technical performers who will have to 
perform this work in the institution. We believe that we have found a solution that meets all the criteria 
mentioned above.

Keywords: research activities, students’ research work, higher education institution, research 
management, assessment of students’ research performance

For citation: Rizenko MA, Korobeynikova IYu, Vozilova EV. The effectiveness of research work of en-
gineering university students: to the problem of assessment. Innovacionnoe razvitie professional’nogo 
obrazovanija = Innovative development of vocational education. 2025;(1(45):103-113. (In Russ.).

Введение
Значение научно-исследовательской дея-

тельности (далее — НИД) в становлении компе-
тентного специалиста, готового к постоянному 
саморазвитию, по нашему мнению, лучше всего 
иллюстрирует мнение Ф. Э. Шереги: «Студен-
ческая наука — сфера интеллектуального раз-
вития и повышения уровня эрудиции молодых 
людей, самореализации, развития творческих 
способностей; она помогает более глубоко усво-
ить учебный материал, развить навыки самосто-
ятельного творчества и работы в коллективе» [1, 

с. 22]. Очевидно, что достичь наилучшего состо-
яния системы (в нашем случае научной работы 
студентов) невозможно без реализации каждой 
из функций управления: планирования, органи-
зации, мотивации, контроля (оценки). Цель на-
стоящей статьи — изложить авторский подход 
к контролю и оценке НИРС в инженерном вузе.

Материалы и методы исследования
Исследование в статье проводилось с помо-

щью контент-анализа научных публикаций по 
проблеме, анализа и сопоставления различных 
методов математической обработки данных.
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Результаты исследования и их обсуждение
Различные аспекты, связанные с оценкой 

научно-исследовательской работы в вузе, в на-
стоящее время проработаны достаточно полно: 
комплексно научно-исследовательскую рабо-
ту студентов (далее — НИРС) анализировали 
С. И. Архангельский [2], И. И. Ильясов [3], 
М. А. Федорова, А. М. Завьялов [4] и др.; анализ 
и формирование исследовательской компетентно-
сти, ее формирование в процессе НИРС начала из-
учать С. Н. Лукашенко [5], и далее исследования 
продолжились; как средство развития личности 
НИРС рассматривала И. А. Зимняя [6] и др.; в ра-

ботах П. И. Пидкасистого и его школы использу-
ется понятие «учебно-исследовательская работа 
студента» и уточняется, что ее результатом явля-
ется обязательно создание чего-то нового, иссле-
дование неизвестного [7]. Вероятно, поэтому за 
последние пять лет научный интерес к указанной 
проблематике снизился. Так, поисковый запрос 
«научно-исследовательская работа студентов тех-
нического вуза» выдает сто пять результатов, од-
нако за последние пять лет было сделано только 
12 публикаций, что составляет 11,42 %. Распреде-
ление частоты предмета исследования в статьях, 
посвященных НИРС, представлено в таблице 1.

Таблица 1
Распределение частоты предмета исследования в статьях, посвященных НИРС

Предмет исследования Количество 
статей

Процент от числа 
публикаций

Общие вопросы НИРС 23 21,90
Организация НИРС 16 15,24
Связь НИРС с качеством образования, компетенциями выпускника 12 11,43
Особенности НИРС в различных направлениях подготовки специа-
листов (бакалавров)

11 10,48

Интерес, мотивация в отношении НИРС 11 10,48
Вовлеченность, мотивация участия в НИРС 7 6,67
Пути совершенствования НИРС 6 5,71
Этапы НИРС и их характеристика 5 4,76
Анализ и оценка НИРС 4 3,81
Воспитательный потенциал НИРС 4 3,81
Пути совершенствования НИРС 3 2,86
Влияние НИРС на успеваемость 2 1,90
Анализ публикационной активности 1 0,95

Как следует из таблицы 1, наибольшая ча-
стота исследований НИРС связана с общими 
вопросами, а именно: целями и задачами НИРС 
в соответствии с конкретными условиями и спе-
циальностью подготовки специалистов (либо 
бакалавров), принципами, функциями органи-
зации НИРС и т. п.; вторую позицию в рейтинге 
популярности предмета исследования занимает 
организация НИРС, третью — связь НИРС с ка-
чеством образования, компетенциями выпуск-
ника и их формированием в рамках НИРС.

В последние пять лет в проблематике НИРС 
исследования фокусировались: 

 – на формировании навыков (С. Р. Еникее-
ва, Н. В. Никонова [8], М. Г. Рочева [9], С. С. Ку-
ценко [10]);

 – развитии инженерного мышления 
(И. В. Филипчук [11]);

 – возможностях профессионального ста-
новления личности в процессе НИРС (Ю. В. Ни-
китина, С. В. Коновалов, О. А. Козырева [12]);

 – формировании в рамках НИРС модели 
специалиста и надпрофессиональных компетен-
ций (И. А. Погребная, С. В. Михайлова, Е. А. Ко-
лосов [13; 14]);

 – анализе опыта реализации НИРС 
(С. В. Окишев [15], Е. В. Иванова, Д. Н. Коро-
таев [16], В. Е. Миронова, Н. В. Аксёнова [17], 
П. Н. Падерина [18]).

В то же время аспект оценки результатив-
ности НИРС остается недостаточно прорабо-
танным. В поисковом запросе «оценка научно-
исследовательской работы студентов» выдается 
девять результатов, причем из них только одна 
статья (Д. А. Севостьянов [19]), опубликованная 
в 2023 г., непосредственно относится к указан-
ному нами предмету исследования, остальные 
же публикации имеют опосредованное отно-
шение к предмету оценки НИРС. Не умаляя 
достоинств подходов, описанных в вышеупо-
мянутой статье, отметим, что на практике слож-
ные критерии затрудняют работу технических 
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исполнителей, поэтому такие подходы (инте-
ресные и более точные) не находят широкого 
применения на практике.

НИРС является продолжением и углубле-
нием учебного процесса, одним из важных 
и эффективных средств повышения качества 
подготовки специалистов, поэтому можно ут-
верждать, что научно-исследовательская рабо-
та студентов формирует надпрофессиональную 
компетентность, названную С. Н. Лукашен-
ко [5], М. А. Федоровой и А. М. Завьяловым [4] 
исследовательской компетентностью, под ко-
торой подразумевается «как система научно-
исследовательских компетенций (НИК), так 
и возможность, и готовность их применения на 
практике» [4, с. 72–75].

В соответствии с указанным определени-
ем исследовательской компетентности целью 
НИРС выступает овладение методами получе-
ния новых знаний, приобретение навыков само-
стоятельного анализа социотехнических систем, 
социальных феноменов, социально-правовых 
явлений с использованием научных методик, 
а также умение аргументированно доказывать 
свою позицию в рамках работы формальных/
неформальных научно-исследовательских кол-
лективов.

Вслед за Л. В. Чупровой [20] основными за-
дачами НИРС считаем:

 – развитие творческого мышления, расши-
рение научного кругозора;

 – формирование и развитие навыков само-
стоятельной научно-исследовательской работы;

 – формирование умения применять тео-
ретические знания и современные методы на-
учных исследований в профессиональной дея-
тельности.

Формы и методы привлечения студентов 
к научному творчеству можно разделить на на-
учно-исследовательскую работу, включенную 
в учебный процесс, проводимую в учебное вре-
мя, и НИР, выполняемую студентами во внеучеб-
ное время.

Основными формами НИРС, включенной 
в учебный процесс, можно назвать: 

 – для I–II курсов — подготовка рефератов, 
индивидуальных домашних заданий с элемен-
тами научного поиска, участие в предметных 
кружках;

 – на старших курсах дополнительно ис-
пользуются такие формы, как подготовка кур-
совых работ и курсовых проектов, дипломных 
проектов; выполнение научного эксперимента 
в рамках лабораторно-исследовательских прак-
тикумов.

К основным формам НИРС, не включен-
ным в учебный процесс, относится участие 
в конференциях (подготовка статей публичное 
выступление, участие в дискуссии), конкурсах 
и олимпиадах.

Для достижения целей формирования ис-
следовательской компетентности, а также во-
влечения в НИР большинства студентов данной 
деятельностью необходимо управлять.

Под планированием научно-исследователь-
ской деятельности студентов понимается [4]:

 – разработка нормативных показателей уча-
стия студентов в НИР;

 – определение перспективных направлений 
научно-исследовательской деятельности и кон-
кретной тематики научно-исследовательской де-
ятельности кафедры, в выполнение которой ре-
комендуется вовлекать студентов;

 – разработка плана научно-исследователь-
ских работ студентов по кафедрам вуза;

 – планирование индивидуальных занятий 
студентов, ведения научных секций, кружков, 
проведение конкурсов научных работ по кафе-
дральной тематике НИР;

 – планирование активизации участия сту-
дентов в научной деятельности вуза.

Под организацией НИД студентов понима-
ется система мероприятий, охватывающих дея-
тельность всех подразделений вуза, направлен-
ную на оказание научно-методической помощи 
студентам и создание материально-методиче-
ского обеспечения их самостоятельных занятий 
наукой [4]:

 – обучение студентов методам научного ис-
следования проблем;

 – целостность и дидактическая обоснован-
ность последовательного изучения студентами 
теоретического материала, выполнения практи-
ческих и самостоятельных работ по дисципли-
нам учебного плана для формирования интел-
лектуальной базы научного развития;

 – дидактически целесообразное использо-
вание форм, приемов и методов организации по-
знавательной и научной деятельности студентов;

 – создание условий для развития творческой 
самостоятельности студентов на основе исполь-
зования проблемных и других методов активного 
обучения, элементов научного поиска; 

 – своевременное оказание студентам необ-
ходимой методической и практической помощи 
в выполнении НИР; акцентирование внимания 
студентов на актуальных вопросах, требующих 
научного обоснования и решения;

 – оказание методической помощи отдель-
ным студентам в правильном распределении 
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бюджета времени с учетом их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей.

Качество управления НИРС в известной 
степени зависит от системы контроля, который 
является одним из средств управления образо-
вательным процессом вообще и НИРС в част-
ности. Руководство вуза, кафедры и конкретный 
преподаватель по результатам контроля опреде-
ляют (на своем уровне) характер воздействия 
на ход исследований, мотивацию к научным 
исследованиям с учетом научного потенциала 
и индивидуальных способностей студента. На 
уровне руководства вуза целесообразно бывает 
провести статистически достоверное сопостав-
ление результатов НИРС для выявления лучших 
практик (либо направления исследований) и их 
внедрения в подразделения, а также практик 
(направления исследований), показавших наи-
меньшую результативность.

Основными требованиями к организации 
контроля НИДС являются [20; 21]: 

 – целенаправленность;
 – объективность;
 – действенность;
 – систематичность, регулярность его прове-

дения;
 – гласность;
 – дифференцированный подход, учитываю-

щий специфику проводимых исследований;
 – учет индивидуальных особенностей сту-

дентов, склонностей к научным обоснованиям 
и исследованиям. 

Осуществим перенос теоретических по-
ложений на специфику деятельности конкрет-
ного инженерного вуза, а именно — Военного 
учебно-научного центра ВВС «Военно-воздуш-
ная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина» (филиал, г. Челябинск). Как 
известно, при реализации военно-научной рабо-
ты (далее — ВНР) необходимо решить, как ми-

нимум, две задачи: во-первых, выявить лучшее 
подразделение по выполнению ВНР (для анали-
за деятельности и переноса лучших технологий 
и приемов на деятельность других подразделе-
ний), во-вторых, иметь четкое понимание, что 
ВНР конкретного подразделения совершенству-
ется, т. е. число работ по каждому виду ВНР уве-
личивается, что предполагает (но не определяет) 
вовлечение в ВНР большего числа обучающихся.

Была поставлена проблема: 
1) выявить с использованием математиче-

ских методов подразделение, показавшее боль-
шую вовлеченность обучающихся и использо-
вание большого числа видов ВНР, на основании 
этого рассчитать балльное значение результа-
тивности ВНР каждого подразделения;

2) обосновать с использованием матема-
тических методов наличие сдвига исследуе-
мого признака (ВНР) в сторону большей ин-
тенсивности, что предполагает большее число 
работ по каждому виду ВНР и увеличение чи-
сла видов.

На первом этапе решения проблемы оцен-
ки результативности ВНР нами был проведен 
анализ всех используемых видов, их классифи-
кация и присвоение каждому классу поправоч-
ного коэффициента (ПК). Результаты этой дея-
тельности представлены в таблице 2.

Как следует из таблицы 2, все виды ВНР 
были разделены нами на три класса: 

 – формирующие (выполняемые преимуще-
ственно на I курсе), являющиеся подготовкой 
к выполнению последующих видов ВНР; 

 – базовые (выполняемые на II–II курсах), 
формирующие исследовательские компетенции;

 – учебно-профессиональные (выполняемые 
в основном на выпускном курсе), позволяющие 
непосредственно решать задачи и комплексно 
выполнять ВНР, формирующие исследователь-
скую компетентность. 

Таблица 2
Классификация и ранжирование ВНР в ВУНЦ ВВС «ВВА» 

им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (филиал, г. Челябинск)
Класс 
ВНР Вид ВНР ПК

Ф
ор
ми

ру
ю
щ
ие

1 Подготовка сообщений по актуальным темам в рамках военно-технического информиро-
вания

0,5

2 Разработка научных сообщений по военной проблематике, актуальным вопросам военной 
науки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними в том числе 
на заседаниях военно-научных секций

1

3 Разработка рефератов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гу-
манитарных, естественных и технических наук

0,5
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Класс 
ВНР Вид ВНР ПК

4 Разработка рефератов по военной проблематике, актуальным вопросам военной науки, гу-
манитарных, естественных и технических наук и выступление с ними на заседаниях воен-
но-научных секций

1

5 Разработка научных докладов по военной проблематике, актуальным вопросам военной на-
уки, гуманитарных, естественных и технических наук и выступление с ними на научных 
семинарах и конференциях

1

Ба
зо
вы

е

6 Подготовка научных статей по различным аспектам военной науки для публикации в сбор-
никах филиала

1,5

7 Участие в изобретательской и рационализаторской работе, разработка и создание техниче-
ских средств обучения, воспитания и контроля, действующих стендов и макетов

1,5

8 Участие в международных олимпиадах курсантов 2,5
9 Участие в выполнении плановых научно-исследовательских работ филиала 2,5

У
че
бн
о-

пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ые 10 Участие в конкурсах на лучшие научные работы, выполненные в вузах 4,5

11 Моделирование физических, социальных, познавательных процессов и боевых действий 4,5

12 Выполнение заданий исследовательского характера в период стажировки и практик 4,5

Поправочные коэффициенты были при-
своены нами в соответствии со сложностью 
конкретного вида ВНР, чтобы доказать на-
личие (или отсутствие) сдвига в сторону 
учебно-профессиональных видов ВНР как 
формирующих компетентность выпускни-
ка. Поправочные коэффициенты были рас-
считаны нами методом экспертных оценок 
в результате анализа мнений как профессор-
ско-преподавательского состава филиала, так 
и независимых экспертов, имеющих ученую 
степень, ученое звание и опыт вузовской пре-
подавательской деятельности. Таким образом, 
сложив выполненные ВНР каждого вида и ум-
ножив их на ПК, а затем суммировав резуль-
тат, мы получаем балл ВНР каждого конкрет-
ного подразделения.

Учитывая, что периодичность исследования 
установлена один раз в полугодие, произведем 
расчет результативности ВНР. Например, в по-
дразделении за полугодие было осуществлено: 

 – подготовка сообщений по актуальным те-
мам в рамках военно-технического информиро-
вания — 27;

 – разработка научных сообщений по воен-
ной проблематике, актуальным вопросам воен-
ной науки, гуманитарных, естественных и тех-
нических наук и выступление с ними в том числе 
на заседаниях военно-научных секций — 20;

 – разработка рефератов по военной про-
блематике, актуальным вопросам военной на-

уки, гуманитарных, естественных и техниче-
ских наук — 15;

 – разработка рефератов по военной пробле-
матике, актуальным вопросам военной науки, 
гуманитарных, естественных и технических 
наук и выступление с ними на заседаниях воен-
но-научных секций — 9;

 – разработка научных докладов по военной 
проблематике, актуальным вопросам военной 
науки, гуманитарных, естественных и техниче-
ских наук и выступление с ними на научных се-
минарах и конференциях — 10;

 – подготовка научных статей по различным 
аспектам военной науки для публикации в сбор-
никах филиала — 5;

 – участие в изобретательской и рационали-
заторской работе, разработка и создание техни-
ческих средств обучения, воспитания и контр-
оля, действующих стендов и макетов — 12;

 – участие в международных олимпиадах 
курсантов — 2;

 – участие в выполнении плановых научно-
исследовательских работ филиала — 1. 

Результативность ВНР подразделения будет 
соответствовать:
РВНР  = 42 × 0,5 + 39 × 1 + 17 × 1,5 + 3 × 2,5 = 93.

Для решения второй задачи способом дока-
зательства были выбраны критерии непараме-
трической статистики, «которые в случае, когда 
распределение не отвечает нормальному закону 
(как в данном случае), являются более мощны-

Окончание таблицы 2
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ми, так как построены на подсчете частот и ран-
жировании, а расчеты по большей части просты 
и занимают мало времени» [22, с. 17]. 

Для оценки сдвига значений исследуемого 
признака нами был выбран T-критерий Вил-
коксона, который «применяется для сопостав-
ления показателей, измеренных в двух разных 
условиях на одной и той же выборке испыту-
емых. Он позволяет установить не только на-
правленность изменений, но и их выражен-
ность».

«Суть метода состоит в том, что мы сопо-
ставляем выраженность сдвигов в том и ином 
направлениях по абсолютной величине. Для 
этого мы сначала ранжируем все абсолютные 
величины сдвигов, а потом суммируем ранги. 
Если сдвиги в положительную и в отрицатель-
ную сторону происходят случайно, то суммы 
рангов их абсолютных значений будут пример-
но равны. Если же интенсивность сдвига в од-
ном из направлений перевешивает, то сумма 
рангов абсолютных значений сдвигов в проти-
воположную сторону будет значительно ниже, 
чем это могло бы быть при случайных измене-
ниях».

При использовании данного критерия необ-
ходимо строго соблюдать правила ранжирова-
ния [Там же, с. 87–94]:

1. Меньшему значению начисляется мень-
ший ранг (1). Наибольшему значению начисля-
ется ранг, соответствующий количеству ранжи-
руемых значений. 

2. В случае, если несколько значений равны, 
им начисляется ранг, представляющий собой 
среднее значение из тех рангов, которые они по-
лучили бы, если бы не были равны.

3. Общая сумма рангов должна совпадать 
с расчетной, которая определяется по формуле: 

, (1),

где N — общее количество ранжируемых 
наблюдений (значений).

Несовпадение реальной и расчетной сум-
мы рангов будет свидетельствовать об ошиб-
ке, допущенной при начислении рангов или 
их суммировании. Прежде чем продолжить 
работу, необходимо найти ошибку и устра-
нить ее.

Далее применяем алгоритм расчета Т-кри-
терия Вилкоксона. Удобнее это делать, исполь-
зуя возможности электронных таблиц (MS Excel 
или аналоги) [Там же]:

1. Перенесем в таблицу 1 количество абсо-
лютных значений по каждому виду ВНР в пер-
вом и втором полугодиях.

2. Вычислим разность между абсолютными 
значениями во втором и первом замерах. Опре-
делим, что будет считаться «типичным» сдви-
гом (в нашем случае — абсолютная величина по 
каждому виду ВНР во втором измерении долж-
на быть выше абсолютной величины по каждо-
му виду ВНР в первом измерении). 

3. Переведем разности в абсолютные вели-
чины и запишем их отдельным столбцом.

4. Проранжируем абсолютные величины 
разностей, начисляя меньшему значению мень-
ший ранг. Проверим совпадение полученной 
суммы рангов с расчетной.

5. Отметим цветной заливкой ранги, соот-
ветствующие сдвигам в «нетипичном» направ-
лении.

6. Подсчитаем сумму этих рангов по формуле:

, (2),
где  — ранговые значения сдвигов с бо-

лее редким знаком.
7. Определим критические значения Т для 

данного n по таблице критических значений 
[Там же]. Если Тэмп меньше или равен Ткр, сдвиг 
в «типичную» сторону интенсивности досто-
верно преобладает.

Применяя в нашей ситуации представлен-
ный выше алгоритм, составим таблицу 3.

При составлении таблицы 3 исключим из 
анализа виды ВНР, которые в исследуемый пе-
риод не наблюдались (в нашем случае это 10, 11, 
12 вид, составляющие группу учебно-профес-
сиональных видов ВНР).

В таблице критических значений для де-
вяти наблюдений (т. е. для девяти видов ВНР) 
Ткр = 8. «Типичный» сдвиг является достоверно 
преобладающим по интенсивности, если Тэмп 
ниже или равен Ткр. В нашем случае Тэмп = 9,5, 
что больше Ткр. Следовательно, типичный сдвиг 
не является достоверно преобладающим и уве-
личения интенсивности ВНР в данном подра-
зделении во втором полугодии не произошло.

Таким образом, используя попарное срав-
нение результатов ВНР конкретного подра-
зделения по полугодиям, можно установить 
значимость различий в интенсивности ВНР, 
а вычисляя результативность ВНР по приве-
денному нами алгоритму, можно сравнивать 
результаты ВНР подразделений в конкретном 
полугодии. 
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Таблица 3
Расчет Т-критерия (Вилкоксона) для установления значимости различий 
результативности ВНР подразделения в первом и втором полугодиях

№ ВНР Вид ВНР I полугодие II полугодие Разность Модуль Ранг

9 Участие в выполнении плановых научно-
исследовательских работ филиала

1 1 0 0 1

5 Разработка научных докладов по военной 
проблематике, актуальным вопросам во-
енной науки, гуманитарных, естествен-
ных и технических наук и выступление 
с ними на научных семинарах и конфе-
ренциях

10 9 –1 1 2,5

8 Участие в международных олимпиадах 
курсантов

2 1 –1 1 2,5

3 Разработка рефератов по военной про-
блематике, актуальным вопросам воен-
ной науки, гуманитарных, естественных 
и технических наук

15 17 2 2 4,5

4 Разработка рефератов по военной про-
блематике, актуальным вопросам воен-
ной науки, гуманитарных, естественных 
и технических наук и выступление с ними 
на заседаниях военно-научных секций

9 7 –2 2 4,5

1 Подготовка сообщений по актуальным 
темам в рамках военно-технического ин-
формирования

27 30 3 3 6

6 Подготовка научных статей по различным 
аспектам военной науки для публикации 
в сборниках филиала

5 9 4 4 7,5

7 Участие в изобретательской и рационали-
заторской работе, разработка и создание 
технических средств обучения, воспи-
тания и контроля, действующих стендов 
и макетов

12 16 4 4 7,5

2 Разработка научных сообщений по воен-
ной проблематике, актуальным вопросам 
военной науки, гуманитарных, естествен-
ных и технических наук и выступление 
с ними в том числе на заседаниях военно-
научных секций

20 25 5 5 9

Сумма рангов «нетипичного» направле-
ния

9,5

Заключение
Предложенный нами алгоритм оценки ре-

зультативности научно-исследовательской рабо-
ты студентов инженерного вуза был разработан 
в условиях отсутствия нетрудоемкого решения 

данной проблемы. Надеемся, что приведенное 
обоснование и апробированный алгоритм будут 
полезны для решения аналогичной проблемы, 
а также послужат отправной точкой для даль-
нейших исследований.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАВИГАЦИИ 
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В РАМКАХ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»: ВОПЛОЩЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ТРАНСФОРМАЦИЯ

Виктор Викторович Сидоров1, zlatik@anosov.ru
Ольга Сергеевна Куницына2, method@anosov.ru
1, 2 Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова, Златоуст, Челябинская область, Россия

Аннотация. В статье акцентируется внимание на актуальности проблемы профессионального 
самоопределения как непосредственно для молодого человека, так и в целом для экономики 
страны. Показана значимость продуманной и систематической профориентационной работы 
образовательных учреждений всех уровней, обозначена важность включения в нее воспитан-
ников до школьных учреждений. Раскрывается содержание и обобщается практический опыт 
деятельности ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова» по органи-
зации профессиональной навигации для обучающихся разных возрастных групп в рамках сете-
вого взаимодействия, цель которой не только привлечь абитуриентов, но и получить студентов, 
заинтересованных определенной специальностью, четко понимающих, чем им предстоит зани-
маться в профессиональной жизни, и имеющих устойчивый интерес к выбранной профессии. 
В рамках кластерной модели навигации продемонстрирована возможность перейти от систе-
мы профориентации обучающихся к системе непрерывной поддержки профессионального вы-
бора на протяжении всей жизни. Основной целью навигации в условиях научно-образователь-
ного кластера является помощь обучающимся разных возрастных групп в выборе профессии 
с учетом потребностей региональной экономики и рынка труда, проектировании профессио-
нальной карьеры и саморазвитии. Обращается внимание, что разработанный в рамках регио-
нальной инновационной площадки проект, вызывая несомненный интерес, прирастает новыми 
направлениями, мероприятиями и социальными партнерами. Анализируется эффективность 
деятельности колледжа по обеспечению профессиональной навигации в рамках кластерной 
модели, результативность разработанной системы мероприятий и выстроенного сетевого вза-
имодействия для успешного внедрения инновационного проекта «Обеспечение навигации по 
востребованным профессиям технического профиля для обучающихся разных возрастных 
групп в рамках сетевого взаимодействия». 

Ключевые слова: социальное партнерство, навигация, раннее профессиональное просве-
щение, сетевое взаимодействие, инновационные формы и методы воспитания и обучения, 
мотивация, формы реализации проекта, кластерная научно-образовательная модель
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INNOVATIVE PROJECT “PROVIDING NAVIGATION IN DEMANDED 
TECHNICAL PROFESSIONS FOR STUDENTS OF DIFFERENT AGE GROUPS 

WITHIN THE FRAMEWORK OF NETWORK INTERACTION”: 
IMPLEMENTATION, RESULTS, TRANSFORMATION

Viktor V. Sidorov1, zlatik@anosov.ru
Olga S. Kunitsyna2, method@anosov.ru
1, 2 Zlatoust Industrial College named after P. P. Anosov, Zlatoust, Chelyabinsk region, Russia

Abstract. The article focuses on the relevance of the problem of professional self-determination both 
directly for a young person and for the country’s economy in general. The signifi cance of well-thought-out 
and systematic career guidance work of educational institutions of all levels is shown, the importance of 
including preschool students in it is indicated. The article reveals the content and summarizes the practical 
experience of the Zlatoust Industrial College named after P. P. Anosov in organizing professional naviga-
tion for students of different age groups within the framework of network interaction. Its goal is not only 
to attract applicants, but also to get students interested in a certain specialty, clearly understanding what 
they will have to do in their professional life, and having a stable interest in the chosen profession. Within 
the cluster navigation model, the possibility of moving from a system of career guidance for students to 
a system of continuous support for professional choice throughout life is demonstrated. The main goal of 
navigation in the context of a scientifi c and educational cluster is to help students of different age groups 
choose a profession taking into account the needs of the regional economy and the labor market, design 
a professional career and self-development. It is noted that the project developed within the regional in-
novation platform, causing undoubted interest, is growing with new directions, events and social partners. 
The effectiveness of the college’s activities in providing professional navigation within the cluster model, 
the effectiveness of the developed system of events and the built network interaction for the successful 
implementation of the innovative project “Providing navigation in demanded technical professions for stu-
dents of different age groups within the framework of network interaction” are analyzed.

Keywords: social partnership, navigation, early professional education, network interaction, innova-
tive forms and methods of education and training, motivation, forms of project implementation, cluster 
scientifi c and educational model

For citation: Sidorov VV, Kunitsyna OS. Innovative project “Providing navigation in demanded tech-
nical professions for students of different age groups within the framework of network interaction”: 
implementation, results, transformation. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = In-
novative development of vocational education. 2025;(1(45):114-121. (In Russ.). 

Введение
В настоящее время колоссальные измене-

ния претерпевает емкий и разнообразный мир 
профессий — меняется не только их количество 
(а в «Едином тарифно-квалификационном спра-
вочнике работ и профессий рабочих» России 
их на сегодняшний день насчитывается более 
семи тысяч наименований), но и состав, соотно-
шение. Появляются новые, непривычные и не-
знакомые для нас профессии, исчезают старые, 
стираются границы между многими из них, а не-
которые, напротив, постоянно дробятся. Поэто-
му неудивительно, что в условиях современного 
рынка труда, по данным статистики, почти 40 % 
россиян работают не по специальности, более 
трети опрошенных трудится неохотно и высок 
процент тех, кто ежегодно меняет работу. 

В данных реалиях актуальной остают-
ся и проблема осознанного выбора молодыми 
людьми профессионального пути, и вопросы 
организации непрерывного сопровождения про-
фессионального становления подрастающего 
поколения.

Проблему профессионального самоопреде-
ления стоит рассматривать с двух сторон: с од-
ной стороны, ошибка в выборе будущей профес-
сии приводит как минимум к потере времени, 
поскольку растягивает период профессиональ-
ного становления, как максимум — увеличивает 
ту часть экономически активного населения, ко-
торая не занята общественно полезным трудом, 
поскольку постоянно находится в поиске рабо-
ты; с другой — государство инвестирует в об-
учение будущих востребованных специалистов, 
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а следовательно, экономически неэффективно, 
если большая их часть работать по специально-
сти не будет. 

Полностью устранить данную проблему 
невозможно, но можно ее нивелировать за счет 
проведения планомерной, систематической це-
ленаправленной деятельности по содействию 
профессиональному самоопределению обучаю-
щихся на всех ступенях образования. 

Способствовать профессионально-личност-
ному развитию обучающихся призвана система 
профориентации. Кандидат психологических 
наук В. Г. Степанов отмечает: «Коротко профес-
сиональная ориентация определяется как сис-
тема мероприятий по ознакомлению молодежи 
и взрослых с миром профессий» [1]. Навигация, 
составной частью которой является маршрути-
зация, т. е. выбор оптимального пути следова-
ния, выступает как часть современной системы 
профориентации. Еще в трудах К. Д. Ушинско-
го, А. С. Макаренко и других авторов, внесших 
значительный вклад в разработку подходов 
к проблеме трудового обучения и профориен-
тации, а также внедрение идеи учета индиви-
дуальных особенностей и способностей детей 
в процессе трудового воспитания, мы находим 
высказывания о необходимости формирова-
ния у детей уважения к труду взрослых, наряду 
с привычкой и потребностью трудиться [2]. 

У подростков, как правило, отсутствует до-
статочный объем знаний о содержании труда 
отдельных профессий, наблюдаются трудности 
в оценке своих способностей и их сопостав-
лении с профессиональными требованиями, 
предъявляемыми к конкретным специалистам, 
и как результат — непосильная задача для мно-
гих молодых людей разумно выстроить свой 
профессиональный путь. 

Возникает вполне закономерный вопрос — 
детей с какого возраста необходимо начинать 
включать в систему профориентационной 
работы? в современной научной литературе 
проблема ранней профориентации детей рас-
сматривается во многих аспектах: доказана ее 
целесообразность, представлены пути и сред-
ства воспитания устойчивого интереса у де-
тей к профессиям, даны авторские определе-
ния ранней профориентации и др. По мнению 
кандидата психологических наук М. В. Вечер, 
ранняя профориентация — это направление 
в дошкольной и школьной педагогике, которое 
подразумевает систему мероприятий, направ-
ленных на выявление интересов, способностей 
детей, стимуляцию и поддержку развития лич-
ностных качеств, формирование трудолюбия, 

представлений о современных профессиях, 
универсальных жизненно важных умений и на-
выков обучающихся [3]. 

Работу по воспитанию мотивации нужно 
начинать уже в младших классах, а в идеале — 
с детского сада. Работники дошкольных учре-
ждений видят плюсы ранней профориентации 
в том, что она позволяет дать мальчикам и де-
вочкам не только представление о теоретиче-
ских знаниях, но и возможность применить их 
на практике, приобщаясь к труду взрослых, зна-
комясь и общаясь со специалистами различных 
профессиональных сфер [4].

Именно в дошкольном возрасте с помощью 
различных методов и приемов, в том числе и иг-
ровых механик геймификации, обеспечивает-
ся общее развитие человека, которое служит 
в дальнейшем фундаментом для формирования 
ценностных ориентиров, выстраивания отноше-
ний с окружающим миром, в том числе и с ми-
ром профессий [5].

Материалы и методы исследования
Для решения указанной проблемы в соответ-

ствии с планом инновационного проекта и в про-
цессе разработки кластерной модели навигации 
предусматривался и комплекс мероприятий со-
циально-психологической поддержки лично-
сти в ее профессиональном самоопределении. 
Были использованы следующие методы: опрос, 
анкетирование, анализ ответов респондентов, 
обучающихся разных возрастных групп и их 
родителей, изучение и систематизация научных 
подходов к проблеме профессиональной ориен-
тации и реальных практик. 

Для участия в исследовании из семиклас-
сников параллельных классов партнера инно-
вационного проекта СОШ № 34 г. Златоуста 
были сформированы две группы (по 15 чело-
век) — экспериментальная и контрольная. Дети 
из экспериментальной группы в течение двух 
лет участвовали в мероприятиях инновационно-
го проекта. Контрольная группа также не была 
изолирована и принимала участие в традицион-
ных профориентационных мероприятиях. На 
графиках представлены результаты, получен-
ные в начале разработки мероприятий проекта, 
через год, в 2018 г., и при завершении инноваци-
онной деятельности, в 2019 г. (рис. 1).

Диагностика обучающихся разных воз-
растных групп не была целью проекта и в ходе 
его реализации выполняла скорее вспомо-
гательную функцию, позволяя с учетом по-
требностей и интересов детей и их родителей 
скорректировать деятельность по профессио-
нальной навигации.



117117

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов 

Рис. 1. Результаты исследования, 2017–2019 гг.

Результаты исследования и их обсуждение
Златоустовский индустриальный колледж 

им. П. П. Аносова для дошкольников, млад-
ших школьников и учащихся среднего звена 
осуществляет профессиональную навигацию, 
целью которой является не столько привлечь 
абитуриентов, сколько получить студентов, за-
интересованных определенной специально-
стью, четко понимающих, чем им предстоит 
заниматься в профессиональной жизни и имею-
щих устойчивый интерес к выбранной профес-
сии [6].

В рамках региональной инновационной пло-
щадки в 2017–2019 гг. колледж разрабатывал 
и реализовывал организационно-педагогические 
условия с целью создания модели профессио-
нальной навигации по востребованным и пер-
спективным профессиям технического профи-
ля для обучающихся разных возрастных групп. 
В результате была выстроена модель сетевого 
взаимодействия, позволяющая использовать ре-
сурсы каждого участника для достижения общей 
цели, заключены договоры о совместной дея-
тельности и взаимовыгодном сотрудничестве.
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Кластерная модель навигации, разработан-
ная под руководством научного руководителя 
проекта доктора педагогических наук А. А. Са-
ламатова, дает возможность перейти от систе-
мы профориентации обучающихся к системе 
непрерывной поддержки (карьерной навигации) 
профессионального выбора на протяжении 
всей жизни. Смысл данной модели в том, что 
работодатель включается во все стадии образо-
вательного процесса: от формирования кадро-
вой потребности, профориентационной работы 
с воспитанниками дошкольных учреждений до 
формирования своего абитуриента, практико-
ориентированности профессионального образо-
вания и его интеграции с производством и как 
результат — профессионального становления 
специалиста. Основной целью навигации в усло-
виях научно-образовательного кластера является 
помощь обучающимся разных возрастных групп 
в выборе профессии с учетом потребностей ре-
гиональной экономики и рынка труда, проекти-
ровании профессиональной карьеры и самораз-
витии [7].

Одно из самых серьезных препятствий для 
самостоятельного выбора профессии, с точки 
зрения доктора философских наук К. Т. Па-
зюка, — недостаток информации о различных 
специальностях и профессиональных учебных 
заведениях, где можно получить необходимое 
образование [8]. 

Чтобы расширить представления детей раз-
ных возрастных групп о профессиях технической 
направленности, а также познакомить их (и, что 
не менее важно, их родителей) со Златоустовским 
индустриальным колледжем им. П. П. Аносова 
в рамках реализации инновационного проекта, 
исходя из ведущей формы деятельности, с уче-
том возрастных психологических особенностей 
разработан комплекс мероприятий для каждой 
группы обучающихся:

• Детский сад — квест «В мире профессий», 
городская игра «Инфо-беби» — одно из самых 
популярных мероприятий у воспитанников до-
школьных учреждений и их родителей. В пери-
од пандемии был разработан и апробирован ди-
станционный формат конкурсных состязаний. 
Количество семейных команд (родители и вос-
питанник подготовительной группы детского 
сада), желающих принять участие в игре, уве-
личивалось с каждым годом, что привело к не-
обходимости ввести отборочный этап. 

• 1–4 классы — квест «Профессии вокруг 
нас», городская игра «Авторалли».

• 5–7 классы — городская игра «Папа, мама, 
я — компьютерная семья».

• 8–9 классы — общеразвивающие програм-
мы внеурочной деятельности «Гравюра» и «Мо-
делирование и проектирование на компьютере», 
реализуемые совместно с социальным парт-
нером МАОУ СОШ № 34 г. Златоуста. Семе-
ро из пятнадцати обучившихся по программе 
«Моделирование и проектирование на компью-
тере» поступили в колледж: трое на специаль-
ность «Технология машиностроения» и по двое 
на специальности «Аддитивные технологии» 
и «Информационные системы и программи-
рование». Двое из ребят, обучавшихся по про-
грамме «Гравюра», окончив колледж по специ-
альности «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (по видам)», работают на 
предприятиях города, специализирующихся на 
изготовлении холодного украшенного оружия 
и изделий, выполненных в стиле златоустовской 
гравюры на металле.

• Для обучающихся всех возрастных групп 
разработаны экскурсионные маршруты, предус-
матривающие профессиональные пробы [9].

За период реализации инновационного про-
екта различными мероприятиями было охвачено 
более 500 детей дошкольного и порядка 700 де-
тей школьного возраста. В том или ином качестве 
участие в реализации проекта принимали более 
1000 родителей. Апробировано 12 профориента-
ционных программ, разработано 15 экскурсион-
ных маршрутов, 3 квеста, посвященных профес-
сиям технического профиля, 2 учебных занятия 
в рамках курса «Я — златоустовец»; ежегодно 
обновляется содержание 5 городских конкурсов 
для обучающихся разных возрастных групп; реа-
лизуются 2 программы внеурочной деятельности. 
Заключены договоры о сетевом взаимодействии, 
совместной деятельности и взаимовыгодном со-
трудничестве с образовательными учреждения-
ми города, МКУ «Управление образования и мо-
лодежной политики ЗГО», работодателями.

За пять лет, прошедших с момента защи-
ты проекта, деятельность в рамках кластерной 
модели профессиональной навигации пополни-
лась новыми проектами и направлениями, сре-
ди которых: 

1. Успешное участие совместно с МАДОУ 
«ЦРР — детский сад № 43» г. Златоуста в про-
екте «ИКаРенок» (инженерные кадры России). 
Взаимодействие образовательных учреждений 
направлено на первичное освоение дошкольни-
ками компетенций «Инженерный дизайн CAD» 
и «Изготовление прототипов». Программа для 
детей старшего дошкольного возраста рассчита-
на на один год. Дети занимаются в мастерской 
колледжа «Реверсивный инжиниринг».
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2. Реализация программы «Промышленный 
альпинизм (стартовый уровень)» для дошколь-
ников МАДОУ «ЦРР — детский сад № 15» 
г. Златоуста. Программа направлена на форми-
рование у дошколят первичных представлений 
о профессиях «промышленный альпинист», 
«ремонтные работы на высоте». Занимаясь один 
раз в месяц на скалодроме колледжа, дети полу-
чают знания по основам техники скалолазания, 
первичные навыки компетенции для осущест-
вления деятельности по вышеназванным про-
фессиям.

3. С 2021 г. колледж активно участвует 
в организации чемпионата «Умения юных», 
инициатором которого стал социальный парт-
нер колледжа МАДОУ — детский сад № 2 
г. Златоуста. В основу идеи Чемпионата поло-
жена авторская интегративная педагогическая 
система по ранней профориентации совре-
менного исследователя из г. Санкт-Петербур-
га М. В. Вечер, профессора, проректора АНО 
ДПО «Международная Академия Современ-
ного Профессионального Образования» [10]. 
Чемпионат «Умения юных» — это образова-
тельный проект с новыми подходами к органи-
зации и проведению ранней профориентации 
для воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций г. Златоуста. Педагоги-
ческие работники колледжа взаимодействуют 
с воспитанниками детских садов и их настав-

никами в течение всего учебного года — с ок-
тября по апрель: разрабатывают кейс-задания 
и проводят отборочный этап и финал, также 
осуществляется обучение экспертов из чи-
сла педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений и работодателей, 
организуются мастер-классы для наставни-
ков детей — участников чемпионата и стажи-
ровки для финалистов. На сегодняшний день 
колледж в рамках чемпионата реализует пять 
компетенций: три для дошкольников — «Тех-
нологии моды», «Электромонтаж», «Дизайн 
медиаприложений» и две для младших школь-
ников — «Художественная обработка металла 
(гравюра)», «Изготовление прототипов». 

Инновационный проект в рамках регио-
нальной инновационной площадки «Обеспече-
ние навигации по востребованным профессиям 
технического профиля для обучающихся разных 
возрастных групп в рамках сетевого взаимо-
действия» разрабатывался и внедрялся в 2017–
2019 гг. Дошкольников, с которыми мы работа-
ли в рамках проекта, мы ждем к нам в колледж 
в качестве абитуриентов в 2025 г. Но меропри-
ятия, составившие основу проекта, начались 
еще в 2014 г., и первые результаты деятельности 
в рамках профессиональной навигации мы ви-
дим уже сейчас — 43 % выпускников детских 
садов, принявших участие в мероприятиях про-
екта, поступили в колледж в 2024 г. (табл. 1).

Таблица 1
Ранжирование по специальностям участников проекта, поступивших в ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова» в 2024 г.

Специальность/профессия
Кол-во участников 

проекта, поступивших 
в колледж в 2024 г.

Технология машиностроения 8
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)

7

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по отраслям) 2
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 6
Всего: 23

Заключение
Систематическая работа в рамках кластер-

ной модели профессиональной навигации, ши-
рокий спектр разнонаправленных мероприятий, 
продуманное сетевое взаимодействие приносят 
заметные результаты. При поступлении каждый 
третий абитуриент отмечает, что являлся участ-
ником, как правило, нескольких мероприятий 
профессиональной навигации, проводимой 
колледжем. В условиях снижения рождаемости 

и предпочтения выпускниками школ высшего 
образования колледж на протяжении последних 
лет не ощущает дефицита абитуриентов, при-
чем на все специальности и профессии техниче-
ского профиля сохраняется достаточно высокий 
проходной балл.

Опыт организации и сопровождения профес-
сиональной навигации для обучающихся разных 
возрастных групп в рамках сетевого взаимодей-
ствия интересен коллегам города и региона. Так, 
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15 ноября 2023 г. с профессиональным визитом, 
целью которого стал обмен опытом по организа-
ции ранней профессиональной навигации, кол-
ледж посетили руководители школ и дошкольных 
учреждений Ленинского района г. Челябинска.

Переоценить пользу ранней профессиональ-
ной навигации сложно: пробовать себя в разных 

видах деятельности очень полезно. Чем раньше 
выявятся склонности и способности ребенка, 
выяснится, чем ему интересно заниматься, тем 
больше останется времени для развития этих 
способностей, и к окончанию школы выбор спе-
циальности и учебного заведения будет проду-
манным, осознанным и продуктивным.
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МАССОВОЕ УБИЙСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 
ФЕНОМЕН, МЕХАНИЗМЫ, ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА

Юрий Борисович Буров, burov.1964@list.ru
Златоустовский педагогический колледж, Златоуст, Челябинская область, Россия

Аннотация. Массовые убийства в образовательных организациях представляют серьезную угрозу 
для общественной безопасности. В Российской Федерации наблюдается тенденция роста общего 
числа таких преступлений. Скулшутинг приобретает черты «работающей» социально-поведенче-
ской модели среди несовершеннолетних и молодежи, которая начинает активно использоваться 
в ситуациях конфликтов в образовательных организациях. Опасный феномен, поражающий своей 
непредсказуемостью и жестокостью, требует серьезного комплексного изучения с точки зрения 
криминологического, социологического, педагогического, психологического, психиатрического, ин-
формационно-коммуникационного, философского подходов. В статье изучаются криминологиче-
ские критерии отнесения данных инцидентов к массовому убийству, проводится отграничение этих 
преступлений от преступлений террористической и экстремистской направленности. Подробно 
описывается механизм преступного поведения, перечислены основные объективные и субъектив-
ные причины совершения скулшутинга. С точки зрения философии постмодернизма и экзистенци-
ализма показана связь смыслоутраты и отчуждения личности с деструктивным сползанием в зло-
качественный нарциссизм и патологическое желание гибели окружающих. Автор представляет 
обобщенный социально-психологический портрет обучающегося, способного при определенных 
обстоятельствах совершить акт насилия в образовательной организации, указывает этапы лич-
ностной деформации, акцентирует внимание на необходимости исключать стигматизацию под-
ростка при анализе личностных черт и маркеров поведения обучающегося. В статье в обобщенном 
виде приводятся основные методы профилактики преступления на макро- и микроуровнях. Под-
робно автор останавливается на опыте профилактики рисков усиления деструктивных проявлений 
скулшутинга, терроризма, экстремизма в Златоустовском педагогическом колледже в рамках пер-
вого этапа работы региональной инновационной площадки по повышению уровня психологиче-
ской безопасности обучающихся ПОО. Важнейшими условиями инновационной деятельности по 
профилактике скулшутинга являются развитие личностного потенциала обучающегося, внедрение 
современных образовательных технологий, использование новейшей психодиагностики.

Ключевые слова: массовое убийство в образовательной организации, скулшутинг, соци-
ально-психологические особенности личности скулшутера, нарциссизм, постгомицидное 
самоубийство, профилактика, психологическая безопасность личности, личностный по-
тенциал, адаптация первокурсников, арт-проект
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MASS MURDER IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: 
PHENOMENON, MECHANISMS, CAUSES, PREVENTION

Yuriy B. Burov, burov.1964@list.ru
Zlatoust Pedagogical College, Zlatoust, Chelyabinsk Region, Russia

Abstract. Mass murders in educational institutions pose a serious threat to public safety. In the Rus-
sian Federation, there is a tendency for the total number of such crimes to increase. School shooting 
is acquiring the features of a “working” socio-behavioral model among minors and young people, 
which is beginning to be actively used in confl ict situations in educational institutions. A dangerous 
phenomenon, striking in its unpredictability and cruelty, requires serious comprehensive study from 
the point of view of criminological, sociological, pedagogical, psychological, psychiatric, information 
and communication, philosophical approaches. The article studies criminological criteria for clas-
sifying these incidents as mass murder, and differentiates these crimes from terrorist and extremist 
crimes. It describes in detail the mechanism of criminal behavior, and lists the main objective and 
subjective reasons for committing school shooting. From the point of view of the philosophy of post-
modernism and existentialism, it shows the connection between the loss of meaning and alienation 
of the individual with a destructive slide into malignant narcissism and a pathological desire for the 
death of others. The author presents a generalized socio-psychological portrait of a student who, un-
der certain circumstances, is capable of committing an act of violence in an educational organization, 
indicates the stages of personal deformation, and emphasizes the need to exclude stigmatization of 
a teenager when analyzing personality traits and behavior markers of a student. The article summa-
rizes the main methods of crime prevention at the macro- and micro-levels. The author dwells in detail 
on the experience of preventing the risks of increasing destructive manifestations of school shooting, 
terrorism, extremism in the Zlatoust Pedagogical College within the framework of the fi rst stage of the 
regional innovation platform to increase the level of psychological safety of students of the VEO. The 
most important conditions for innovative activities to prevent school shooting are the development of 
the personal potential of the student, the introduction of modern educational technologies, the use of 
the latest psychodiagnostics.

Keywords: mass murder in an educational organization, school shooting, socio-psychological char-
acteristics of the personality of a school shooter, narcissism, post-homicidal suicide, prevention, psy-
chological safety of the individual, personal potential, adaptation of fi rst-year students, art project

For citation: Burov YuB. Mass murder in educational organizations: phenomenon, mechanisms, 
causes, prevention. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative develop-
ment of vocational education. 2025;(1(45):122-133. (In Russ.).

Введение
В последние годы в Российской Федерации 

наблюдается крайне опасная и устойчивая ди-
намика случаев совершения массовых убийств 
в образовательных учреждениях. Жертвами так 
называемых школьных стрелков становятся ни 
в чем не повинные люди: обучающиеся, педа-
гоги, сотрудники, представители правоохрани-
тельных органов, случайные посетители. Сис-
тематичность повторяющихся драматических 
событий позволяет с уверенностью констати-
ровать наметившуюся в российском обществе 
тенденцию, представляющую серьезную уг-
розу для его безопасности. Эксперты в обла-
сти профилактики деструктивных проявлений 
в молодежной среде, психологи, педагоги дела-
ют однозначный вывод о том, что спонтанные, 

стохастические трудно прогнозируемые про-
исшествия с беспорядочной массовой стрель-
бой и поножовщиной в школах, колледжах 
и университетах России все больше приобре-
тают среди несовершеннолетних школьников 
и студенческой молодежи черты устойчивой 
«работающей» социально-поведенческой мо-
дели агрессивного и аутоагрессивного реше-
ния затянувшихся конфликтов с обучающимися 
и преподавателями образовательных организа-
ций. Учитывая масштаб и резонанс подобных 
повторяющихся трагических событий, а также 
усиление целенаправленной организованной 
извне массированной пропаганды скулшутин-
га / колумбайна в молодежных российских па-
бликах и депрессивно-агрессивных и околосу-
ицидальных интернет-группах, Верховный суд 



124124

Education and Socialization of the Individual 

РФ 2 февраля 2022 г. специальным постановле-
нием приравнял скулшутинг/колумбайн (массо-
вое убийство в образовательном учреждении) 
к террористической деятельности, запрещенной 
на территории Российской Федерации. Данная 
социальная тема нуждается в серьезном науч-
ном осмыслении целого комплекса философ-
ских, юридических, психолого-педагогических 
проблем теоретического и прикладного характе-
ра, выработке предложений и рекомендаций по 
предупреждению массового убийства в образо-
вательных организациях.

Материалы и методы исследования
При подготовке статьи использовались тео-

ретический анализ философской, юридической, 
психолого-педагогической и методической ли-
тературы, анализ процессуальных решений 
органов предварительного расследования, су-
дебных приговоров, заключений судебных пси-
холого-психиатрических экспертиз, проведен-
ных в отношении лиц, совершивших массовое 
убийство либо планировавших данное преступ-
ление в образовательных организациях, тести-
рование, педагогическое наблюдение, качест-
венный и количественный анализ результатов, 
статистическая обработка данных, изучение 
и обобщение педагогического опыта, сравне-
ние, моделирование.

Результаты исследования и их обсуждение
Феномен массовой стрельбы в образователь-

ных учреждениях весьма специфичен в крими-
нологии и описывается в зарубежных и россий-
ских исследованиях условными синонимичными 
терминами «скулшутинг», «школьная стрельба», 
«колумбайн» и т. д. Западные эксперты чаще 
всего определяют его как преступление, совер-
шенное с применением оружия в обществен-
ном месте, повлекшее за собой смерть четырех 
и более лиц. С учетом особенностей российской 
правовой системы наиболее корректное крими-
нологическое определение феномена массового 
убийства в образовательной организации было 
сформулировано в диссертационном исследо-
вании Ю. В. Суходольской. По мнению автора, 
массовое убийство в образовательной органи-
зации (скулшутинг) — это «нападение на лиц, 
находящихся в образовательной организации 
либо на ее территории, с применением оружия 
и/или предметов, используемых в качестве ору-
жия, и/или взрывчатых веществ или взрывных 
устройств в целях причинения смерти многим 
лицам, личности которых не определены зара-
нее, и устрашения окружающих в отсутствие 
умысла террористической или экстремистской 
направленности» [1]. Таким образом, данное 

определение выделяет массовое убийство в обра-
зовательной организации из общей с овокупности 
преступлений, связанных с причинением смерти 
многим лицам, по следующим криминологиче-
ским критериям:

 – массовое убийство происходит в здании и/
или на территории образовательной организации;

 – в процессе массового убийства использу-
ется не только огнестрельное оружие, но и ножи, 
топоры, «коктейли Молотова» и т. д. (что делает 
термин «массовое убийство в образовательной 
организации» более корректным, чем термин 
«школьная стрельба» / скулшутинг);

 – словосочетание «смерть многих лиц» по 
российскому законодательству означает «смерть 
не менее двух лиц (не считая нападавших)»;

 – жертвы массового убийства случайны; их 
список заранее не определен (а если и опреде-
лен, то не реализован); к жертвам причислены 
не только лица, имеющие отношение к образо-
вательному учреждению, но и случайные про-
хожие;

 – цель массового убийства — устрашение 
окружающих; создание опасности гибели лю-
дей; причинение значительного материального 
ущерба;

 – массовое убийство не носит криминаль-
ный характер, так как нападавшие преследуют 
другие цели и убийство не привязано к опреде-
ленному кругу лиц;

 – массовое убийство не является террори-
стическим актом, так как нападавшими не ста-
вятся цели дестабилизации органов власти и/или 
предъявления им политических требований (как 
было в случае захвата террористами школы № 1 
в Беслане в 2004 г.);

 – массовое убийство не является экстре-
мистским актом, так как в действиях нападав-
ших отсутствует умысел создания опасности 
гибели лиц, принадлежащих к определенной 
социальной, национальной, религиозной, идео-
логической, политической группе.

Анализ 12 случаев резонансных массовых 
убийств в образовательных организациях (про-
изошедших в РФ с 2014 по 2024 г.), сделанный 
Ю. А. Суходольской на основе изучения про-
цессуальных решений органов предварительно-
го расследования, судебных приговоров, заклю-
чений судебных психолого-психиатрических 
экспертиз, а также изученный нами материал 
из общедоступных российских СМИ позволяет 
выделить следующие закономерности механиз-
ма преступного поведения скулшутера:

 – массовое убийство совершалось обуча-
ющимся/выпускником школы, студентом сред-
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него или высшего профессионального образо-
вания; в 91,6 % изученных российских случаев 
в инциденте участвовал одиночка;

 – массовое убийство происходило в пер-
вой половине дня (примерно с 08-00 до 13-00), 
в краткий промежуток времени (примерно от 8 
до 20 минут); отсутствовала прямая зависи-
мость даты нападения от определенных «исто-
рических» дат (дня рождения Гитлера, дней 
рождения известных скулшутеров; дат массо-
вых убийств в образовательных организациях 
и т. д.);

 – чаще всего угрозе вооруженного насилия 
подвергались восьмиклассники — девятиклас-
сники (48 %); реже пятиклассники — семи-
классники (27 %), студенты колледжей и вузов 
(17 %), младшие школьники (8 %);

 – случаи массового убийства не были вне-
запными и спонтанными — преступники бо-
лее или менее планировали нападение; в 100 % 
случаев ограниченный круг лиц из социального 
окружения стрелка был осведомлен о планах 
нападения;

 – основными мотивами большинства напа-
давших являлись: в 58 % случаев — устрашение 
окружающих, противопоставление себя обще-
ству; в 25 % случаев — месть учебному коллек-
тиву; в 17 % — желание славы, подражание зна-
менитым массовым убийцам;

 – во время нападения на образовательное 
учреждение нападавшие старались придержи-
ваться сценария знаменитых «предшествен-
ников» (подражали стилю одежды колумбай-
неров и выбору видов оружия, планировали 
суицидальный исход инцидента и т. д.); во всех 
действиях подчеркивался театральный, демон-
стративный характер происходящего (во время 
перемещения по образовательной организации 
преступники преднамеренно выбирали коридо-
ры с камерами видеонаблюдения; по возможно-
сти частично вели онлайн-трансляцию; заранее 
записывали видеопослание «ненавистному об-
ществу» и т. д.); 

 – при нападении сознательно использова-
лось избыточное количество огнестрельного 
и холодного оружия и/или взрывчатых веществ 
или взрывчатых устройств с целью максималь-
ного устрашения окружающих и демонстрации 
своего символического превосходства и крат-
косрочной власти над людьми; 33 % российских 
нападавших имели доступ к огнестрельному 
оружию в местах проживания и использовали 
до инцидента, 68 % использовали холодное ору-
жие, самодельные взрывные и зажигательные 
устройства;

 – практически все российские нападавшие 
(90 %) намеревались совершить суицид на ме-
сте преступления, реализовать данное намере-
ние по разным причинам получилось только 
у 16 % преступников;

 – инцидент с массовым убийством после его 
завершения становился резонансной новостью 
в течение двух-трех дней, через две-три недели 
новость из СМИ «уходила»; угроза повторных 
случаев скулшутинга в других образовательных 
учреждениях сохранялась в течение всего этого 
периода; особенно усиливалась вероятность по-
вторения таких преступлений потенциальными 
подражателями на восьмой-десятый день после 
случившейся трагедии («эффект Вертера»).

Массовое убийство в образовательной орга-
низации — редкое, сложное явление, имеющее 
многокомпонентную причинно-следственную 
составляющую. Всякое преступление детерми-
нируется общественной средой (макросредой), 
непосредственным окружением (микросредой) 
и внутренним миром индивидуума. Объектив-
ные причины преступности несовершеннолет-
них обусловливают макросреда и микросреда; 
субъективные причины — внутренний мир ин-
дивидуума. 

Объективными причинами совершения 
тяжкого преступления в образовательной орга-
низации на макроуровне являются: недостатки 
в российской социально-экономической и поли-
тической системе, социальная дифференциация 
населения по уровню материальной обеспечен-
ности, негативные факторы в системе россий-
ского образования (в частности, превращение 
образовательного процесса в бюрократически 
регламентированный процесс получения услуг, 
слабо связанный с формированием мировоз-
зренческой, духовно-нравственной составля-
ющей личности обучающегося и развитием 
его личностного потенциала; педагогический 
формализм, нежелание педагогов глубоко раз-
бираться в личных проблемах и конфликтах об-
учающихся). 

Особенно критичным фактором, детерми-
нирующим планирование и реализацию скул-
шутинга, по мнению многих специалистов, 
является депрессивно-агрессивный и околосу-
ицидальный контент медиапространства, про-
пагандирующий воинственные, маскулинные 
способы разрешения конфликтов, культ ору-
жия и человеконенавистничества. Ежедневно 
в российских социальных сетях регистрирует-
ся около пяти интернет-пабликов, навязываю-
щих идеологию колумбайна, суицида и ради-
кального анархизма. Только в 2021 г., накануне 
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принятия Верховным судом РФ постановления 
о запрете движения скулшутинга/колумбайна, 
в социальной сети «ВКонтакте» было зафикси-
ровано 662 сообщества с 430 166 подписчиками,
отмечено 3,5 млн просмотров видео с хеште-
гом «#колумбайн» в ТикТоке и т. д. Гипотеза об 
исключительной активности скулшутеров-оди-
ночек верна только отчасти, так как необходимо 
иметь в виду беспрецедентную информацион-
ную и отчасти материальную поддержку, кото-
рую им оказывает онлайн- и офлайн-среда. За-
рубежные исследователи на основе изученных 
125 кейсов массовых убийств в образователь-
ных организациях США и ЕС сделали однознач-
ные выводы:

 – именно радикальные платформы в сети 
Интернет и реальное офлайн-окружение уста-
навливают и поддерживают в сознании потен-
циального стрелка мотивы для совершения мас-
сового убийства;

 – именно радикальные платформы в сети 
Интернет и реальное офлайн-окружение на всех 
этапах формирования личности потенциально-
го стрелка сопровождают его мысли и дейст-
вия — от осмысления идеи о массовом убийстве 
до планирования и подготовки технической сто-
роны устрашающего акта [2].

Объективными причинами совершения тяж-
кого преступления в образовательной органи-
зации на микроуровне являются: негативное 
влияние социально неблагополучных семей (от-
сутствие эмоциональной близости между родите-
лями и ребенком; недостаток или переизбыток ро-
дительского контроля; низкий уровень культуры 
родителей, преобладание бездуховных, престиж-
но-потребительских ценностей в семье; случаи 
физического, психологического насилия и т. д.); 
негативные особенности учебно-воспитательного 
процесса в образовательном учреждении (отсут-
ствие системы действенной психолого-педагоги-
ческой профилактики деструктивных проявлений 
обучающихся; недостаточность системной рабо-
ты по формированию психологически безопасной 
воспитывающей среды образовательной органи-
зации с учетом индивидуального подхода к лич-
ности несовершеннолетнего; формализм в работе 
классных руководителей; недостаток квалифици-
рованных школьных психологов; несвоевремен-
ное выявление в образовательной среде случаев 
психологической, физической и сексуальной трав-
ли обучающихся со стороны сверстников; педаго-
гические ошибки отдельных школьных учителей 
и преподавателей колледжей и т. д.).

Чтобы понять, почему один подросток при 
наличии крайне негативных объективных при-

чин способен на массовое убийство, а другой 
нет, необходимо изучить внутренний мир ин-
дивидуума, определить субъективные причины 
и психологические факторы, которые могут по-
влиять на принятие возможным скулшутером 
рокового решения. Анализ и обобщение про-
цессуальных решений органов предварительно-
го расследования, судебных приговоров, заклю-
чений судебных психолого-психиатрических 
экспертиз, сделанный зарубежными и отечест-
венными экспертами, изученный нами материал 
из общедоступных источников сети Интернет 
позволяет выделить следующие социально-пси-
хологические особенности личности обучаю-
щегося, характерные для большинства скулшу-
теров:

 – нападавшие в подавляющем случае были 
лицами мужского пола (95 %);

 – возраст нападавших варьировался от 13 
до 19 лет (по Э. Эриксону, период самоиден-
тификации: либо обретение своего подлинно-
го «я» и признание окружающих людей, либо 
диффузия ролей, одиночество и враждебность; 
по Л. Д. Столяренко, негативные особенности 
возраста: неравномерное развитие отделов 
мозга, отвечающих за эмоции и мышление, 
и, как следствие, сочетание эмоциональной 
неустойчивости, критиканства и отвлеченного 
фантазирования; несформированность адекват-
ной самооценки; стремление к самоутвержде-
нию и протесту против взрослых; склонность 
к риску и агрессии; подверженность влиянию 
некритично выбранных референтных групп 
сверстников и т. д.);

 – нападавшие проживали с родителями (ги-
потеза об исключительно неполных неблагопо-
лучных семьях с минимальным достатком не 
подтвердилась); 

 – нападавшие являлись подписчиками и ак-
тивными участниками деструктивных моло-
дежных пабликов, пропагандирующих насилие 
и массовую стрельбу в образовательных органи-
зациях (92 %); 

 – нападавшие увлекались компьютерными 
играми, пропагандирующими колумбайн, суи-
цид, человеконенавистничество и радикализм 
(92 %);

 – нападавшие проявляли интерес к огне-
стрельному оружию, предметам, используе-
мым в качестве оружия, взрывчатым веществам 
и взрывным устройствам; в 33 % семей имелся 
доступ к огнестрельному оружию;

 – нападавшие демонстрировали личност-
ный характер таких мотивов, как желание сла-
вы; демонстративное противопоставление себя 
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обществу; желание подражать известным ко-
лумбайнерам; устрашение окружающих; месть; 
протест против травли в образовательной орга-
низации;

 – большинство нападавших (75 %) испыты-
вали эмоциональный стресс или были травми-
рованы физически или психологически други-
ми лицами из окружения до нападения;

 – большинство нападавших имели склон-
ность к суицидальному разрешению затянув-
шихся внутриличностных и межличностных 
конфликтов, воспринимали возможный пост-
криминальный «расширенный» суицид как 
единственный способ прерывания негативных 
обстоятельств собственной судьбы (90 %);

 – нападавшие были ориентированы на ма-
скулинные, радикальные модели разрешения 
конфликтов; желали восстановить уязвленное 
мужское самолюбие и обрести кратковременное 
чувство власти над окружающими;

 – нападавшие демонстрировали преимуще-
ственно интровертированную направленность 
черт характера (68 %), были малообщительны, 
скрытны, не уверены в себе; эмоционально не-
устойчивы; имели тенденцию к застреванию 
и накоплению психического напряжения; име-
ли слабую эмоциональную эмпатию к окружа-
ющим;

 – российские скулшутеры демонстриро-
вали высокий уровень акцентуаций характера, 
прежде всего шизоидной (замкнутость, отсутст-
вие эмпатии, склонность к фантазиям), застре-
вающей (амбициозность, подозрительность, 
склонность к сверхценным идеям), эпилепто-
идной (агрессивность, ригидность мышления, 
склонность к вспышкам гнева), демонстратив-
ной (эгоцентризм, склонность к патологической 
лжи и манипуляциям);

 – нападавшие придерживались в своем 
повседневном мышлении таких когнитивных 
стилей, как крайние категории (способность 
размышлять только в категориях «черное — бе-
лое», «или — или»), непроницаемость (неспо-
собность учитывать идеи и точки зрения дру-
гих людей), внешний локус контроля (видение 
причин своих неудач исключительно во внеш-
них обстоятельствах и окружающих людях), 
худший сценарий мышления (необоснованное 
преувеличение негативных последствий про-
изошедших или возможных событий); демон-
стрировали при оправдании своего преступле-
ния многочисленные когнитивные искажения;

 – нападавшие обладали в различном соот-
ношении личностными чертами темной триады: 
нарциссизмом (грандиозностью, самовлюблен-

ностью, отсутствием эмпатии); макиавеллиз-
мом (цинизмом, лживостью, склонностью к ма-
нипуляциям); психопатией (бессердечностью, 
импульсивностью, склонностью к садизму);

 – российские скулшутеры имели психиче-
ские нарушения различной степени выражен-
ности, в том числе склонность к шизофрении, 
шизотипическому расстройству личности; 33 % 
российских нападавших преступников были 
признаны решением суда невменяемыми, 50 % 
имели психические заболевания различной тя-
жести, не исключающие вменяемость обучаю-
щегося в момент совершения преступления.

Анализ внутреннего мира потенциального 
скулшутера с точки зрения социально-психо-
логического, информационно-коммуникацион-
ного и психиатрического подходов к изучению 
явления массового убийства в образовательных 
организациях был бы неполон без философско-
го анализа с позиций современной философии 
постмодернизма и экзистенциализма. 

Постмодернизм трактует скулшутинг как 
трансгрессивный акт преодоления морально-
нравственных, правовых, религиозных границ 
дозволенного в современном западном постмо-
дернистском обществе, допускающем не только 
деконструкцию границ допустимого в религии, 
семье, гендере, но и спекулятивные ложно-фи-
лософские идеи «равенства с Богом» и «смерти 
Бога» в качестве обоснования своих преступ-
ных намерений (ср. в связи с этим высказывания 
зарубежных и российских скулшутеров: «Я бог 
и дьявол своей собственной жизни. …Я есть 
закон, судья и палач. И нет большей власти, 
чем я сам» (17-летний финский подросток); 
«Я — бог, все остальные — рабы и биомусор» 
(казанский стрелок)) [3]. Для понимания вну-
треннего мира преступника важно подчеркнуть, 
что осознание себя богом, палачом, вершителем 
судеб происходит в процессе постепенной лич-
ностной деформации на фоне жизненных неу-
дач и последующей трансформации комплекса 
неполноценности в комплекс сверхполноценно-
сти, ведущей к злокачественному нарциссизму 
и яростному бунту против мира. 

С точки зрения экзистенциализма скулшу-
тинг есть метафизический, экзистенциальный 
тип преступления, направленный не против 
отдельных личностей, а против «абсурда, пу-
стоты бытия» (А. Камю); постгомицидное (рас-
ширенное) самоубийство в данном случае рас-
сматривается как «бегство» от бессмысленного 
существования (по В. Франклу, «экзистенци-
ального вакуума»), как смыслоутрата и самоот-
чуждение, как горькое осознание собственного 
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поражения и собственной ничтожности на фоне 
нереализованных грандиозных притязаний на 
успешность, власть и величие. В «Анатомии че-
ловеческой деструктивности» Э. Фромм подчер-
кивает, что именно неспособность разрешения 
собственных экзистенциальных проблем, а так-
же злокачественный нарциссизм лежит в основе 
деструктивности как паталогического (отчасти 
некрофильного) желания гибели окружающих 
людей («Если никто, кроме меня, не существует, 
то нечего бояться других и мне не нужно всту-
пать с ними в отношения. Разрушая мир, я спаса-
юсь от угрозы быть уничтоженным») [4]. Таким 
образом, скулшутер, отвергая «волю к смыслу» 
(В. Франкл), решение экзистенциальной трево-
ги судьбы и смерти, пустоты и утраты смысла 
жизни, встает на путь саморазрушительного 
акта и индивидуалистического противопостав-
ления себя окружающему миру [5].

Согласно Левину и Мадфису, будущий скул-
шутер на пути своего «грехопадения» проходит 
последовательно пять этапов деформации:

1. Хроническая деформация (может длить-
ся несколько лет) — постепенное накопление 
чувства глубокого разочарования и фрустрации; 
проблема в семье и образовательном учрежде-
нии для стороннего наблюдателя не очевидна; 
корректировка ситуации со стороны социума 
возможна и наиболее эффективна. 

2. Неконтролируемая деформация (может 
длиться несколько месяцев) — постепенное 
«пропадание», исчезновение из социума; в бла-
гоприя тных случаях подросток находит под-
держку в семье, школе, секции, группах сверст-
ников вне школы и т. д., в неблагоприятных 
ситуациях исчезает из поля зрения стороннего 
наблюдателя; корректировка ситуации со сторо-
ны социума возможна при условии своевремен-
ной педагогической диагностики.

3. Острое напряжение (может длиться не-
сколько дней) — внезапное травмирующее со-
бытие (конфликт с одноклассником, педагогом 
или родителем, неразделенная любовь, преда-
тельство друга,  ситуация «потери лица» и т. д.), 
после которого подросток «переходит Рубикон» 
и делает выбор в пользу преступления; пробле-
ма личного характера практически не видна для 
стороннего наблюдателя; корректировка ситу-
ации со стороны социума возможна при усло-
вии тесного взаимодействия обучающихся, пе-
дагогов и членов семьи с учетом консультаций 
с представителями силовых структур.

4. Планирование (может длиться от 2 до 
30 дней) — фантазирование и техническая под-
готовка «идеального преступления» как «по-

следнего» способа доминирования над небла-
гоприятными обстоятельствами и социумом; 
проблема для стороннего наблюдателя не видна, 
но известна ближайшему окружению подрост-
ка; корректировка ситуации со стороны социума 
возможна при условии тесного взаимодействия 
обучающихся, педагогов и членов семьи при 
оперативном вмешательстве представителей 
силовых структур.

5. Осуществление (может длиться от 8 до 
20 минут) — акт массового убийства в образова-
тельном учреждении; проблема становится до-
стоянием широкой общественности; кардиналь-
ная корректировка ситуации с целью полного 
исключения пострадавших в силу внезапного 
характера инцидента с применением оружия 
невозможна; вероятность успешных перего-
воров и добровольного сложения оружия пре-
ступником ничтожно мала (1 из 12 проанали-
зированных нами случаев массового убийства 
в российских образовательных учреждениях); 
значительное сокращение числа пострадавших 
возможно только за счет эффективных действий 
представителей силовых структур и грамотных 
действий обучающихся, преподавателей и со-
трудников образовательных организаций.

Профилактика преступности есть система 
государственных и общественных мер, направ-
ленных на нейтрализацию и устранение причин 
и условий преступности. Особенно остро в на-
стоящее время стоит вопрос о профилактике 
тяжких и особо тяжких преступлений, совер-
шаемых обучающимися образовательных ор-
ганизаций. В целях предотвращения массовых 
убийств в образовательных организациях экс-
перты предлагают: 

 – на государственном уровне — дополни-
тельно ввести уголовную ответственность за 
публичные призывы, пропаганду, организацию 
и совершение массовых убийств в образова-
тельных организациях; разработать в рамках 
государственной программы «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействия пре-
ступности» специальную подпрограмму по 
выработке единой государственной политики 
по предотвращению скулшутинга/колумбай-
на; блокировать пропаганду массовых убийств 
и депрессивно-агрессивный и аутоагрессивный 
контент в молодежных пабликах, скорректиро-
вать подходы к освещению в российском ме-
диапространстве случаев массовых убийств 
в образовательных организациях; усилить меры 
по антитеррористической защищенности обра-
зовательных учреждений; обеспечить школы, 
колледжи и университеты квалифицированны-
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ми психологами, владеющими современными 
методами коррекции деструктивных проявле-
ний экстремизма, терроризма, скулшутинга, 
суицида в молодежной среде; ввести в ФЗ «Об 
образовании в РФ» дополнение об обязательном 
социально-психологическом тестировании об-
учающихся в целях раннего выявления уровня 
агрессии и склонности к насилию, а также не-
законного потребления наркотических и психо-
тропных веществ и т. д.;

 – на уровне образовательной организа-
ции — создать психолого-педагогическую ко-
миссию из числа работников образовательной 
организации и представителей правоохрани-
тельных органов по оценке угрозы безопас-
ности в случаях скулшутинга, экстремизма, 
терроризма; разработать концепцию «нулевой 
терпимости», конкретизирующую маркеры за-
прещенного поведения обучающегося, требую-
щего оперативного вмешательства со стороны 
администрации учреждения; внедрить центра-
лизованную систему горячей линии для обуча-
ющихся, родителей, педагогов и сотрудников 
образовательной организации; определить уров-
ни угроз и так называемый порог вмешательст-
ва правоохранительных органов; разработать 
протоколы наблюдения обучающихся на основе 
современной психодиагностики и системы мар-
керов деструктивного противоправного поведе-
ния; создать условия для психологически без-
опасной и комфортной образовательной среды 
образовательного учреждения; организовывать 
дополнительные учебные элективные курсы 
по вопросам медиации и психологической без-
опасности участников образовательного про-
цесса; проводить профилактические беседы 
и философские дискуссии, социологические 
опросы, психологические тренинги, творческие 
мероприятия, конкурсы, направленные на фор-
мирование у обучающихся традиционных об-
щечеловеческих ценностей и гуманистического 
мировоззрения;

 – на индивидуальном уровне — при пере-
ходе обучающихся на новый уровень общего 
и профессионального образования проводить 
первичные психолого-педагогические иссле-
дования (выявлять обучающихся, склонных 
к совершению опасной противоправной дея-
тельности; анализировать виртуальные интере-
сы; изучать индивидуальные психологические 
особенности обучающихся и прогнозировать их 
поведение; составлять план по реализации мер 
индивидуального предупреждения правонару-
шения; в критических ситуациях принимать ре-
шение о постановке проблемных обучающихся 

на учет в правоохранительных органах и т. д.); 
осуществлять с обучающимися, оказавшимися 
в кризисной ситуации, индивидуальные кон-
сультации и беседы с целью трансформации 
познавательной сферы через осознание глубин-
ных мотивов поступков и возможных негатив-
ных последствий, эмоциональной сферы — че-
рез осознание истинных причин деструктивных 
эмоций, поведенческой сферы — через полу-
чение нового социального опыта и позитивной 
мотивации для общения в коллективе; работать 
с ближайшим окружением обучающегося; орга-
низовывать тематические классные часы и тре-
нинги с целью развития личностного потенциа-
ла и жизнестойкости; инициировать совместный 
просмотр и обсуждение тематических фильмов 
и чтение книг; активизировать участие обуча-
ющихся, оказавшихся в кризисной ситуации, 
в спортивных соревнованиях, творческих кон-
курсах, театральных постановках, КВН и т. д.

В ГБПОУ «Златоустовский педагогический 
колледж» в целях профилактики скулшутинга, 
экстремизма, терроризма на организационном 
уровне была проделана следующая работа:

 – Советом колледжа было утверждено по-
ложение и состав Психолого-педагогической 
комиссии по профилактике деструктивных про-
явлений в молодежной среде (далее — ППК) 
под председательством директора колледжа при 
участии представителей Комиссии ПДН Зла-
тоустовского городского округа;

 – ППК были разработаны методические ре-
комендации, включающие в себя план меропри-
ятий по антитеррористической защищенности 
ЗПК; перечень маркеров определения группы 
риска среди обучающихся ЗПК; алгоритмы вы-
явления фактов распространения скулшутинга/
экстремизма/терроризма в ЗПК; модель четы-
рехфакторной оценки психологических рисков 
и угроз, связанных со скулшутингом; протоко-
лы оценки уровня угроз и так называемого по-
рога вмешательства правоохранительных орга-
нов; комплекс психодиагностики, включающий 
в себя в том числе опросник суицидального 
риска (модификация Т. Разуваевой), опросник 
черт темной триады SD3, модель авторской 
20-факторной диагностики черт личности об-
учающегося, склонного к совершению массо-
вого убийства в образовательной организации, 
опросник «Маркеры асоциального поведения 
обучающихся ПОО» Е. В. Щетининой, опрос-
ник «Шкалы психологической безопасности 
образовательной среды» И. А. Баевой и т. д.; ал-
горитмы действий обучающихся, преподавате-
лей и сотрудников при вооруженном нападении; 
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рекомендации и памятки для обучающихся, 
преподавателей и родителей; рекомендован-
ный перечень учебных дисциплин и электив-
ных курсов по психологической безопасности 
участников образовательного процесса ЗПК; ре-
комендации по созданию психологической без-
опасности образовательной среды ЗПК и т. д.

На содержательном уровне работа по про-
филактике скулшутинга, экстремизма, террориз-
ма ведется в ЗПК в соответствии с программой 
региональной инновационной площадки по теме 
«Организационно-педагогические условия по-
вышения уровня психологической безопасности 
обучающихся ПОО» [6]. Усиление адаптацион-
ных и трансадаптационных ресурсов обучаю-
щегося, развитие его личностного потенциала 
как потенциала саморегуляции, позволяющего 
ему эффективно работать над собой и управлять 
обстоятельствами своей жизни в ситуациях не-
определенности, достижения цели и внешнего 
давления, — основное условие повышения уров-
ня его психологической безопасности как состо-
яния психологического (субъективного) благопо-
лучия, являющегося следствием осознания им 
своей способности преодолевать внешние и вну-
тренние угрозы в процессе личностного и про-
фессионального развития. Основными состав-
ляющими личностного потенциала в ситуациях 
неопределеннос ти выступают личностная авто-
номия и толерантность к неопределенности, в си-
туации достижения цели — самоэффективность 
и волевой контроль, в ситуации угроз и внешне-
го давления — оптимизм и жизнестойкость [7]. 

Помимо развития личностного потенциала орга-
низационно-педагогическими условиями повы-
шения уровня психологической безопасности об-
учающихся являются внедрение инновационных 
образовательных технологий и форм обучения, 
воспитания и развития обучающихся; разработка 
модели игровой, трансформационной, психоло-
гически безопасной образовательной среды кол-
леджа; внедрение новейших методик психодиаг-
ностики.

Входная диагностика студентов экспери-
ментального курса, проведенная в первые дни 
их обучения в педагогическом колледже, под-
твердила необходимость работы по повышению 
уровня психологической безопасности обучаю-
щихся. Особенно показательны были результаты 
анонимного опроса по диагностике «Маркеры 
асоциального поведения обучающихся ПОО» 
Е. В. Щетининой (табл. 1), в котором приняли 
участие 148 респондентов — студентов специ-
альностей «Изобразительное искусство и чер-
чение» (группа 111), «Преподавание в началь-
ных классах» (группы 112, 212д), «Физическая 
культура» (группы 113а, 113б), «Коррекционная 
педагогика в начальных классах» (группа 115). 
Вызвали тревогу следующие показатели: вы-
сокий уровень негативных отношений среди 
студентов (у каждого третьего первокурсника 
(29 % респондентов) в группе есть хотя бы один 
человек со странным поведением, вызывающий 
резко негативные эмоции); высокий уровень ин-
тереса (возможно, любопытства) к преступным, 
суицидальным и колумбайн-сообществам и т. д.

Таблица 1
Маркеры асоциального поведения обучающихся экспериментального курса

№ 
п/п Показатель

Указали наличие
(% обучающихся)

111 112 113а 113б 115 212д общ.
1 Конфликты между обучающимися 6 8 0 0 0 0 3
2 Конфликты между обучающимися и преподавателями/ру-

ководством
6 4 8 15 0 0 6

3 Частые случаи насилия и агрессии в учебном заведении 11 0 8 0 0 0 3
4 Частые случаи насилия и агрессии в сети Интернет 11 13 0 27 14 17 15
5 Наличие проблем суицидального спектра 17 17 15 22 14 17 17
6 Наличие проблем травли 11 21 15 8 14 17 14
7 Наличие проблем вторжения в частную жизнь 6 13 0 27 5 17 12
8 Наличие проблем с употреблением запрещенных веществ 6 8 8 19 14 8 11
9 Распространенность ненависти к однокурсникам 22 50 46 31 14 16 31

10 Негативное отношение к однокурсникам с вызывающим 
или «странным» поведением

56 42 15 23 14 17 29

11 Популярность АУЕ-сообществ 33 24 46 62 23 50 41
12 Популярность колумбайн-сообществ 17 21 15 42 9 25 23
13 Популярность экстремистских сообществ 17 21 8 31 0 8 16
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№ 
п/п Показатель

Указали наличие
(% обучающихся)

111 112 113а 113б 115 212д общ.
14 Популярность преступных сообществ 22 21 15 42 9 17 23
15 Популярность протестных сообществ 17 17 8 27 0 8 14
16 Популярность суицидальных сообществ 28 30 8 31 9 17 22
17 Проблемы удовлетворенности жизнью 22 17 8 8 9 25 15

Итоговое 
заключение

Красная зона (выше 50 %) 1 2 0 2 0 2 0
Желтая зона (выше 25 %) 12 12 5 15 2 18 12

Результаты опроса черт темной триады по-
казали  высокий уровень нарциссизма у 19 % 
респондентов, высокий уровень макиавеллизма 
у 27 % респондентов, высокий уровень психо-
патии у 24 % респондентов. Сочетание высоких 
показателей по всем трем шкалам было зафик-
сировано у 6 респондентов (0,6 %). Это не озна-
чает, что данные респонденты относятся к груп-
пе возможных скулшутеров, это манипуляторы 
(так называемые Жертвы и Агрессоры в «тре-
угольнике Карпмана») с низким уровнем жиз-
нестойкости и психологической безопасности, 
нуждающиеся в психологической поддержке. 
Необходимо осторожно подходить к анализу 
сочетания маркеров деструктивного поведения, 
чтобы не спровоцировать стигматизацию обуча-
ющегося. 

В рамках работы РИП была разработана 
игровая трансформационная модель адаптации 
студентов [8] и маршрутная карта «Путь ге-
роя», основанные на теории «рождения героя» 
Дж. Кэмпбелла, теории архетипов К. Пирсон, 
теории инициации В. Я. Проппа [9–11]. С точ-
ки зрения концепции личностного потенциала 
Д. А. Леонтьева были внесены изменения в сце-
нарии трехдневных творческих сборов «ДНК 
героя», Посвящения в студенты «Герои нашего 
времени», двухдневного интеллектуального ин-
терактива «Приказано выжить!», серии встреч 
с интересными людьми и участниками СВО 
«Время героев». 

Для обучающихся экспериментального кур-
са были изменены учебные планы, разработаны 
программы учебных дисциплин и курсов допол-
нительного образования. В рамках учебной дис-
циплины «Введение в специальность» (72 учеб-
ных часа) на первом курсе был отработан 
практически весь комплекс психодиагностики 
по тематике РИП, проведено 15 психологиче-
ских тренингов. На втором курсе в настоящий 
момент проводятся занятия по учебной дисци-
плине «Основы психологической безопасности 
обучающихся» (38 учебных часов). Вопросы 
профилактики таких деструктивных явлений, 

как скулшутинг, экстремизм, терроризм, суи-
цид, протестные движения, последовательно 
изучаются и практически отрабатываются через 
анализ индивидуальных особенностей лично-
сти, разбор кейсов и алгоритмов действий в экс-
тремальных ситуациях, практические работы 
в виде тренингов стрессоустойчивости, упраж-
нений по медиации, деловых игр с использова-
нием транзактного анализа конфликтных ситуа-
ций, практикума по когнитивным искажениям. 
В заключительной части учебного курса за-
планированы занятия с изучением явлений ки-
бербуллинга, киберсуицида, кибертерроризма. 
Внеурочные занятия по данной дисциплине ор-
ганизованы в формате квестов с отработкой ал-
горитмов действий при вооруженном нападении 
на образовательные организации по карточкам 
Научно-исследовательского центра мониторин-
га и профилактики деструктивных проявлений 
в молодежной среде при ГБУ ДПО ЧИРПО.

По В. Франклу, без духовных, философских 
усилий самого человека невозможно решить 
проблему самоотчуждения и экзистенциально-
го недуга. На занятиях по учебным дисципли-
нам «Основы философии» и «Основы арт-про-
ектирования» с обучающимися обсуждались 
такие дискуссионные темы, как «Человек эпохи 
искусственного интеллекта: быть или казать-
ся?», «Россия между Западом и Востоком», 
«Назад к Канту или вперед к трансгуманиз-
му?», «Как начать новую жизнь?», «Человек 
в лабиринте неразделенной любви» и другие. 
В качестве книг для самостоятельного чтения 
и последующего совместного обсуждения были 
предложены следующие: «Будь лучшей версией 
себя. Как обычные люди становятся выдающи-
мися» Дэна Вальдшмидта, «Технология жизни. 
Книга для героев» Владимира Тарасова и «Си-
мулятор безумия» Вадима Панова.

В рамках РИП была существенно скор-
ректирована авторская технология арт-про-
ектов [12] — в 2024 г. арт-проекты были 
трансформированы в полуторачасовые иммер-
сивные спектакли-размышления, посвященные 

Окончание таблицы 1
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проблемам суицидальных наклонностей среди 
подростков и развитию таких составляющих 
личностного потенциала, как личностная ав-
тономия, выученный оптимизм и жизнестой-
кость. В 2025 г. в рамках социального проекта 
«НЕтрудные дети» Уполномоченного по правам 
ребенка Челябинской области Е. В. Майоровой 
были показаны новые психологические арт-про-
екты «Мозг подростка» и «Сеанс гипноза», так-
же посвященные профилактике деструктивных 
проявлений в молодежной среде, в частности, 
проблемам школьного буллинга и конфликтным 
отношениям с авторитарными родителями.

Большую индивидуальную работу с обучаю-
щимися группы риска проводит психологическая 
служба колледжа. В своей деятельности специали-
сты используют новейшие достижения экзистен-
циальной и позитивной психологии, опираются 
в практической работе на концепции психологи-
ческого благополучия К. Рифф, жизнестойкости 
С. Мадди, диспозиционного оптимизма и копинг-
стратегий Ч. Кавера и М. Шейера, «выученного 
оптимизма» М. Селигмана, оптимального пере-
живания «потока» М. Чиксентмихайи, когнитив-
но-поведенческой терапии А. Бека.

Основной (процессуальный) этап програм-
мы РИП рассчитан до июня 2026 г.

Заключение
Комплексное изучение феномена скулшу-

тинга/колумбайна с точки зрения криминологи-

ческого, социологического, психологического, 
психиатрического, информационно-коммуника-
ционного, педагогического, философского под-
ходов позволяет уточнить понятие «массовое 
убийство в образовательных организациях», от-
граничить факты скулшутинга от криминальных, 
террористических, экстремистских действий, 
выявить закономерности механизма преступного 
поведения скулшутера, сформулировать основ-
ные факторы и причины совершения школьными 
подростками и студенческой молодежью соци-
ально опасных инцидентов в образовательных 
учреждениях, исследовать индивидуальные со-
циально-психологические особенности обуча-
ющихся, склонных при определенных обстоя-
тельствах к крайне деструктивным проявлениям, 
наметить направления и методы психолого-педа-
гогической работы в ПОО.

Данная профилактическая работа не только 
даст возможность эффективно решать проблемы 
противодействия деструктивным проявлениям 
в молодежной среде таких феноменов, как скул-
шутинг, экстремизм, терроризм, но и при условии 
систематической творческой работы по повыше-
нию уровня психологической безопасности, раз-
витию личностного потенциала и жизнестойко-
сти обучающихся позволит студентам подняться 
к вершинам личностного и профессионального 
развития вопреки жизненным трудностям и дра-
матическим обстоятельствам нашей эпохи.
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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ КАК ЧАСТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОО
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Аннотация. Одним из направлений деятельности современной политики государства являет-
ся развитие и воспитание молодежи, в том числе в области экологического образования и вос-
питания. Важно при этом формирование не только экологически ответственного поведения, 
но и лежащего в его основе мировоззрения. Современная экология в комплексе исследует 
как связи живых организмов с окружающей средой, так и все виды взаимодействий в системе 
«человек — общество — природа». Экология души связана с состоянием внутренней природы 
человека и является составной частью экологической культуры.
В рамках работы региональной инновационной площадки по теме «Организационно-педагоги-
ческие условия применения проектной технологии в экологическом воспитании обучающихся 
профессиональной образовательной организации» на базе ГБПОУ «Чебаркульский профес-
сиональный техникум» (ГБПОУ ЧПТ) авторами выделены четыре направления, составляющих 
экологическую культуру: экология души, экология тела, экология природы, экология производ-
ства. В настоящей статье рассматриваются понятия «экология», «экология души» как часть 
экологической культуры. 
Представлено авторское определение понятия «экология души». Описаны формы и методы 
работы с обучающимися в области духовно-нравственного воспитания, которые можно исполь-
зовать для развития экологии души обучающихся ПОО. Показаны возможности улучшения это-
го процесса за счет включения обучающихся ПОО в проектную деятельность. Представлены 
портфель проектов по направлению «Экология души» в рамках работы региональной инно-
вационной площадки на базе ГБПОУ ЧПТ, перечень мероприятий. Особенностью реализации 
входящих в проект мероприятий стали роли обучающихся: «участники», «помощники органи-
заторов», «организаторы».

Ключевые слова: экология, экология души, экологическое воспитание, экологическая куль-
тура, экологические проекты, проекты, проектная деятельность
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ECOLOGY OF THE SOUL AS PART OF 
THE ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS IN VEO
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2 Chebarkul Professional College, Chebarkul, Chelyabinsk Region, Russia

Abstract. One of the areas of modern state policy is the development and education of young people, 
including in the fi eld of environmental education and upbringing. It is important to form not only envi-
ronmentally responsible behavior, but also the worldview underlying it. Modern ecology comprehen-
sively studies both the connections of living organisms with the environment and all types of interac-
tions in the “man — society — nature” system. The ecology of the soul is associated with the state of 
the inner nature of man and is an integral part of environmental culture.
As part of the work of the regional innovation platform on the topic “Organizational and pedagogi-
cal conditions for the application of project technology in environmental education of students of 
a vocational educational organization” based on the Chebarkul vocational technical school, the 
authors identifi ed four components of the environmental culture of the direction: ecology of the soul, 
ecology of the body, ecology of nature, ecology of production. This article examines the concepts 
of “ecology”, “ecology of the soul” as part of environmental culture. The author’s defi nition of the 
concept of “ecology of the soul” is presented. The forms and methods of working with students in 
the fi eld of spiritual and moral education are described, which can be used to develop the ecol-
ogy of the soul of students of vocational educational organizations. The possibilities of improving 
this process by including students of vocational educational organizations in project activities are 
shown. A portfolio of projects in the direction of “Ecology of the soul” as part of the work of the re-
gional innovation platform based on the GBPOU ChPT, a list of events are presented. A feature of 
the implementation of the events included in the project were the roles of students: “participants”, 
“assistants to organizers”, “organizers”.

Keywords: ecology, ecology of the soul, environmental education, environmental culture, environ-
mental projects, projects, project activities

For citation: Istomina VV, Levkina RS. Ecology of the soul as part of the ecological culture of stu-
dents in VEO. Innovacionnoe razvitie professional’nogo obrazovanija = Innovative development of 
vocational education. 2025;(1(45):134-140. (In Russ.).

Восстановление и сохранение экологии 
Земли нужно начинать с восстановления 

и сохранения экологии человеческой души [1].
Введение 
Одной из главных задач в достижении стра-

тегической цели государственной политики 
в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г. (утв. Президен-
том РФ 30.04.2012)1 является формирование эко-
логической культуры, развитие экологического 
образования и воспитания. Для нашей страны 
важно формирование экологически ответствен-
ного мировоззрения у граждан, и прежде всего 
у молодежи, обеспечение направленности про-

1 Основы государственной политики в области эко-
логического развития России на период до 2030 года (утв. 
Президентом РФ 30.04.2012) // Информационно-правовая 
система «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70069264/.

цесса воспитания и обучения в образователь-
ных учреждениях на формирование экологи-
чески ответственного поведения, в том числе 
в системе среднего профессионального образо-
вания [2; 3].

Экологическое поведение можно рассма-
тривать как воплощение идей, мыслей, чувств 
об отношении человека и природы, о взаимос-
вязи «человек — природа» в поступках лично-
сти или группы [4]. В отношениях «человек — 
природа» важно не только формальное участие 
в мероприятиях, но и отношение к природе, 
к человеку как части природы, важна экология 
души. 

От экологии души человека зависит жизнь 
всего человечества на Земле, не только в духов-
ном, но и в физическом смысле. В настоящее 
время сложилась ситуация, когда мы говорим 
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уже о глобальных экологических проблемах. 
Мы солидарны с К. Савельевой — экология 
природы не имеет будущего без экологии души1.

Цель данной статьи: рассмотреть сущность 
и содержание понятия «экология души» как 
части экологической культуры, возможности 
улучшения экологии души за счет включения 
обучающихся ПОО в проектную деятельность.

Материалы и методы исследования
В исследовании применялись общелоги-

ческие методы познания и методы изучения 
педагогического опыта. Так, анализ научной 
литературы стал основой выделения авторами 
четырех направлений экологии, составляющих 
экологическую культуру: экологии души, эко-
логии тела, экологии природы, экологии произ-
водства. Терминологический анализ позволил 
раскрыть сущность понятия «экология души» 
и свойственные этому феномену качества. Си-
стематизация и обобщение опыта реализации 
проектной деятельности обучающихся ГБПОУ 
«Чебаркульский профессиональный техникум» 
позволили определить варианты тем проектов 
для обучающихся по формированию экологиче-
ской культуры и составить портфель проектов 
«Экология души».

Результаты исследования и их обсуждение
Экология — понятие многогранное. С од-

ной стороны, она связана с биологией, с дру-
гой — с изучением загрязнений среды и охраной 
природы, с третьей — с улучшением физическо-
го и душевного состояния человека и общест-
ва [5]. Мы рассматриваем экологию как науку 
о взаимодействии и взаимовлиянии человека 
и природы. 

В настоящее время появляются различные 
понятия, связанные с термином «экология»: со-
циальная экология, инженерная экология, эколо-
гия человека, экология сознания, эмоциональная 
экология [6], экология души и др. Современная 
экология становится комплексной наукой, кото-
рая исследует не только связи живых организмов 
с окружающей средой, но и все виды взаимодей-
ствий в системе «человек — общество — при-
рода» [7]. Важен переход от экологии природы 
к экологии души [8].

Нам близко мнение академика Д. С. Ли-
хачева: «В экологии есть два раздела: эколо-
гия биологическая и экология культурная, или 
нравственная. Убить человека биологически 
может несоблюдение законов биологической 

1 Савельева К. Экология души // Проект Campus74.ru : 
сайт. URL: http://campus74.ru/wp-content/uploads/2022/05/7.-
заявка-проблемная-и-аналитическая-статья-ксения-савель-
ева-10Б.pdf.

экологии, убить человека нравственно может 
несоблюдение экологии культурной. И нет 
между ними пропасти, как нет четко обозна-
ченной границы между природой и культу-
рой» [9, с. 22]. 

В связи с этим в рамках работы региональ-
ной инновационной площадки по теме «Орга-
низационно-педагогические условия приме-
нения проектной технологии в экологическом 
воспитании обучающихся профессиональной 
образовательной организации» на базе ГБПОУ 
«Чебаркульский профессиональный техникум» 
мы выделяем четыре направления экологии: 
экологию души, экологию тела, экологию при-
роды, экологию производства. 

Экология души охватывает такие понятия, 
как «добро» и «зло», «щедрость» и «жадность» 
и т. д. Душу также определяют наши мысли, 
слова, поступки по отношению к окружающим 
людям, животным, природе.

Экология тела связана со здоровьем, здо-
ровым образом жизни, профилактикой забо-
леваний.

Экология природы предполагает охрану 
природы и ее богатств, уважительное и береж-
ное отношение к ней. 

Экология производства неразрывно связана 
с экологией природы, защитой природы от тех-
ногенных воздействий. 

Все эти четыре направления экологии со-
ставляют экологическую культуру — совокуп-
ность личностных характеристик человека, от-
ражающих его состояние гармонии с природой, 
социумом и собственным внутренним миром че-
рез развитие экологического сознания, эмоцио-
нально-нравственного и деятельностно-практи-
ческого отношения к окружающей среде [10]. 
В данной статье рассмотрим подробнее направ-
ление «экология души». 

Классическая экология связана с охраной 
окружающей человека биологической среды. 
Экология же души — это охрана души от за-
грязнений. Человек может выступать творцом 
и хранителем, но может являться также и разру-
шителем своей души [7].

Как отмечает К. Савельева, «экология 
души» — состояние внутренней природы че-
ловека, состояние его души. Наша душа — 
огромный мир, наполненный чувствами 
и эмоциями, волнениями и переживаниями, 
человеческими качествами, которые мы про-
являем в разных жизненных ситуациях. Срав-
нивая душу человека и природу, можно от-
метить, что душа человека тоже может быть 
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загрязнена. Это негативные мысли, навязчи-
вые идеи и губительные ценности1.

Несомненно, экология души тесно связана 
с духовно-нравственными ценностями челове-
ка, его семьи, его окружения. 

Экология души — это сохранение чистоты 
души, а значит и душевного здоровья, это эф-
фективный путь к укреплению духовного им-
мунитета человека; это качественный уровень 
личного духовного развития каждого человека. 
Чистота нравственная, гармоничное психиче-
ское и духовное развитие являются основой эко-
логии души [1].

Анализируя представленные определения, 
экологию души мы рассматриваем как состо-
яние внутренней природы человека (чувства 
и эмоции, качества личности), определяющее 
поведение, поступки в отношении к окружаю-
щим людям, животным, природе; качественный 
уровень личного духовного развития человека. 
Экология души тесно связана с духовно-нравст-
венным воспитанием обучающихся.

Мы выделяем пять качеств личности, со-
ставляющих экологию души:

– благодарность — способность чувствовать 
и проявлять признательность за оказанное добро;

– благожелательность — доброжелатель-
ность, приветливость;

– благородство — высокое нравственное 
достоинство, честность, способность прене-
бречь личными интересами, открытость и со-
вестливость;

– благотворительность — обеспечение лю-
дей благами и услугами, оказание безвозмезд-
ной материальной помощи нуждающимся;

– вежливость — склонность и умение со-
блюдать правила приличия, воспитанность, уч-
тивость.

В литературе предлагаются различные 
формы и методы работы с обучающимися по 
духовно-нравственному воспитанию [7], кото-
рые можно использовать для развития экологии 
души, в том числе: 

– разработка цикла занятий, направленных 
на обогащение духовного опыта человека; 

– проведение цикла праздников, мероприя-
тий, тематических вечеров, экскурсий; 

– посещение театров, выставок, музеев; ор-
ганизация продуктивной деятельности обучаю-
щихся, их участие в мастер-классах, творческих 
мастерских;

1 Савельева К. Экология души // Проект Campus74.ru : 
сайт. URL: http://campus74.ru/wp-content/uploads/2022/05/7.-
заявка-проблемная-и-аналитическая-статья-ксения-савель-
ева-10Б.pdf.

– организация конкурсов и выставок твор-
ческих работ;

– организация клубной и кружковой рабо-
ты и т. д.

Все перечисленные формы работы связаны 
с проектной деятельностью обучающихся. Она 
может быть направлена на разработку аудитор-
ных и внеаудиторных занятий, мероприятий. 
Проектный подход в системе экологическо-
го воспитания обучающихся профессиональ-
ной образовательной организации рассмотрен 
С. К. Ангеловской [11]. 

Варианты направлений для выбора темы 
проекта для обучающихся по формированию 
экологической культуры представлены в статье 
В. В. Истоминой [10].

В рамках исследования педагогами ГБПОУ 
«Чебаркульский профессиональный техникум» 
разработаны и реализуются в настоящее время 
портфели проектов «Экология души»:

1) проекты:
– «Радуга творчества — экология души»;
– «Культурное наследие — экология души»;
– «Территория добра — экология души»;
2) дополнительные образовательные обще-

развивающие программы: 
– «Литературное творчество»;
– «Мир искусств»;
3) Движение Первых:
– проект «Добро.ру»;
– проект «Хранители истории».
Рассмотрим некоторые из представленных 

проектов подробнее.
Цель проекта «Радуга творчества — эко-

логия души» следующая: развитие личности 
неравнодушной, с эмоционально-ценностным 
эстетическим отношением к миру, в которой 
сочетаются такие качества, как благожелатель-
ность, вежливость, благотворительность, бла-
годарность, формируется эстетический вкус, 
коммуникативные умения, эмпатия, творче-
ские способности. 

Основные мероприятия по реализации про-
екта:

– конкурс декоративно-прикладного творче-
ства (поэзия природного материала);

– конкурс на лучший медиапродукт (соци-
альный ролик, пост, фоторепортаж);

– конкурс-выставка фотографий «Экообъек-
тив»;

– конкурс чтецов «Лучшее произведение 
о природе»;

– конкурс авторского стихотворения (про-
зы) о природе;
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– встречи с интересными людьми (поэты, 
писатели, художники);

– поездки и походы с посещением учрежде-
ний культуры;

– творческие гостиные;
– агитбригада «Чистая радуга».
Цель проекта «Культурное наследие — 

экология души»: формирование у студентов 
чувства причастности к культуре и традициям 
своего народа через изучение, сохранение бога-
того многовекового культурного и историческо-
го наследия.

Основные мероприятия по реализации про-
екта:

– выставка «Музейные коллекции как часть 
культурного наследия»;

– встречи с фольклорными коллективами 
города (творческие гостиные, концерты);

– участие в общегородских мероприятиях 
«Чебаркульская трапеза», «Проводы зимы»;

– масленичная неделя в ЧПТ;
– «Хранители памяти» (памятники архитек-

туры как объекты культурного наследия: изуче-
ние истории, уход);

– чествование ветеранов Великой Отечест-
венной войны;

– встречи с ветеранами локальных войн 
и участниками СВО;

– Вахта Памяти.
Особенность перечисленных мероприятий 

проектов — роли обучающихся, участвующих 
в их реализации. Они распределяются следую-
щим образом:

– I и II курс — «участники» — посещают 
мероприятия, участвуют;

– III курс — «помощники организаторов» — 
помогают «организаторам» в подготовке и про-
ведении мероприятий, активном включении 
«участников» в мероприятия;

– IV курс — «организаторы» — помогают 
преподавателям в разработке программы и со-
держания мероприятий, подготовке и прове-
дении.

Такое распределение ролей позволяет акти-
визировать обучающихся и не просто формаль-
но провести мероприятия (где они присутствуют 
в качестве участников), но и вызвать у них лич-
ную заинтересованность, коснуться их души...

Заключение 
В целом можно отметить, что хотя проблема 

экологии души не нова, в настоящее время рас-
тет ее актуальность, ведь она связана не только 
с экологическим, но и с духовно-нравственным 
воспитанием подрастающего поколения. Ана-
лиз работы по определению сущности и содер-
жания понятия «экология души» позволил нам 
определить свою позицию и рассматривать его 
как состояние внутренней природы человека 
(чувства и эмоции, качества личности), опре-
деляющее поведение, поступки в отношении 
к окружающим людям, животным, природе; ка-
чественный уровень личного духовного разви-
тия человека.

В рамках работы региональной иннова-
ционной площадки на базе ГБПОУ «Чебар-
кульский профессиональный техникум» мы 
рассматриваем экологию души как часть эко-
логической культуры, которую повышаем за 
счет включения обучающихся ПОО в проект-
ную деятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Василий Макарович Рогожин, obrogozhina@mail.ru 
Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина» (филиал, г. Челябинск), Челябинск, Россия

Аннотация. Духовно-нравственное воспитание, наряду с фундаментализацией и цифровиза-
цией содержания образования, является одним из приоритетных направлений трансформации 
отечественной образовательной системы. Высокие требования, предъявляемые к личности 
современного офицера, способного самостоятельно оценивать происходящее, строить свою 
деятельность в соответствии с интересами государства и нести ответственность за ее резуль-
таты, обусловливают поиск условий, способствующих формированию и развитию у курсантов 
духовно-нравственных ценностей в процессе их профессиональной подготовки. Цель иссле-
дования — определение духовно-нравственных ценностей курсантов и выявление условий их 
формирования в процессе военно-профессиональной подготовки в военном вузе. В работе 
использовались теоретические и эмпирические методы. Для изучения ценностных ориента-
ций курсантов применялась методика М. Рокича, направленная на прямое ранжирование двух 
классов ценностей — терминальных и инструментальных. На основе анализа результатов те-
стирования были сделаны выводы о приоритетности ценностей, а именно — среди инструмен-
тальных ценностей курсанты отдают предпочтение честности, ответственности, умению рабо-
тать в команде, а среди терминальных — ценностям, связанным с самосовершенствованием 
и развитием. Опыт работы в военном вузе позволил автору статьи определить педагогические 
условия воспитательной работы, необходимые для формирования у студентов-курсантов ду-
ховно-нравственных ценностей: 1) применение образовательного потенциала социально-гума-
нитарных дисциплин, содержание которых может применяться для развития мировоззрения, 
духовных ценностей и нравственных качеств курсантов с позиции их значимости для будущей 
военно-профессиональной деятельности офицера; 2) создание духовно-нравственной обра-
зовательной среды военного вуза, характерными особенностями которой являются организа-
ция совместной творческой деятельности, построенной на принципах сотрудничества, сопри-
частности, инициативности и самостоятельности, понимания уникальности и неповторимости 
каждого курсанта; 3) духовно-нравственный потенциал воинского коллектива. Сформирован-
ные у курсантов духовно-нравственные ценности позволяют им регулировать свое отношение 
к военно-профессиональной деятельности, мотивируют их к исполнению профессиональных 
задач, повышают их конкурентоспособность и профессионализм. 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, духовно-нравственная среда, подго-
товка курсантов
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Abstract. Spiritual and moral education, along with the fundamentalization and digitalization of the 
content of education, is one of the priority areas of transformation of the domestic educational sys-
tem. High demands placed on the personality of a modern offi cer, who is able to independently 
assess what is happening, build his activities in accordance with the interests of the state and bear 
responsibility for its results, determine the search for conditions that contribute to the formation and 
development of spiritual and moral values in cadets in the process of their professional training. 
The purpose of the study is to determine the spiritual and moral values of cadets and identify the 
conditions for their formation in the process of military professional training at a military university. 
Theoretical and empirical methods were used in the work. To study the value orientations of cadets, 
M. Rokich’s technique was used, aimed at direct ranking of two classes of values — terminal and 
instrumental. Based on the analysis of the test results, conclusions were made about the priority of 
values, namely — among instrumental values, cadets prefer honesty, responsibility, the ability to work 
in a team, and among terminal values — values associated with self-improvement and development. 
Experience in a military university allowed the author of the article to determine the pedagogical con-
ditions of educational work necessary for the formation of spiritual and moral values in cadets: 1) the 
use of the educational potential of social and humanitarian disciplines, the content of which can be 
used to develop the worldview, spiritual values and moral qualities of cadets from the standpoint of 
their importance for the future military-professional activity of an offi cer; 2) the creation of a spiritual 
and moral educational environment of a military university, the characteristic features of which are 
the organization of joint creative activity built on the principles of cooperation, involvement, initiative 
and independence, understanding the uniqueness and originality of each cadet; 3) the spiritual and 
moral potential of the military collective. The spiritual and moral values formed in cadets allow them 
to regulate their attitude to military-professional activity, motivate them to perform professional tasks, 
increase their competitiveness and professionalism.

Keywords: spiritual and moral values, spiritual and moral environment, cadet training
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Введение
Современные геополитические условия, 

новые исторические вызовы и угрозы безопас-
ности России предъявляют высокие требования 
к личности офицера, способного самостоятель-
но оценивать происходящее, строить свою дея-
тельность в соответствии с интересами государ-
ства и нести ответственность за ее результаты. 
Высшими ценностями современного офице-
ра должны стать патриотизм, воинский долг 
и честь, мужество и героизм, дисциплинирован-
ность и ответственность, воинское товарищест-
во, уважение к сослуживцам. 

Проблема формирования духовно-нравст-
венных ценностей у курсантов военных вузов 
вызывает большой интерес преимущественно 
по ряду причин. Во-первых, духовно-нравствен-

ные ценности способствуют возрождению духа 
нации, «формированию у обучающихся чувст-
ва патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурно-
му наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде»1; во-вторых, формирование 
духовно-нравственных ценностей содейству-
ет обеспечению национальной безопасности, 
включающей в себя защиту культурного, ду-

1 Об образовании в Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с измене-
ниями на 6 февраля 2023 г.). Ст. 2 // Консорциум Кодекс. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата обра-
щения: 18.01.2025).
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ховно-нравственного наследия, исторических 
традиций и норм общественной жизни, форми-
рование государственной политики в области 
духовного и нравственного воспитания; в-тре-
тьих, бездуховность, характерная в последнее 
время и для общества, и для армии, оказывает 
влияние и на среду курсантов. 

На основе анализа психолого-педагоги-
ческой литературы и научных статей по про-
блеме формирования духовно-нравственных 
ценностей было выявлено противоречие меж-
ду требованиями, предъявляемыми обществом 
к личности будущего офицера, который дол-
жен отличаться высоким уровнем сформиро-
ванности духовных ценностей и нравственных 
качеств, и недостаточным вниманием к их фор-
мированию в процессе профессиональной под-
готовки курсантов. 

Многолетний опыт работы в военном вузе 
позволил автору выделить следующие факторы, 
оказывающие негативное воздействие на духов-
но-нравственное воспитание курсантов в про-
цессе военно-профессиональной подготовки 
в военном вузе: агрессивность, разобщенность 
в коллективе, нежелание некоторых курсантов 
прийти на выручку, несправедливость и гру-
бость со стороны офицеров, отсутствие спе-
циально организованной системы воспитания, 
целью которой является формирование и разви-
тие духовности, нравственных ценностей совре-
менного офицера российских вооруженных сил. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры и нормативно-правовых документов 
убедил нас в том, что различные аспекты рас-
сматриваемой проблемы достаточно активно 
исследовались в разные периоды развития оте-
чественного военного образования и нашли от-
ражение в трудах И. А. Алехина, И. А. Абатни-
ной, A. B. Барабанщикова, С. М. Диривянкина, 
А. Ю. Голубева, Т. В. Емельяновой, В. Мироно-
ва, Н. Саханского, В. А. Сидорчука, С. В. Хата-
говой и др. Но, несмотря на большой интерес 
исследователей и значимость полученных ими 
результатов, проблема формирования духовно-
нравственных ценностей у курсантов по-преж-
нему не решена и остается актуальной.

Целью исследования является определение 
духовно-нравственных ценностей курсантов 
и выявление условий их формирования в про-
цессе профессионального воспитания курсан-
тов в военном вузе. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании использовались теоретиче-

ские и эмпирические методы. Анкетирование 

проводилось среди 89 курсантов IV курса Во-
енно-учебного центра Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессо-
ра Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в Челя-
бинске по методике М. Рокича. 

Методика изучения ценностных ориента-
ций М. Рокича заключается в ранжировании 
двух классов ценностей: терминальные ценно-
сти, которые представляют цели существова-
ния, предпочитаемые респондентом (например, 
здоровье, свобода, благополучие, мир и др.), 
и инструментальные, включающие представле-
ния о нормах поведения (например, честность, 
исполнительность, ответственность, смелость 
и др.). 

Каждому курсанту были выданы два спи-
ска, включающих по 18 терминальных и ин-
струментальных ценностей, расположенных по 
алфавиту. Каждой ценности присваивался со-
ответствующий ранг в порядке их значимости 
(1 — наиболее значимая для курсанта ценность, 
18 — наименее значимая). 

Выбор данной методики в качестве опреде-
ления позиции курсантов относительно пред-
ставленных им ценностей определялся про-
стотой обработки результатов тестирования, 
а также возможностью свободного ранжирова-
ния ценностей. 

Тестирование проводилось индивидуально 
с каждым курсантом. Результаты свидетельст-
вовали о сформированности у курсантов терми-
нальных и инструментальных ценностей, об их 
приоритетах в деятельности. 

Формирование духовно-нравственных цен-
ностей у курсантов в процессе их профессио-
нального воспитания рассматривается автором 
с позиций аксиологического подхода, выступа-
ющего в качестве методологической стратегии 
исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение
Одним из актуальных направлений транс-

формации отечественной системы образования 
наряду с фундаментализацией и цифровизацией 
его содержания является духовно-нравственное 
воспитание обучающихся. 

В Указе Президента Российской Феде-
рации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» отмечает-
ся, что «в основе общероссийской гражданской 
идентичности и единого культурного простран-
ства страны» лежат традиционные ценности 
как «нравственные ориентиры, формирующие 
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мировоззрение граждан России, передаваемые 
от поколения к поколению»1. 

Исходя из этого воспитание духовности 
и нравственности должно стать высшим смы-
слом образовательной политики, поскольку 
только морально развитый, нравственно вос-
питанный человек является залогом духовно 
здорового государства, общества, семьи. 

В последние годы проблема формирова-
ния духовно-нравственных ценностей у во-
еннослужащих приобрела особую ценность 
и нашла отражение в публикациях Б. В. Декке-
ра [1], Ю. А. Самедовой и Н. Е. Бондаренко [2], 
А. П. Ковалева и Д. В. Филатова [3], С. А. Кото-
вой [4], А. З. Шидова [5] и др.

Духовно-нравственные ценности при всех 
различиях исторических типов морали и рели-
гии имеют некую общую модель, в соответствии 
с которой человек определяет свое поведение, 
ценностные установки и ориентации социаль-
ных мотивов человеческой деятельности. 

Так, С. А. Котова считает, что несмотря на 
техническую и технологическую трансформа-
цию ценностей предназначение понятия «цен-
ность», его содержание и смысловая нагрузка 
остались неизменными — обеспечение ин-
теграции общества, ориентация индивида на 
социально одобренный выбор собственного 
бытия [4].

По мнению А. П. Ковалева и Д. В. Филатова, 
духовно-нравственный выбор военного всегда 
связан с глубокими, сложными, внутренне про-
тиворечивыми смыслообразующими потребно-
стями, способностью преодолеть трудности, ли-
шения на своем пути и совершить восхождение 
к высшим духовным идеалам и ценностям. На-
стоящий патриот беззаветно служит своему Оте-
честву, прославляя его самобытные духовные, 
нравственные традиции и ценности, созидая 
новую, светлую и благополучную социальную 
среду для мирного существования всех граждан 
независимо от национальности и вероисповедо-
вания, самоотверженно защищая интересы и су-
веренитет российского государства [3]. 

Особую значимость приобретает проблема 
профессионального воспитания курсантов, це-
лью которого является развитие нравственно-
го, интеллектуального потенциала, профессио-
нально важных качеств, духовных ценностей, 

1 Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей : Указ Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 // Президент 
России : офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/48502 (дата обращения: 10.01.2025).

играющих важную роль в становлении лично-
сти будущего офицера, его готовности к нравст-
венно ценностному поведению, принятию идеа-
лов военной службы как ценности. 

В педагогической науке нет однозначного 
мнения относительно определения сущности 
и содержания понятия «духовно-нравственная 
ценность».

Духовно-нравственные ценности рассма-
триваются в качестве фундамента формирова-
ния образа офицера, его духовно-нравственной 
позиции, патриотического самосознания [3]; 
«основы формирования положительных духов-
ных и нравственных качеств, общечеловеческих 
ценностей и идеалов, ориентации на позитив-
ное отношение к другим людям и к окружающе-
му миру, развитию общей культуры личности, 
понимания личной причастности и собствен-
ной ответственности за защиту своей страны» 
[5, с. 112–113]; «выполнения каждой личностью 
гражданского и воинского долга как важнейше-
го фактора экономического и духовного разви-
тия России, самобытного многонационального 
государства» [6, с. 19]; ценности, переходящей 
из одного поколения к другому, унаследованной 
от предшествующих поколений, имеющей внев-
ременной характер [7].

По мнению А. З. Шидова, духовно-нрав-
ственное воспитание имеет большое значение 
для подготовки военнослужащих и подразуме-
вает формирование таких духовно-нравствен-
ных качеств, как военно-профессиональные, 
общественно значимые, личностно значимые 
[8, с. 93]. 

Духовно-нравственные ценности курсантов 
мы рассматриваем как их нравственные уста-
новки и ценностные ориентации, определяю-
щие характер деятельности, готовность к до-
стижению цели в соответствии с моральными 
нормами поведения. Духовно-нравственные 
ценности курсанта включают:

– общечеловеческие ценности — гума-
низм, трудолюбие, совесть, справедливость 
и другие, которые позволяют регулировать от-
ношения курсантов с другими людьми, опреде-
лять характер поведения, не противоречащий 
уставу; 

– духовные ценности, связанные с военно-
профессиональной деятельностью — воинский 
долг, честь, дисциплина, боевые традиции; 

– личностные ценности — доброта, чест-
ность, отзывчивость, ответственность, справед-
ливость, милосердие, связанные со служением 
народу и Отечеству. 
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От моральных ориентиров и духовных цен-
ностей курсантов в будущем будут зависеть сте-
пень исполнения управленческих решений, ми-
кроклимат в коллективе, степень вовлеченности 
и профессионализм подчиненных. 

С целью оценки сформированности у кур-
сантов ценностей, определения их приоритетов 
и личностных качеств было проведено тестиро-
вание с использованием методики М. Рокича. Ре-
зультаты тестирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Духовно-нравственные ценности курсантов 

Терминальные ценности Ранг Инструментальные ценности
Уверенность в себе 1 Трудолюбие
Здоровье 2 Ответственность
Справедливость 3 Самодисциплина
Безопасность 4 Исполнительность 
Любовь 5 Честность
Гармоничные отношения с близкими 6 Коммуникативность
Активная деятельная жизнь 7 Умение работать в команде
Личное развитие 8 Аналитический подход
Общественное признание 9 Решительность
Достижение социального статуса 10 Рационализм
Творческая самореализация 11 Смелость
Уважение окружающих 12 Терпимость
Интересная работа 13 Упорство
Финансовое и материальное благополучие 14 Твердая воля
Независимость в суждениях и поступках 15 Лидерство
Внутренняя гармония 16 Жизненная мудрость 
Успешная карьера 17 Уважение к другим
Счастливая семейная жизнь 18 Независимость 

Анализируя данные таблицы, можно сде-
лать следующие выводы:

1. На данном этапе жизнедеятельности кур-
санты отдают предпочтение таким ценностям, 
как здоровье, любовь, безопасность, уверен-
ность в себе, справедливость, гармоничные от-
ношения с близкими.

2. Немаловажное значение имеет личностное 
развитие, оказывающее влияние на успешность 
деятельности, ее эффективность и повышение 
интереса к работе. Личностное развитие влечет 
за собой и общественное признание, достижение 
определенного социального статуса, вызывает 
уважение у окружающих, что в конечном итоге 
позволяет построить успешную карьеру.

3. С личной и общественной точек зрения 
для курсантов характерны убеждения в том, 
что успешная карьера, достижение высоко-
го социального и профессионального статуса 
возможны при наличии таких инструменталь-
ных ценностей, как трудолюбие (стремление 
усердно трудиться) —14 %, ответственность 
(чувство долга, умение держать свое слово) — 
21 %, самодисциплина (умение управлять сво-
ими желаниями, следовать выбранной стра-

тегии действий) — 16 %, исполнительность 
(дисциплинированность) — 19 %, честность 
(искренность, правдивость) — 19 %, коммуни-
кативность (предрасположенность к общению, 
к установлению контактов, связей, отноше-
ний) — 12 %, умение работать в команде (спо-
собность быть активным участником рабочей 
группы, достигать общих целей, решать пробле-
мы и строить отношения с коллегами) — 20 %.

4. Курсанты осознают значимость воле-
вых качеств как для военно-образовательной, 
так и профессиональной деятельности, отдавая 
предпочтение следующим качествам: реши-
тельность (умение самостоятельно и своевре-
менно принимать ответственные решения) — 
27 %, рационализм (логика мышления) — 15 %, 
смелость (способность противостоять страху 
и идти на оправданный риск ради определен-
ной цели) — 22 %, терпимость (способность 
уважать и принимать разнообразие других лю-
дей) — 24 %, твердая воля (умение преодоле-
вать трудности, препятствия) — 18 %.

5. Достаточно высокую позицию у курсан-
тов занимают деятельная жизнь (7-е место), об-
щественное признание (9-е место), достижение 
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социального статуса (10-е место), творческая 
реализация (11-е место), что свидетельствует 
о ценности самореализации в профессиональ-
ной деятельности, взаимодействия с окружаю-
щими людьми. 

Таким образом, значимыми ценностями для 
курсантов являются здоровье, любовь, безопас-
ность, уверенность в себе, финансовое благопо-
лучие. Анализируя инструментальные ценности, 
отметим, что на данном этапе профессиональ-
ного воспитания и подготовки приоритетными 
ценностями для курсантов выступают качества, 
позволяющие им достичь успехов в обучении 
и саморазвитии с опорой на принципы честно-
сти, ответственности, трудолюбия, исполнитель-
ности и самодисциплины.

Для формирования у курсантов духовно-
нравственных ценностей необходимо, по мне-
нию автора, создать педагогические условия, 
которые бы способствовали развитию нравст-
венных качеств и ценностей, навыков ответст-
венного поведения и дисциплинированности, 
т. е. организация профессионального воспита-
ния будущих офицеров должна строиться на 
идеях и ценностях будущей военно-профессио-
нальной деятельности. 

На наш взгляд, формирование духовно-
нравственных ценностей курсантов обеспечива-
ется следующими педагогическими условиями 
воспитательной работы в военном вузе: 

1. Использование образовательного потен-
циала социально-гуманитарных дисциплин, со-
держание которых ориентировано на развитие 
мировоззрения, духовных ценностей и нравст-
венных качеств с позиции их значимости для бу-
дущей военно-профессиональной деятельности 
офицера. 

Изучение социально-гуманитарных дисци-
плин ориентировано не только на приобрете-
ние курсантом знаний о человеке, его взаимо-
отношениях с природой, обществом и другими 
людьми, но и развитие мировоззрения, духов-
ных ценностей, определения собственной нрав-
ственной позиции. 

По мнению Н. Е. Бондаренко и Ю. А. Саме-
довой, гуманитарный блок дисциплин обладает 
большими возможностями трансляции общече-
ловеческих ценностей, что позволяет вырабо-
тать у курсантов определенное отношение и по-
ложительные чувства [2]. 

2. Создание духовно-нравственной обра-
зовательной среды военного вуза, характерны-
ми особенностями которой являются: органи-
зация совместной творческой деятельности, 
построенной на принципах сотрудничества, 

сопричастности, инициативности и самостоя-
тельности, понимания уникальности и непов-
торимости каждого курсанта. 

Духовно-нравственная образовательная сре-
да способствует организации взаимодействия 
преподавателя и курсанта, в процессе которого 
у курсантов формируется ценностное отноше-
ние к военно-профессиональной деятельнос-
ти офицера. Образовательная среда выступает 
средством не только диагностики, но и целепо-
лагания, проектирования, организации и управ-
ления деятельностью курсантов, достижения 
ими ожидаемого результата. Использование вос-
питательной духовно-нравственной среды носит 
постоянный характер воспитательного воздейст-
вия, что делает его динамичным, управляемым 
и стабильным.

3. Духовно-нравственный потенциал воин-
ского коллектива. Участие курсантов в жизне-
деятельности воинского коллектива, учебно-
служебная деятельность, выполнение задач, 
сплоченность и товарищество способствуют 
развитию и усвоению моральных принципов 
и нравственных ценностей. Являясь частью во-
инского коллектива, курсант думает не только 
о себе, но и старается заботиться о своих сослу-
живцах, осознает свою ответственность перед 
другими членами воинского коллектива.

Таким образом, в процессе формирования 
духовно-нравственных ценностей у курсантов 
военного вуза необходимо использовать обра-
зовательно-воспитательные ресурсы учебных 
предметов социально-гуманитарного цикла, по-
тенциал воинского коллектива, а также учебно-
воспитательной и социокультурной среды вуза 
для духовного саморазвития, самосовершенст-
вования и духовно-нравственной самореализа-
ции личности курсанта.

Заключение
Теоретический анализ исследуемой про-

блемы показал важность и необходимость фор-
мирования духовно-нравственных ценностей 
у курсантов военного вуза. Проведенное в ис-
следовании тестирование позволяет оценить 
сформированность духовно-нравственных цен-
ностей курсантов и сделать вывод об их приори-
тетности. Так, среди инструментальных ценно-
стей курсанты отдают предпочтение честности, 
ответственности, умению работать в команде, 
а среди терминальных наиболее важными счи-
тают связанные с самосовершенствованием 
и развитием.

Эффективность воспитания духовно-нрав-
ственных ценностей курсантов обеспечивается 
педагогическими условиями воспитательной 
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работы: 1) использование образовательного 
потенциала социально-гуманитарных дисци-
плин, содержание которых ориентировано на 
развитие мировоззрения, духовных ценностей 
и нравственных качеств с позиции их значи-
мости для будущей военно-профессиональной 
деятельности офицера; 2) создание духовно-
нравственной образовательной среды военно-
го вуза, характерными особенностями которой 
являются: организация совместной творческой 
деятельности, построенной на принципах со-
трудничества, сопричастности, инициативно-
сти и самостоятельности, понимания уникаль-

ности и неповторимости каждого курсанта; 
3) духовно-нравственный потенциал воинского 
коллектива.

В заключение отметим, что сформирован-
ные у курсантов духовно-нравственные ценно-
сти, осознаваемые ими как профессионально 
и личностно значимые, позволяют определить 
собственное отношение к военно-профессио-
нальной деятельности, мотивируют к исполне-
нию военно-профессиональных задач в соот-
ветствии с нравственными нормами, повышают 
конкурентоспособность и профессионализм бу-
дущих офицеров.
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Аннотация. В статье рассматривается роль патриотического воспитания в России в настоя-
щее время, уделено внимание сложностям, с которыми сталкиваются педагоги при внедрении 
инициатив в вопросах патриотического воспитания. Проведен комплексный анализ научных 
и учебно-методических изданий, освещающих современные и историко-педагогические аспек-
ты наставничества и патриотичности. В фокусе исследования находятся статьи по педагогике, 
посвященные воспитанию патриотизма в образовательных учреждениях, а также историко-пе-
дагогические документы, отражающие развитие наставничества в разные исторические эпохи 
и его влияние на формирование гражданской позиции студентов. Особое внимание уделе-
но опыту реализации региональных инновационных площадок (далее — РИП) в Челябинской 
области и методическим рекомендациям, опубликованным как российскими, так и зарубеж-
ными учеными. Для дальнейшего анализа применены эмпирические методы, которые позво-
лили получить точные данные о текущем состоянии уровня сформированности патриотично-
сти и наставничества в ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» (далее — ГБПОУ 
КМТ). В рамках исследования использовались систематическое наблюдение за процессами 
наставничества и опрос среди студентов, что дало возможность глубже понять взаимодейст-
вие наставников и студентов как в учебной, так и во внеучебной деятельности, а также оце-
нить влияние этих процессов на воспитание патриотичности. Студенты как наиболее активная 
и уязвимая категория населения часто подвержены негативным идеологиям, что подтверждает 
важность формирования у них чувства патриотизма и ответственности. Наставничество в про-
фессиональных образовательных организациях, обеспечивая поддержку и организацию ме-
роприятий, рассматривается как ключевой инструмент для воспитания патриотизма. Иссле-
дование, проведенное в ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум», включает анализ 
683 анкет и выявляет уровень сформированности патриотических ценностей среди студентов. 
Результаты показывают, что у студентов есть определенные слабые места в знании истории 
и экологии, а также в способности различать «сфабрикованные» новости. Комбинированный 
подход к исследованию позволяет глубже понять значение наставничества в патриотическом 
воспитании, что влечет за собой необходимость улучшения образовательных программ. Не-
смотря на действующие инициативы, результаты все еще ниже ожиданий — требуются более 
действенные меры по вовлечению молодежи в социальную жизнь и активное участие в па-
триотическом воспитании, что в свою очередь будет способствовать созданию новой модели 
идеологического образования. Благодаря открытию РИП на базе ГБПОУ КМТ запущен процесс 
формирования структуры наставничества, помогающей студентам адаптироваться к новым 
требованиям с учетом деления наставничества на формальное и неформальное. Формальное 
организуется некоммерческими организациями, обеспечивая поддержку молодежи, тогда как 
неформальное возникает спонтанно в социальных сетях. Оба типа наставничества имеют по-
ложительные эффекты и могут быть интегрированы для максимальной пользы на базе РИП.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, наставничество, воспитательная рабо-
та, профессиональное образование, региональная инновационная площадка

Благодарности: Статья подготовлена при финансовой поддержке ГБПОУ «Карталинский мно-
гоотраслевой техникум».

© Рулевская Л. П., 2025



150150

Education and Socialization of the Individual 

Для цитирования: Рулевская Л. П. Наставничество в воспитании патриотичности студентов 
профессиональных образовательных организаций: результаты констатирующего этапа работы 
региональной инновационной площадки // Инновационное развитие профессионального обра-
зования. 2025. № 1 (45). С. 149–157.

Original article

MENTORING IN RAISING PATRIOTISM IN STUDENTS OF PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: RESULTS OF THE ASCERTAINING 

STAGE OF THE REGIONAL INNOVATIONAL PLATFORM

Lidiya P. Rulevskaya, rulevskayalidiya@gmail.com
Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article examines the role of patriotic education In Russia at present. Attention is paid to 
the diffi culties faced by teachers when implementing initiatives in matters of patriotic education. A com-
prehensive analysis of scientifi c and educational-methodical publications covering modern and historical-
pedagogical aspects of mentoring and patriotism is carried out. The study focuses on articles on pedagogy 
devoted to the education of patriotism in educational institutions, as well as historical-pedagogical docu-
ments refl ecting the development of mentoring in different historical eras and its infl uence on the forma-
tion of the civic position of students. Particular attention is paid to the experience of implementing regional 
innovational platforms (hereinafter referred to as RIP) in the Chelyabinsk region and methodological rec-
ommendations published by both Russian and foreign scientists. For further analysis, empirical methods 
were used, which allowed obtaining accurate data on the current state of the level of patriotism and 
mentoring in the Kartalinsky Multidisciplinary Technical School. The study used systematic observation 
of mentoring processes and a survey among students, which made it possible to better understand the 
interaction of mentors and students in both academic and extracurricular activities, as well as to assess 
the impact of these processes on the education of patriotism. Students, as the most active and vulnerable 
category of the population, are often exposed to negative ideologies, which confi rms the importance of 
developing a sense of patriotism and responsibility in them. Mentoring in professional educational orga-
nizations, providing support and organizing events, is considered a key tool for patriotism education. The 
study, conducted at the Kartalinsky Multidisciplinary Technical School, includes an analysis of 683 ques-
tionnaires and reveals the level of patriotic values development among students. The results show that 
students have certain weaknesses in their knowledge of history and ecology, as well as in their ability to 
distinguish “fabricated” news. The combined approach to the study allows for a deeper understanding 
of the importance of mentoring in patriotic education, which entails the need to improve educational pro-
grams. Despite the current initiatives, the results are still below expectations — more effective measures 
are required to involve young people in social life and active participation in patriotic education, which in 
turn will contribute to the creation of a new model of ideological education. Thanks to the opening of the 
RIP on the basis of Kartalinsky Multidisciplinary Technical School, the process of forming a mentoring 
structure has been launched, helping students adapt to new requirements, taking into account the division 
of mentoring into formal and informal. Formal is organized by non-profi t organizations, providing support 
to young people, while informal arises spontaneously in social networks. Both types of mentoring have 
positive effects and can be integrated for maximum benefi t on the basis of the RIP.
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Введение
Патриотизм — вечная тема формирования 

нравственного облика и воспитания челове-

ка, которая не утрачивает своей актуальности 
в условиях цивилизационных процессов [1]. 
Вместе с этим патриотическое воспитание в на-
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стоящее время приобретает особое значение, 
учитывая вызовы, стоящие перед страной, об-
ществом, современной системой образования 
и институтом семьи. 

Однако реализация вышеуказанных утвер-
ждений сопряжена со значительными трудно-
стями в образовательной практике педагогов, 
что связано с происходящими в российском об-
ществе трансформациями и мировыми событи-
ями. Эти экономические изменения и социаль-
ное расслоение затронули каждую семью, влияя 
на отношения и ценности родителей и их детей. 
Зачастую данный процесс отрицательно сказы-
вается на восприятии человеческого достоин-
ства, понимании обязанности перед обществом 
и индивидуальной ответственности за развитие 
личности и благополучие страны [2]. Следует 
отметить, что студенты являются не только наи-
более активной и распространенной, но и самой 
уязвимой к пропаганде экстремистских идей, 
насилию и потребительскому поведению кате-
горией граждан России.

Очень важно, чтобы преподаватель был 
компетентным специалистом в вопросах на-
ставничества, что становится возможным через 
самосовершенствование, участие в профессио-
нальных мероприятиях и во время непрерывно-
го образования.

Также следует отметить, что вопрос патри-
отического воспитания включен в федеральные 
государственные образовательные стандарты 
профессионального образования, концепцию 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России и в проект 
государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2021–2025 годы»1 (далее — федеральный про-
ект, проект «Патриотическое воспитание), на-
правленной на организацию в школьном и про-
фессиональном образовательном учреждении 
специальной работы по патриотическому вос-
питанию детей с учетом их возрастных особен-
ностей, национальной культуры и традиций на-
рода, регионов [3].

Патриотическое воспитание студентов яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного 
процесса, однако, несмотря на усилия по укре-
плению патриотизма в рамках образовательных 
программ, достигнутые результаты пока не со-
ответствуют ожиданиям. Причины этого можно 

1 Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации : федеральный проект // Министерство 
просвещения Российской Федерации. URL: https://edu.
gov.ru/national-project/projects/patriot/ (дата обращения: 
20.11.2024).

искать в социальных процессах, характеризую-
щихся глубоким расслоением общества, в про-
тиворечивости реформ, проводимых в сфере 
образования молодого поколения, и в недоста-
точном исследовании проблем патриотического 
воспитания в современных условиях.

Следует отметить, что в контексте наполне-
ния воспитательной работы, особенно в обла-
сти гражданско-патриотического воспитания, 
предлагается разработать способы популяриза-
ции среди молодежи современных научных зна-
ний, связанных с историей страны. Необходимо 
принять дополнительные меры для улучшения 
преподавания гуманитарных предметов на всех 
уровнях образования — как общего, так и про-
фессионального [4].

Одной из стратегий решения данной про-
блемы является использование в качестве сред-
ства патриотического воспитания студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций инструментов наставничества. Наставниче-
ство предполагает создание системы поддержки 
и руководства студентами, которая способствует 
развитию их патриотических чувств и убежде-
ний. Это может быть достигнуто через органи-
зацию мероприятий, направленных на изучение 
истории и культуры страны, участие в общест-
венных проектах, а также создание условий для 
развития лидерских качеств и гражданской от-
ветственности.

Материалы и методы исследования
В рамках данной работы проанализирован 

широкий спектр научных и учебно-методиче-
ских изданий, описывающих как современные, 
так и историко-педагогические аспекты темати-
ки наставничества и патриотичности. Это вклю-
чало анализ:

– монографий и статей по педагогике, по-
священных воспитанию патриотизма в образо-
вательных учреждениях;

– историко-педагогических документов, 
описывающих развитие наставничества в раз-
личные исторические периоды и его влияние 
на формирование гражданской позиции у сту-
дентов;

– опыта реализации региональных иннова-
ционных площадок (РИП) в Челябинской об-
ласти;

– методических рекомендаций и исследо-
ваний российских и зарубежных ученых, ко-
торые предоставили ценную информацию по 
данной теме.

Для дальнейшей работы применен ряд эм-
пирических методов, предоставивших точные 
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данные о текущем состоянии уровня сформиро-
ванности патриотичности у студентов и настав-
ничества в конкретной образовательной орга-
низации, а именно — в ГБПОУ «Карталинский 
многоотраслевой техникум» и его влиянии на вос-
питание патриотичности. В рамках этой группы 
методов использовались:

– систематическое наблюдение за процесса-
ми наставничества в ГБПОУ КМТ, что включало 
изучение взаимодействия наставников и студен-
тов в разных ситуациях (во время как учебного, 
так и внеучебного процессов);

– опрос среди студентов ГБПОУ КМТ.
Результаты исследования и их обсуждение
Современные реалии обозначают важность 

наличия рабочей силы, обладающей передо-
выми производственными навыками. Таким 
образом, национальная стратегия развития об-
разования не только фокусируется на общем 
образовании, но и придает большое значение 
профессиональному. 

Исследование, представленное в данной 
статье, направлено на изучение актуальности 
наставничества в воспитании патриотичности 
студентов профессиональных образователь-
ных организаций (ПОО). Мы использовали как 
универсальные, так и частные методы, чтобы 
глубже понять педагогические явления, которые 

становятся предметом нашего анализа, а также 
выявить их взаимосвязи и закономерности.

Анализ научной литературы и входная ди-
агностика при открытии РИП на базе ГБПОУ 
КМТ привели к следующим выводам: интег-
рация наставничества в воспитательную ра-
боту содействует колледжам и университетам 
в создании новой модели «большого идеоло-
гического и политического воспитания», спо-
собствует расширению пространства патри-
отического воспитания, а также повышению 
эффективности патриотического воспитания 
в новую эпоху. Как следствие, формируется 
всесторонне развитая (в моральном, интеллек-
туальном, физическом, эстетическом, трудовом 
и других аспектах) студенческая среда. Мощ-
ную поддержку в патриотическом воспитании 
оказывает развитие талантов.

Наблюдение позволило зафиксировать зна-
чимые моменты, которые могли влиять на фор-
мирование патриотического сознания у студен-
тов, а именно — воспитание патриотизма было 
реализовано посредством организации участия 
студентов на постоянной основе в исторически 
значимых мероприятиях с выраженной патрио-
тической тематикой (конкурсы рисунков, напи-
сание сочинений, декламация стихов, выпуск 
газет и др., табл. 1). 

Таблица 1
Мероприятия патриотической направленности ГБПОУ КМТ с января по ноябрь 2024 г.

Мероприятие Количество студентов, чел.
Торжественная линейка, посвященная бойцам СВО 250
Классные часы «Россия — великая страна» 60
Акция «Подари тепло солдату» 25
Посвящение студентов в ряды Движения Первых 250
Классные часы, посвященные 79 годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 

150

Свеча Памяти 500
XV Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» 5
Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне 50
Изготовление окопных свечей для бойцов СВО 25
Интеллектуальная игра «О героях былых времен» 20
Медиаобзор книг о Великой Отечественной войне 60

Суммируем представленные выше дан-
ные: общее количество студентов, принявших 
участие в мероприятиях патриотической на-
правленности, составляет 1015 (отметим, что 
некоторые студенты участвовали в нескольких 
мероприятиях).

Для определения уровня сформированно-
сти патриотических ценностей обучающих-
ся с помощью анкеты «Выбор утверждения» 

(табл. 2) проведен входной опрос (май 2024 г.), 
в котором приняли участие 683 студента 
(67,29 % от общего количества обучающихся) 
основного отделения и филиалов ГБПОУ КМТ. 
В данной работе выделим и рассмотрим тема-
тические блоки анкеты: история и культурные 
ценности; гражданская активность и обще-
ственная жизнь; экология и социальная от-
ветственность.
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Таблица 2
Фрагмент анкеты «Выбор утверждения» (параметры опрашиваемых)

Инструкция:
Прочтите внимательно каждое утверждение и оцените Ваше отношение к нему, затем выберите один 
из вариантов и выделите нужную цифру:
1. Не согласен / не про меня
2. Не совсем про меня, частично
3. Возможно про меня
4. Полностью согласен

Утверждения:
1. История и культурные ценности

– Я знаю историю своей страны 1 2 3 4
– Меня интересует историческое прошлое нашей страны 1 2 3 4
– Меня интересуют культурные ценности нашей страны 1 2 3 4
– Я горжусь историей моей страны и знаю о ее важнейших событиях 1 2 3 4
– Я уважаю государственные символы России, такие как флаг, герб и гимн 1 2 3 4
– Я ценю культурное наследие своей страны и интересуюсь ее литературой, искусством 
и музыкой

1 2 3 4

– Я уважаю историческое наследие нашей страны 1 2 3 4
2. Гражданская активность и общественная жизнь

– Я участвую в различных событиях в жизни нашей страны 1 2 3 4
– Я готов участвовать в общественной жизни 1 2 3 4
– Я готов проявлять активную гражданскую позицию 1 2 3 4
– Я активно участвую в общественной деятельности 1 2 3 4
– Я готов участвовать в волонтерском движении 1 2 3 4

3. Экология и социальная ответственность
–Я считаю, что каждый человек должен заботиться о природе и экологии своей страны 1 2 3 4
– Я считаю, что патриотизм включает не только любовь к своей стране, но и готовность 
действовать в ее интересах для блага всех граждан

1 2 3 4

– Я считаю своим долгом помогать пожилым и нуждающимся людям 1 2 3 4
– Я готов участвовать в помощи нуждающимся 1 2 3 4
– Я готов участвовать в благотворительных акциях и помогать нуждающимся 1 2 3 4

В качестве ответов предлагались разные 
уровни согласия: первый уровень (полное не-
согласие) означает безоговорочное отрицание; 
второй (частичное несогласие) показывает, что 
студенты приемлют не все представленные 
ценности; третий (частичное согласие) демон-
стрирует, что студенты в общем согласны с ука-
занными в анкетах утверждениями; четвертый 
(полное согласие) — абсолютная солидарность. 
Высокий уровень сформированности патрио-
тических ценностей соответствует четвертому 
уровню (полное согласие).

Анкетирование проводилось с использова-
нием цифровых средств — вопросы были загру-
жены в онлайн-форму и выходили в случайном 
порядке, чтобы студент не мог идентифициро-
вать тематические группы.

Собранные в результате анкетирования сту-
дентов техникума данные обеспечили стати-
стически значимый объем информации и были 

подвергнуты количественному и качественному 
анализу. Количественные параметры позволили 
выявить статистическую значимость получен-
ных результатов, в то время как качественный 
анализ анкет и наблюдений помог понять глу-
бинные причины и контексты уровня сформи-
рованности патриотичности обучающихся.

В целом комбинированный подход, сочета-
ющий как теоретические, так и эмпирические 
методы исследования, обеспечил комплексное 
понимание проблемы патриотического воспи-
тания студентов ПОО на примере ГБПОУ КМТ. 
Основные выводы и обсуждение результатов 
представляют собой логичное продолжение 
данного этапа исследования, демонстрируя, как 
полученные данные соотносятся с теоретиче-
скими аспектами и выявленными проблемами 
в области воспитания патриотичности.

Результаты опроса представлены далее в та-
блице 3.
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Таблица 3
Процентное соотношение уровней согласия студентов по трем тематическим блокам 

Тематический блок
Уровень согласия студентов, в %

Полное 
несогласие 

Частичное 
несогласие

Частичное 
согласие

Полное 
согласие

История и культурные ценности 9,2 31 30,3 29,5
Гражданская активность и общественная жизнь 6,2 16,3 31,8 45,7
Экология и социальная ответственность 3 6,7 19,5 70,8

Анализ ответов на вопросы анкеты пока-
зывает, что у студентов существуют определен-
ные проблемы в формировании патриотических 
ценностей, отмеченных в вышеупомянутых те-
матических блоках, в частности:

1. Недостаточное знание истории страны — 
необходимо внедрение системного подхода к из-
учению истории на протяжении всего периода 
обучения, использование современных методов 
и технологий, а также активное вовлечение сту-
дентов в изучение культурного наследия Рос-
сии. Это позволит не только повысить уровень 
знаний, но и укрепить у обучающихся чувство 
гордости за Родину.

2. Низкий уровень заботы о природе и эколо-
гии — некоторые студенты не видят себя в роли 
защитников окружающей среды. Это может 
указывать на неполноценное освещение эколо-
гических проблем в образовательном процессе. 
Известно, что патриотизм включает в себя не 
только любовь к родине, но и заботу о ее при-
родных ресурсах. Таким образом, низкий уро-
вень заботы о природе может свидетельствовать 
о недостаточной привязанности к своей стране 
и ее экосистеме, а в дальнейшем может при-
вести к пассивности и в других сферах жизни, 
включая гражданскую активность. Для устра-
нения данной проблемы требуется реализация 
комплексного подхода к экологическому обра-
зованию, активное участие студентов в практи-
ческих мероприятиях и привлечение внешних 
экспертов. Это позволит не только повысить 
уровень знаний об экологии, но и сформировать 
чувство ответственности за сохранение природ-
ного наследия своей страны.

3. Не у всех студентов сформировано чувст-
во гордости за свою страну, что в свою очередь 
может быть обусловлено обрывочным изучени-
ем положительных моментов в истории и куль-
туре России. Мы видим следующие пути реше-
ния данной проблемы: необходимо комплексное 
изменение образовательной среды; привлечение 
студентов к активному участию в культурных 
мероприятиях и использование медиа для фор-
мирования позитивного имиджа страны. Дан-

ные мероприятия позволят не только повысить 
уровень знаний об истории и культуре России, 
но и сформировать чувство гордости за свою 
страну среди молодежи.

Полученные результаты демонстрируют, 
что патриотическое воспитание студентов яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного 
процесса, однако, несмотря на усилия по укре-
плению патриотизма в рамках образовательных 
программ, достигнутые результаты пока не со-
ответствуют ожиданиям. Причины этого можно 
искать в недостаточном исследовании проблем 
патриотического воспитания в современных 
условиях.

Одновременно в ходе обсуждения в педаго-
гическом коллективе ГБПОУ КМТ и анализа на-
учной литературы выяснилось [3], что для все-
стороннего развития и воспитания гармоничной 
и патриотически ориентированной личности 
необходимо решающую роль в образовательном 
учреждении отвести наставнику. 

Вопросами наставничества занимаются та-
кие российские ученые, как В. И. Блинов [5], 
Т. И. Волчок [6], Р. Е. Герасимова [7], Е. Ю. Есе-
нина [8] и др. Указом Президента РФ 2023 г. был 
объявлен Год педагога и наставника1. Этот год 
был посвящен высокому признанию педагогиче-
ского труда, в том числе роли наставников в са-
мых разных областях — от образования и куль-
туры до промышленности. В настоящее время 
разрабатывается профессиональный стандарт 
для наставников, что поможет лучше понять, как 
система наставничества должна функциониро-
вать во благо общества и государства. Министер-
ство просвещения РФ создало консультацион-
ный совет по наставничеству и рабочие группы, 
в которые вошли представители Госдумы РФ, 
федеральных и региональных властей, предпри-
ятий, а также общественных организаций.

1 О проведении в Российской Федерации Года педаго-
га и наставника : Указ Президента Российской Федерации 
от 27 июня 2022 г. № 401 // Министерство просвещения 
российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://docs.edu.
gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/ (дата 
обращения: 20.11.2024).
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Наставничество можно разделить на две 
основные категории: формальное и неформаль-
ное. Формальное наставничество в основном 
организуется и контролируется некоммерче-
скими организациями и может осуществляться 
в сообществе или в образовательной организа-
ции. Официальные программы наставничества 
заключаются в объединении взрослых волон-
теров с молодыми людьми с целью предложить 
последним поддержку, отвечающую как их пра-
ктическим потребностям, так и потребностям 
в развитии. Таким образом, официальные про-
граммы наставничества направлены на то, что-
бы предоставить молодым людям «ключевой 
защитный фактор», связав их с наставником. 
Между наставниками и подопечными обычно 
происходят личные встречи, но допускается 
и применение дистанционных форм (цифровое 
наставничество).

Также можно наблюдать наставничест-
во между сверстниками — как между людь-
ми одного или разного возраста, так и внутри 
групп. В Челябинской области принята це-
левая модель наставничества, которая на ос-
нове федеральных рекомендаций использует 
перечисленные формы наставничества [9]: 
«педагог — студент», «студент — студент», 
«работодатель — студент», «студент — школь-
ник», «педагог — педагог». Мы в свою очередь 
предлагаем в целевую модель наставничества 
ГБПОУ КМТ в рамках РИП добавить ревер-
сивную форму наставничества, при которой 
более молодые или менее опытные сотрудники 
становятся наставниками для более старших 
или опытных коллег [10].

Выводы
На основе проведенного исследования мож-

но утверждать, что вопросы патриотического 
воспитания в условиях современных социаль-
ных вызовов были и остаются исключитель-
но важными, особенно среди молодежи, под-
верженной в силу возрастных особенностей 
негативным влияниям. Это свидетельствует 

о необходимости активного формирования у об-
учающихся чувства ответственности за свою 
страну и общество в целом. 

Однако, несмотря на наличие федеральных 
стандартов и программ, результаты патриоти-
ческого воспитания все еще не соответствуют 
ожиданиям, что лишь актуализирует данную 
проблему и необходимость ее тщательного из-
учения и глубокого поиска решения.

В нашем исследовании представлены ре-
зультаты констатирующего этапа работы регио-
нальной инновационной площадки ГБПОУ КМТ, 
которые демонстрируют, что патриотическое 
воспитание студентов в профессиональных обра-
зовательных организациях требует системного 
подхода и комплексных решений. 

Для решения выявленных проблем, таких 
как недостаточное знание истории страны, низ-
кий уровень заботы о природе и отсутствие чув-
ства гордости за свою Родину, необходимы из-
менения в образовательном процессе. 

Мы полагаем, что важно внедрять совре-
менные методы обучения, активно вовлекать 
студентов в культурные и экологические ме-
роприятия, а также использовать медиа для 
формирования позитивного имиджа страны. 
Следует отметить, что в нашем исследовании 
наставникам в данном процессе отводится клю-
чевая роль, поскольку они могут способствовать 
всестороннему развитию студентов и формиро-
ванию у них патриотических ценностей.

Таким образом, РИП на базе ГБПОУ КМТ 
может стать эффективным примером того, как 
структура наставничества способна помочь сту-
дентам адаптироваться к новым требованиям 
и активно участвовать в жизни страны. Учи-
тывая внимание, уделяемое наставничеству на 
уровне государства, необходимо продолжать 
исследования и разработки в этой области, что-
бы обеспечить эффективное функционирование 
системы наставничества и добиться значитель-
ных результатов в патриотическом воспитании 
молодежи.
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Аннотация. В статье исследуется проблема коррупции как разрушительного фактора, негатив-
но влияющего на все сферы современного общества. Основное внимание уделяется разра-
ботке педагогической системы, нацеленной на формирование антикоррупционного поведения 
среди сотрудников органов внутренних дел. Детализируются структурные компоненты данной 
системы, а также предлагается ее реализация в учебном процессе, что позволит повысить 
эффективность борьбы с коррупцией и улучшить функциональность государственных струк-
тур. Статья может стать основой для дальнейших исследований в области антикоррупционного 
воспитания и формирования устойчивых моральных норм в обществе.
Кроме того, представлены результаты исследования, посвященного разработке и внедрению 
многокомпонентной системы формирования антикоррупционного поведения среди сотрудни-
ков органов внутренних дел. Помимо процесса реализации системы, описываются три ее клю-
чевых компонента — ориентировочно-целевой, программно-технологический и результативно-
оценочный. Ориентировочно-целевой включает процесс интеграции и развития у сотрудников 
органов внутренних дел устойчивой мотивации, а также позитивного отношения к антикорруп-
ционным действиям. Программно-технологический компонент представляет собой комплекс 
элементов — формы, методы и средства, способствующие развитию личности обучающегося, 
а также ориентированные на достижение результата в виде сформированного антикоррупци-
онного поведения среди сотрудников правоохранительных органов. Результативно-оценочный 
компонент служит инструментом для оценки достижения запланированных целей — сформи-
рованного уровня антикоррупционного поведения среди сотрудников органов внутренних дел. 
Раскрыто методическое обеспечение реализации системы. Так, при реализации ориентиро-
вочно-целевого компонента проводились занятия в формате круглого стола, демонстриро-
валась карьерная карта сотрудников органов внутренних дел. Программно-технологический 
компонент системы реализовывался при помощи лекции — пресс-конференции, кейс-метода 
и проведения деловых игр с обучающимися. Для реализации результативно-оценочного ком-
понента системы в качестве инструментов диагностики применялись методика «Ценностные 
ориентации», методика К. Замфира и тест, разработанный Л. А Ясюковой.

Ключевые слова: педагогическая система, ориентировочно-целевой компонент, про-
граммно-технологический компонент, результативно-оценочный компонент, карьерная 
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bodies was demonstrated. The software and technology component of the system was implemented 
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Введение
Коррупция в российском обществе пред-

ставляет собой разрушительное социально-пра-
вовое явление, достигнувшее поистине ката-
строфических масштабов. Она воспринимается 
как системная угроза безопасности Российской 
Федерации на самом высоком уровне. В этом 
контексте борьба с коррупционными практи-
ками становится одним из основных направле-
ний деятельности государственного аппарата. 
Сотрудникам органов внутренних дел, находя-
щимся в авангарде этой борьбы, постоянно при-
ходится сталкиваться с множеством искушений, 
связанных с коррупцией. Ключевым элементом 

эффективного функционирования антикорруп-
ционных механизмов является воспитательный 
процесс, который реализуется в ходе профес-
сионального обучения. Сложная обстановка 
в формировании антикоррупционного поведе-
ния среди сотрудников органов внутренних дел 
в настоящее время обусловлена отсутствием ин-
тегрированной педагогической системы, а так-
же примеров ее успешной реализации. 

Мы определяем «антикоррупционное по-
ведение» как совокупность целенаправленных 
действий человека, занимающего должност-
ное положение, осуществляемых в соответст-
вии с антикоррупционным законодательством 
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и нравственными ориентациями личности, на-
правленных на предотвращение возникновения 
или отказ от коррупционных деяний в интере-
сах общества и государства. 

Цель исследования: разработать педаго-
гическую систему формирования антикорруп-
ционного поведения сотрудников органов вну-
тренних дел, детерминировать ее структурные 
компоненты и реализовать в учебном процессе 
синтезированную систему.

Материалы и методы исследования
В статье применены общетеоретические 

методы (анализ, синтез), метод систематизации 
и структурирования, моделирование, изучение 
и анализ научной литературы по проблеме ис-
следования [1]. В частности, в ходе исследова-
тельской работы была синтезирована модель 
системы формирования антикоррупционного 
поведения сотрудников органов внутренних дел. 
Метод структурирования позволил построить 
иерархию компонентов системы, их взаимосвязь 
и подчиненность. Проведенный анализ науч-
ных публикаций современных исследователей 
Д. А. Ананкина, Н. В. Бирюковой, Ю. А. Брыле-
вой, П. В. Волошина, В. В. Копылова, О. Н. Ми-
ронкиной, В. В. Сундуковой позволил сформи-
ровать актуальную исследовательскую позицию 
и учесть современные тенденции педагогическо-
го обеспечения образовательного процесса.

Результаты исследования и их обсуждение
Мы провели анализ научных публикаций 

и требований к сотрудникам органов внутрен-
них дел, предписанных федеральным законо-
дательством [2; 3]. В результате этой работы 

была создана педагогическая система, действие 
которой направлено на формирование антикор-
рупционного поведения у сотрудников органов 
внутренних дел. Она представлена в виде моде-
ли (рис. 1), включающей компоненты, каждый 
из которых выполняет свои функции и находит-
ся во взаимном подчинении с другими. В ходе 
нашего исследования мы проанализировали 
уникальные аспекты профессионально-служеб-
ной деятельности сотрудников ОВД, что позво-
лило выделить ключевые компоненты в системе 
формирования антикоррупционного поведения 
сотрудников органов внутренних дел:

1) ориентировочно-целевой (включает в себя 
процесс интеграции и развития у сотрудников 
органов внутренних дел устойчивой мотивации, 
а также позитивного отношения к антикоррупци-
онным действиям);

2) программно-технологический (представ-
ляет собой комплекс элементов, включающий 
в себя формы, методы и средства, способствую-
щие развитию личности обучающегося, а также 
средства, ориентированные на достижение ре-
зультата в виде сформированного антикорруп-
ционного поведения среди сотрудников право-
охранительных органов);

3) результативно-оценочный (служит ин-
струментом для оценки достижения запланиро-
ванных целей — сформированного уровня ан-
тикоррупционного поведения среди сотрудников 
органов внутренних дел; также способствует 
определению методов для устранения выявлен-
ных проблем и корректировке существующих 
недостатков).

Рис. 1. Модель системы формирования антикоррупционного поведения 
сотрудников органов внутренних дел
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Корпоративное образование в контексте на-
шего научного исследования мы рассматриваем 
как неотъемлемую часть непрерывного про-
фессионального образования в системе МВД 
России, направленного на формирование со-
трудника органов внутренних дел, отвечающего 
профессиональным требованиям. Оно реализу-
ется по программам профессиональной подго-
товки и повышения квалификации.

Перейдем к описанию процесса реализации 
авторской системы формирования антикорруп-
ционного поведения сотрудников органов вну-
тренних дел.

Ориентировочно-целевой компонент был 
реализован в начале профессионального об-
учения сотрудников при проведении тема-
тической дискуссии и демонстрации карьер-
ной карты сотрудников органов внутренних 
дел [4]. 

Тематическая дискуссия в формате кругло-
го стола по теме «Коррупция в органах внутрен-
них дел» проводилась с участием сотрудников 
собственной безопасности, Следственного ко-
митета России, ветеранов органов внутренних 
дел. Цели занятия: обмен опытом, получение 
слушателями новых знаний и представлений 
о причинах и последствиях невыполнения ан-
тикоррупционных требований, формирование 
мотивов антикоррупционного поведения.

В процессе проведения занятия осуществля-
лось мультимедийное сопровождение с транс-
ляцией на экран презентации MS PowerPoint 
с информацией по ключевым аспектам дис-
куссии. Сотрудники собственной безопасно-
сти, выступая по первому вопросу, сообщили 
о причинах коррупции в органах внутренних 
дел, продемонстрировали примеры и статисти-
ку коррупционных правонарушений, привели 
требования ведомственных антикоррупцион-
ных нормативно-правовых актов: алгоритм дей-
ствий в случае склонения к коррупционному 
поведению, порядок представления сведений 
о доходах, расходах и имуществе. Докладывая 
по теме второго вопроса, представители След-
ственного комитета России, в чьей компетенции 
находится функция расследования уголовных 
дел, возбужденных в отношении сотрудников 
полиции, привели информацию о возбужден-
ных уголовных делах в отношении сотрудников 
полиции, о правовых последствиях совершения 
коррупционных правонарушений, приговорах 
и назначаемых судом наказаниях. 

В многоаспектной деятельности сотрудни-
ков полиции значимую роль играют символы, 

традиции и ритуалы службы. Являясь носите-
лями этой части культуры, ветераны органов 
внутренних дел в рамках третьего вопроса про-
демонстрировали присутствующим на занятии 
примеры честного, добросовестного служения 
Родине, продекларировали основные качества 
сотрудника полиции, отметили важность чести 
мундира, своей чести и чести своих сослужив-
цев, акцентировали внимание на недопустимо-
сти дискредитации честного и доброго имени 
сотрудников.

После выступлений была начата свобод-
ная дискуссия, в ходе которой слушатели вы-
сказались по обсуждаемой проблеме. Задача 
преподавателя состояла в том, чтобы направ-
лять дискуссию, обращая внимание на те или 
иные стороны вопросов коррупции в органах 
внутренних дел. В заключение преподаватель 
обобщил коллективный опыт и мнение участ-
ников круглого стола.

Преподаватель-куратор является ключевой 
фигурой педагогического процесса в корпора-
тивной образовательной организации системы 
МВД России, поскольку от него в большей сте-
пени зависит качество подготовки слушателей 
к учебным занятиям, их морально-нравственная 
и физическая стойкость, инструментарий, с ко-
торым они начнут свою оперативно-служебную 
деятельность. Преподаватели-кураторы Центра 
профессиональной подготовки проводили вос-
питательную работу со слушателями, в том чи-
сле и во внеучебное время. С целью формирова-
ния у обучающихся — сотрудников ОВД таких 
ценностей, как трудолюбие и чувство долга, 
мотивации к антикоррупционному поведению 
в процессе осуществления профессиональной 
деятельности нами была разработана мультиме-
дийная компьютерная программа, содержащая 
карьерную карту сотрудника органов внутрен-
них дел1. Карьерная карта сотрудника органов 
внутренних дел представляет собой визуализа-
цию карьерных изменений и профессиональных 
амбиций, определяющих путь его развития и по-
зволяющих создать новые цели с учетом важных 
для конкретного сотрудника перспектив. Она 
способствует формированию устойчивой и гиб-
кой мотивации антикоррупционного поведения, 
поскольку достижение поставленных профес-
сиональных целей возможно при недопущении 

1 Карьерная карта сотрудника органов внутренних 
дел : свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № RU 2024680462; заявл. 05.08.2024; 
опубл. 29.08.2024 / З. И. Харисова, С. В. Трифанцов. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=69596575. EDN 
ELRSTP.
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совершения коррупционных проступков в пери-
од службы в органах внутренних дел. При созда-
нии карты применялись такие научные инстру-
менты, как метод экспертных оценок, анализ, 
синтез, анкетирование, позволившие получить 
объективную информацию об исследуемом явле-
нии. В процессе разработки за основу было взято 
штатное расписание и размер месячных окла-
дов в соответствии с замещаемой должностью 
Управления МВД России по г. Челябинску ГУ 
МВД России по Челябинской области.

Преподавателями-кураторами Центра про-
фессиональной подготовки в процессе прове-
дения групповых и индивидуальных консульта-
ций слушателям демонстрировалась карьерная 
карта с использованием мультимедийного про-
ектора. В ходе обсуждения выявлены катализа-
торы процесса карьерного продвижения сотруд-
ников органов внутренних дел — во-первых, 
это индивидуальные качества субъекта карьеры, 
во-вторых, это наличие у сотрудника стремле-
ния и желания к работе и профессиональному 
совершенствованию, в-третьих, это безупреч-
ная репутация сотрудника и отсутствие корруп-
ционных проступков. Преподаватели-кураторы 
разъяснили основные положения и требования, 
необходимые для осуществления служебной де-
ятельности в должностях органов внутренних 
дел, а также особенности несения службы в раз-
личных структурных подразделениях. В ходе 
проведения групповой консультации слушате-
лям проиллюстрирована эффективность служ-
бы в ОВД по существующим нормам и прави-
лам, акцентировано внимание на том, что любое 
нарушение может привести к дезинтеграции 
карьеры, а благополучия можно добиться путем 
добросовестного и честного выполнения долж-
ностных обязанностей.

Второй компонент системы — программно-
технологический — включает в себя формы, ме-
тоды и средства организации учебного процес-
са. Одной из основных форм обучения в высшей 
школе является лекция. Традиционная лекция 
имеет как преимущества перед другими форма-
ми, так и недостатки. К числу положительных 
сторон можно отнести ее экономичность, так 
как для проведения лекции достаточно одного 
преподавателя, а информация транслируется 
широкому кругу обучающихся. В качестве отри-
цательных сторон назовем отсутствие обратной 
связи с аудиторией, пассивное участие в заня-
тии обучающихся, средний уровень сложности 
представляемой информации.

Модификация традиционной лекции позво-
лит снизить влияние негативных аспектов на 

процесс обучения и повысить его качество. Мы 
считаем необходимым активное вовлечение об-
учаемых в образовательный процесс путем под-
ключения преподавателем прямых и обратных 
связей с аудиторией.

Альтернативным вариантом традиционной 
лекции, нивелирующим ее негативные стороны, 
может быть лекция — пресс-конференция [5; 6], 
являющаяся формой интерактивного взаимо-
действия. Такая форма проведения занятий сти-
мулирует развитие у сотрудников органов вну-
тренних дел памяти, внимания, мышления, 
позволяет поддерживать интерес на протяже-
нии всего занятия и реализует обратную связь. 

На занятии, предшествующем лекции, за 
10 минут до окончания преподаватель пред-
ставил слушателям тему следующей лекции: 
«Антикоррупционное поведение сотрудников 
органов внутренних дел» (проекция на экран), 
объяснил, как будет организована лекция — 
пресс-конференция, и порядок ее проведения, 
акцентировал внимание на сложных моментах 
темы лекции. В течение 7–10 минут слушатели 
формулировали интересующие их вопросы (ко-
личество вопросов не ограничивалось, мини-
мальное количество — один вопрос от одного 
слушателя). Необходимость сформулировать 
свой вопрос и впоследствии задать его активи-
зирует мыслительную деятельность слушателя 
и концентрирует его внимание на материале.

Нами была проанализирована научная ли-
тература [7; 8], в результате чего мы пришли 
к выводу о необходимости включения в наш пе-
дагогический процесс метода анализа конкрет-
ных учебных ситуаций (case study, кейс-метод). 
Этот метод является техникой обучения путем 
осуществления активного проблемно-ситуаци-
онного анализа, решения реальных или моде-
лируемых проблемных ситуаций в контексте 
профессиональной деятельности. Кейс-метод 
предполагает глубокое погружение участников 
в конкретную ситуацию, которая не только вы-
являет практическую задачу, но и подчеркивает 
важность определенного ряда знаний, необхо-
димых для эффективного решения данной про-
блемы. В процессе работы с кейсом участники 
учатся анализировать и применять теоретиче-
ские концепции на практике, что способствует 
их глубокому пониманию изучаемого материала. 
В ходе работы нами был разработан кейс, осно-
ванный на реальном практическом материале, 
полученном в ходе мониторинга и анализа ситу-
аций коррупционной направленности, складыва-
ющихся в процессе службы в органах внутрен-
них дел. Варианты решения, заложенные в кейсе, 
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являются актуальными и применяются действу-
ющими сотрудниками в настоящее время.

Анализ современных научных исследований 
показал, что в настоящее время в профессио-
нальном обучении широко используется метод 
«деловая игра», позволяющий активизировать 
процесс обучения путем повышения его качества 
и способствующий скорейшему профессиональ-
ному развитию слушателей [9; 10]. Основной 
целью деловой игры в рамках дидактики явля-
ется оптимизация алгоритма действий в процес-
се решения служебных задач различных типов. 
С методической точки зрения такие игры служат 
эффективным инструментом для формирования 
навыков антикоррупционного поведения и пре-
доставляют участникам возможность практиче-
ски применять усвоенные знания в ходе выпол-
нения своих профессиональных обязанностей 
в органах внутренних дел.

Нами разработана деловая игра «Скажи 
„нет“ коррупции». Цели игры заключаются 
в воспитании у обучающихся навыков практи-
ческого использования теоретических знаний 
и содействии развитию креативного мышления, 
а также умений эффективного взаимодействия 
в служебном коллективе. Деловая игра включа-
ет в себя множество разнообразных професси-
ональных ситуаций, которые могут возникнуть 
при выполнении служебных обязанностей со-
трудников правоохранительных органов. Со-
держание включает в себя вопросы предотвра-
щения и разрешения коррупционно опасных 
ситуаций, возникающих на службе. Основной 
содержательный компонент деловой игры — 
выбор алгоритма действий при склонении 
к коррупционному поведению, а также разреше-
ние конфликтов интересов, возникающих в про-
цессе выполнения должностных обязанностей 
сотрудника органов внутренних дел.

Результативно-оценочный компонент, яв-
ляющийся третьим в разработанной системе, 
фокусируется на сборе, анализе информации 
и позволяет оценить уровень сформированно-
сти качеств, обеспечивающих антикоррупци-
онную направленность личности, и компетен-
ций антикоррупционного поведения. 

Для диагностики сформированных убежде-
ний, мотивации и правосознания обучающихся 
нами были применены следующие методики.

Методика «Ценностные ориентации», со-
зданная Милтоном Рокичем1, сосредоточива-
ется на прямом ранжировании личностных 

1 Рокич М. Ценностные ориентации. СПб. : Питер, 
2015. 704 с.

ценностей. Автор делит их на две ключевые 
категории: терминальные ценности, которые 
отражают убеждение в том, что конечная цель 
жизни является достойной усилий ради ее 
достижения, и инструментальные ценности, 
являющие собой представления о предпочти-
тельных образах поведения или личностных 
качествах, которые рекомендуется применять 
в любых обстоятельствах. Для удобства про-
ведения исследования мы оптимизировали 
бланк-опросник с учетом специфики профес-
сиональной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел, добавили пункты: «долж-
ность», «звание», «стаж службы в ОВД». 

Применение данной методики позволяет 
проанализировать иерархию ценностей слу-
шателей, выявить индивидуальную закономер-
ность субъективного структурирования системы 
ценностных ориентаций сотрудников органов 
внутренних дел. При невозможности выявить 
закономерность есть основание сделать вывод 
о несформированной системе ценностей или 
неискренности ответов.

Следующим инструментом, который мы 
включили в результативно-оценочный компо-
нент, является методика, разработанная Кэтэли-
ном Замфиром2. Она открывает возможности 
для анализа преобладающих мотивационных 
факторов, способствующих осуществлению 
служебной деятельности. Автор выделяет три 
ключевых типа мотивации: внутреннюю, внеш-
нюю положительную и внешнюю отрицатель-
ную. Эффективная и адаптивная мотивация 
к выполнению служебных обязанностей, соот-
ветствующих стандартам антикоррупционного 
поведения, проявляется в том, что у сотрудни-
ков органов внутренних дел чаще всего прео-
бладает внутренняя и внешняя положительная 
мотивация. В то же время внешняя отрицатель-
ная мотивация, основанная на страхе наказа-
ний и ограничений, оказывается нестабильной 
и снижает результативность как учебного про-
цесса, так и профессиональной деятельности.

Применение теста правового и гражданско-
го сознания (сокращенно — ТПГС), разработан-
ного Л. А. Ясюковой3, позволило нам оценить 
у слушателей сформированность правового 
сознания, а также готовность придерживать-
ся правовых норм в служебной деятельности 
и межличностных отношениях, гражданскую 

2 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагности-
ка. Методики и тесты. Самара : БАХРАХ-М, 2001. 672 с.

3 Ясюкова Л. А. Прогноз и профилактика проблем об-
учения, социализация и профессиональное самоопределе-
ние старшеклассников. СПб. : Иматон, 2005.
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зрелость. На сегодняшний день данный тип те-
стирования проводится штатными психолога-
ми Министерства внутренних дел Российской 
Федерации как на этапе приема кандидатов на 
службу, так и в процессе мониторинга их после-
дующей деятельности в органах правопоряд-
ка. С помощью теста мы определяли уровень 
правовых знаний слушателей и степень сфор-
мированного у них правосознания. Результаты 
тестирования подверглись обработке с исполь-
зованием компьютера, а также вручную — пре-
подавателем.

Результатом реализации разработанной сис-
темы является сформированное антикоррупцион-
ное поведение сотрудников органов внутренних 
дел, в котором мы выделяем такие компонен-
ты, как мотивационно-ценностный, гностиче-
ский, деятельностно-оценочный, а также уровни 
сформированности (оптимальный, необходимый 
и критический). При устойчиво сформированном 
антикоррупционном поведении, не зависящем от 
внешних обстоятельств, у сотрудника органов 
внутренних дел:

– устойчиво и гибко проявляются мотивы 
антикоррупционного поведения; 

– всегда, независимо от ситуаций, присутст-
вует ориентация на такие ценности, как трудо-
любие, чувство долга, патриотизм, справедли-
вость, законность;

– стабильно проявляется нетерпимое отно-
шение к коррупции, взяткам, незаконным мате-
риальным выгодам;

– стабильно проявляется системное, полное 
и точное знание антикоррупционного законода-
тельства; 

– безошибочно вырабатываются нестан-
дартные решения профессиональных задач 
с учетом неукоснительного соблюдения зако-
нов и правил; 

– на основе логики и критичности точно 
идентифицируются коррупциогенные прояв-
ления;

– проявляется уверенная саморегуляция про-
фессионально-личностных поступков;

– независимо от ситуации объективно оце-
ниваются решения профессиональных задач 
с позиции противостояния проявлениям кор-
рупции; 

– сохраняется стойкость антикоррупцион-
ной профессиональной позиции независимо от 
внешних факторов.

Заключение
Таким образом, разработанная система 

формирования антикоррупционного поведе-
ния сотрудников органов внутренних дел 
носит практико-ориентированный характер, 
обладает свойствами интегративности, устой-
чивости и адаптированности. Выделенные 
компоненты системы (ориентировочно-целе-
вой, программно-технологический и результа-
тивно-оценочный) выполняют свои функции, 
находятся в строгой иерархии и в отношении 
взаимоподчиненности, а также направлены 
на достижение эмерджентного свойства сис-
темы. В ходе проведения данного исследова-
ния были подготовлены методические мате-
риалы (лекция — пресс-конференция, кейсы, 
деловые игры, практические задачи, планы 
контрольно-тематических учений) для систе-
мы формирования антикоррупционного пове-
дения сотрудников органов внутренних дел, 
которые создают условия для качественной 
реализации ее компонентов, что способствует 
эффективному формированию антикоррупци-
онного поведения. 

Реализация системы проходила в рамках 
естественного учебного процесса учреждений 
корпоративного образования системы МВД Рос-
сии, что позволило обеспечить непрерывный 
процесс контроля с учетом специфических осо-
бенностей службы в органах внутренних дел. 
Результаты проведенного исследования под-
твердили теоретические изыскания, детермини-
рованные в начале работы, что свидетельствует 
об эффективности разработанной педагогиче-
ской системы формирования антикоррупцион-
ного поведения сотрудников органов внутрен-
них дел.
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Диаграммы (должны быть редактируемыми) рекомендуется выполнять в MS Offi ce, 
цвет — черно-белый, оттенки серого, заливка делений — штриховка. 

Рисунки к статьям и фото следует направлять в редакцию отдельными файлами [тип фай-
ла — рисунок JPEG; объем файла — 600 кб — 1 мб; размеры фото (разрешение и объем) — 
не менее 1024×768].

Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками 
(напр., [1]). В случае дословной цитаты указывается также номер страницы с приведенной 
цитатой: «ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ…» [2, с. 5].

Список источников составляется в порядке цитирования в тексте.
Статья должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.0.7–2021 «Статьи в журналах 

и сборниках. Издательское оформление». 
Отчет о проверке на антиплагиат необходимо предоставлять из программ Антиплагиат.

ру, Антиплагиат вуз, Руконтекст (только полные версии программ). Принимаются к рас-
смотрению статьи с оригинальностью не менее 85 %.

Электронный вариант статьи и заявка на публикацию высылаются в редакцию электрон-
ной почтой (e-mail: spj-2012@list.ru) с пометкой «В редакцию журнала “Инновационное раз-
витие профессионального образования”». Файлы при этом необходимо именовать согласно 
фамилии первого автора с указанием города. Например, «Иванов, Благовещенск». Нельзя 
в одном файле помещать несколько статей. 

После независимой экспертизы статья принимается к публикации либо возвращается 
автору на доработку. 

Редакция оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять ста-
тьи в случае получения на них отрицательной экспертной оценки. Отклоненные статьи 
к повторному рассмотрению не принимаются.
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