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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ÿâëåíèå «êàäðîâûõ ðàçðûâîâ» â ðåãèîíàëüíûõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ êàê ðåçóëüòàò ðàçáàëàíñèðîâàííîñòè ðûíêà òðóäà 
è ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Íà îñíîâå ñèñòåìíîãî àíàëèçà ïðîáëåì îáåñïå÷åíèÿ îòðàñëåé 
è ñôåð ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êàäðàìè íåîáõîäèìîé êâàëèôèêàöèè àâòîðàìè 
ïðåäëàãàåòñÿ ðÿä ðåøåíèé ñèñòåìíîãî è ëîêàëüíîãî õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ âíåäðåíèå 
ðåãóëÿðíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîòðåáíîñòè â êàäðàõ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå è ôîðìè-
ðîâàíèå àäðåñíîãî çàïðîñà ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè íàñòîÿùåé 
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ: âûÿâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîãî 
äèñáàëàíñà êàäðîâ íà ðûíêå òðóäà; ñèñòåìàòèçàöèÿ èíñòðóìåíòîâ, ìåõàíèçìîâ è èí-
ôðàñòðóêòóðû ìîíèòîðèíãà òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè ìîëîäåæè; àíàëèç ìåòîäîâ è îáçîð ïðàêòèê 
ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ îïåðåæàþùåå ïðîãíîçèðî-
âàíèå ïîòðåáíîñòè ðåãèîíà â ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðàõ. Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü 
èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäëîæåííûõ ïîäõîäàõ è èíñòðóìåíòàõ óïðàâëåíèÿ â 
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàë âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà òðóäà è îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû ïðè ðåøåíèè ïåðâîî÷åðåäíûõ çà-
äà÷ íà îñíîâå ýôôåêòèâíûõ êîììóíèêàöèé ìåæäó îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
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ðàáîòîäàòåëÿìè è îðãàíàìè âëàñòè. Ïðåäëîæåííûå ïîäõîäû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðàçðàáîòêå 
ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è êîíöåïöèé êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìèêè îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ è 
îòðàñëåé.

Annotation. The article discusses the phenomenon of «skills mismatch» in regional social and economic 
systems as a result of the imbalance of the labor market and the education system. Based on a systemic 
analysis of the problems of providing industries and areas of economic activities with personnel of 
the required qualifications the authors propose a number of solutions of a systemic and local nature 
including the introduction of regular forecasting of personnel needs at the regional level and the 
formation of a targeted request for the education system. The main results of this research work are 
identifying the professional and qualification imbalance of personnel in the labor market; systematization 
of tools, mechanisms and infrastructure for monitoring the employment of graduates of the vocational 
education system and ensuring youth employment; analysis of methods and review of practices in the use 
of information systems that provide advanced forecasting of a region's need for professional personnel. 
The practical significance of the study lies in the proposed approaches and educational management tools 
that allow maximize the potential of all labor market participants and educational sphere in solving 
priority problems based on effective communications between educational organizations, employers and 
authorities. Suggested approaches may be used in designing educational development strategies and 
concepts staffing the economy of individual regions and industries.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, âûñøåå îáðà-
çîâàíèå, ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ, ðûíîê òðóäà, êàäðîâûé ïîòåíöèàë, êàäðîâàÿ ïîòðåáíîñòü, 
ïðîãíîçèðîâàíèå ïîòðåáíîñòè â êàäðàõ

Keywords: vocational education, secondary vocational education, higher education, vocational guidance, 
the labor market, human resources, recruitment needs, forecasting of personnel requirements

С 2022 года однополярная политическая 
парадигма устройства мира подвер-
галась разрушению, в результате 

чего произошел передел сфер влияния на 
мировых рынках и трансформировались 
множественные логистические цепочки. 
Глобальные изменения затронули также 
и традиционные потоки трудовой мобиль-
ности населения. Поэтому процессы, кото-
рые непосредственным образом связаны 
сегодня в России с социальной сферой, 
требуют пристального внимания и опера-
тивной реакции со стороны федеральных 
и региональных органов законодательной 
и исполнительной власти.

В настоящее время экономика и техно-
логическое развитие страны испытывают 

определенный кризис, связанный с отсут-
ствием баланса интересов между бизнесом 
и государством, что отражается в практике 
работы образовательных организаций. 
В результате можно наблюдать очевидный 
дисбаланс между потребностями реально-
го сектора экономики в специалистах, об-
ладающих определенными компетенциями 
и опытом подготовки кадров, что выражает-
ся дисбалансом спроса и предложения на 
рынке труда [2]. 

В этих условиях большую актуальность 
приобретает деятельность по прогнози-
рованию потребности в кадрах, проекти-
рованию процесса подготовки молодых 
специалистов и разработка надежного 
инструмента для передачи запросов рынка 
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труда системе подготовки кадров на всех 
уровнях профессионального образования.

Сегодня на рынке труда регионов на-
блюдается профессионально-квалифика-
ционный дисбаланс спроса и предложения 
рабочей силы. Значительная часть вакант-

ных рабочих мест, заявляемых работода-
телями, остается неукомплектованной. По 
некоторым вакансиям зафиксированный 
спрос на рынке труда отдельных регионов 
значительно превышает предложение 
(таблица 1).

Таблица 1
Соотношение уровня безработицы и количества вакансий 

в отдельных регионах РФ 

Регион Уровень безработицы 
за 2022—2023 гг.

Количество вакансий 
на 01.12.2022 г.

Москва общая — 2,2 % 121 700 

Ленинградская область общая — 3,8 % 8467 

Костромская область регистрируемая — 0,45 % 6800 

Россия в целом общая — 3,7 % 
регистрируемая — 0,8 %

655 000 

Министерство науки и высшего образо-
вания РФ осуществляет мониторинг трудо-
устройства выпускников вузов в подсисте-
ме «Аналитика трудоустройства» единой 
цифровой платформы «Работа в России». 
Анализ данных начинается с аналитиче-
ской системы Рособрнадзора, после чего 
сведения о выпускниках университетов 
дополняются информацией о трудоустрой-
стве, социальных и пенсионных выплатах 
в Социальном фонде России. На следую-
щем этапе происходит передача данных 
в информационную систему Роструда и 
их дополнение сведениями о трудовой 
миграции и открытых вакансиях на этой 
платформе. Подробный процесс преоб-
разования данных и их сбор в подсистеме 
закреплен в информационном регламенте 
взаимодействия, утвержденном приказом 
Федеральной службы по труду и занятости 
от 14 декабря 2022 года № 278 [6]. 

Мониторинг позволяет как выявлять 
количество трудоустроенных выпускников 
в масштабе национальной экономики, так 
и фиксировать динамику статистических 
показателей по отдельным регионам и 
образовательным организациям. 

Благодаря межведомственному взаи-
модействию, на платформе в настоящее 
время доступны данные, отражающие 
информацию о доле выпускников, продол-
живших обучение; лицах, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком; выпускни-
ках, являющихся гражданами других госу-
дарств; о студентах-целевиках и самозаня-
тых. Также возможно получение сведений 
о трудоустройстве выпускников по формам 
обучения и источникам финансирования, 
о трудоустройстве во время обучения и 
заработной плате на первом месте работы. 

По состоянию на 1 января 2023 года 
в Российской Федерации функционируют 
711 организаций высшего образования и 
3200 профессиональных образовательных 
организаций. По данным статистического 
наблюдения, среднее профессиональное 
образование выбирают более 60% выпуск-
ников 9-х и 30% выпускников 11-х классов. 

Ежегодно профессию получают более 
1,5 млн выпускников. Начиная с 2021 го-
да можно проследить ежегодный рост вы-
пусков, причем если увеличение в 2022 го-
ду составило около 40 тысяч человек, то 
в 2023 году — уже более двухсот тысяч 
человек (таблица 2).

Образовательная политика
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Таблица 2
Количество выпускников системы профессионального образования РФ

Показатель Образовательные организации 
высшего образования

Профессиональные 
образовательные организации

Количество образовательных 
организаций (по состоянию 
на 01.01.2023 г.)

711
(+524 филиала)

3200 
(+628 филиалов)

Выпуск 2021 года (чел.) 820 444 731 900  

Выпуск 2022 года (чел.) 823 605 773 800  

Выпуск 2023 года (чел.) 916 000 812 000

В настоящее время практически во всех 
университетах действуют Центры карьеры, 
содействующие трудоустройству обучаю-
щихся и выпускников. Центры карьеры 
работают со студентами и выпускниками 
университетов в части организации практи-
ческой подготовки, временной занятости и 
трудоустройства выпускников, повышения 
уровня информированности о состоянии и 
тенденциях рынка труда, развития «рекру-
тинговых» компетенций.

На платформе «Факультетус» в 2021/22 
учебном году была размещена инфор-
мация о более чем 200 днях карьеры в 
университетах по всей стране и более 
чем 100 различных профориентационных 
мероприятиях — от мастер-классов до 
профориентационных конкурсов и практик. 
В октябре 2022 года подписано соглашение 
о сотрудничестве между Минобрнауки Рос-
сии и ООО «Факультетус», в том числе по 
вопросам реализации профориентацион-
ной деятельности университетов. 

На базе Московского государственного 
технологического университета «СТАН-
КИН» 1 апреля 2022 года был создан 
Экспертный центр карьеры и реализации 
профессиональных возможностей моло-
дежи. В настоящее время Экспертный 
центр запускает новое направление для 
университетов аграрной направленности 
посредством выстраивания траектории 
развития «школьник — студент — моло-
дой специалист». Также совместно с ПАО 
«Сбербанк России» для обучающейся мо-

лодежи организованы курсы по созданию 
цифровых архивов, реализуется бесплат-
ная акселерационная программа обучения 
для руководителей и сотрудников Центров 
карьеры. 

Наиболее востребованными профес-
сиями в регионах являются, как правило, 
рабочие профессии в промышленности и 
строительной отрасли, сельском хозяйстве 
и сфере обслуживания. В таких условиях 
система СПО становится базисом для 
организации деятельности по устранению 
дефицита кадров. 

В рамках программы «Профессионали-
тет» Министерство просвещения РФ соз-
дает 141 образовательно-производствен-
ный центр (кластер). Реализация проекта 
предполагает опору на потребности регио-
нов и специфику экономики каждого из них, 
ускоренную подготовку кадров [4].

Приоритетным направлением регио-
нальной политики занятости в области 
профессионального обучения безработных 
граждан является сближение профессио-
нально-квалификационной структуры ра-
бочей силы с потребностями региональ-
ного рынка труда. Кроме подготовки по 
основным образовательным программам, 
с целью получения первой профессии в 
регионах ведется активная работа с без-
работными гражданами, позволяющая 
снизить дисбаланс спроса и предложения 
на рынке труда [5]. Можно отметить пози-
тивную практику работы с безработными 
гражданами в отдельных регионах. 

Стратегия и управление
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Так, профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное обра-
зование безработных граждан, по данным 
службы занятости, в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» в 
Орловской области в 2022 году прошли 
437 граждан в возрасте 18—35 лет, в Ле-
нинградской области за 2017—2022 годы 
было обучено более 3700 работников по 
заявкам 33 предприятий.

Обучение соискателей посредством 
обучающих платформ «Stepik», «Факуль-
тетус», «Россия — страна возможностей» 
реализуется в Тюменской области.

Одним из инструментов содействия 
занятости выпускников вузов и их трудо-
устройства на предприятиях приоритетных  
отраслей является целевое обучение. 
Механизм целевого обучения регламен-
тируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(ст. 56, ст. 711) и предполагает, что на граж-
данина, заключившего договор о целевом 
обучении, возлагается ответственность по 
осуществлению трудовой деятельности 
не менее трех лет в соответствии с по-
лученной квалификацией, а на заказчика 
целевого обучения — обязательства по 
трудоустройству гражданина и оказанию 
ему мер социальной поддержки. Целевая 
квота на 2023 год составила 30 000 мест 
по программам магистратуры. Дополни-
тельные контрольные цифры приема (КЦП) 
установлены по 41 укрупненной группе 
специальностей и направлений (УГСН), 
соответствующих приоритетам научно-тех-
нологического развития России [3].

Одной из проблем эффективности ме-
ханизма целевого обучения является риск 
несоблюдения условий договора как со 
стороны заказчика, так и со стороны граж-
данина, с ее решением сегодня связано 
дальнейшее развитие целевого обучения 
как важнейшего инструмента кадрового 
обеспечения государственного сектора и 
приоритетных отраслей экономики.

В последние годы растет внимание 
к профориентационной работе с моло-

дежью по выбору и построению карьерных 
траекторий: проводятся циклы лекций о 
состоянии рынка труда, возможностях 
профобучения и трудоустройства на 
классных часах, родительских собраниях. 
Также организуются профориентационные 
беседы, экскурсии в учебные заведения, 
встречи с людьми интересных профессий. 
Инициировано проведение мероприятий 
нового формата — ярмарки возможностей 
«Работа России» — на которых организуют-
ся мастер-классы, профтестирование, ин-
терактивные площадки образовательных 
организаций, прямое общение с работода-
телями и классические ярмарки вакансий.  
С 1 сентября 2023 года эта большая и 
по-настоящему важная деятельность реа-
лизуется Министерством просвещения РФ 
в виде внедрения профориентационного 
минимума как «комплекса мер по форми-
рованию готовности к профессиональному 
самоопределению обучающихся с учетом 
их индивидуальных особенностей, а также 
с учетом запросов экономики в кадрах, 
специфики рынка труда как регионального, 
так и федерального уровней» [9].

Потребность субъектов Российской 
Федерации и отраслей экономики в кадрах 
определяется в соответствии с методикой 
определения потребности субъектов Рос-
сийской Федерации, отраслей экономики 
и крупнейших работодателей в профес-
сиональных кадрах на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, утвержденной 
приказом Минтруда России от 31 марта 
2021 года № 191н. Методика определяет 
порядок формирования прогнозных зна-
чений показателей потребности субъектов 
Российской Федерации, отраслей экономи-
ки и крупнейших работодателей страны в 
профессиональных кадрах [5]. 

Там же устанавливаются требования 
к единой информационной базе входных 
показателей и перечень выходных данных 
прогноза, допускающие использование 
различных вариантов экономико-матема-
тических методик, выбор которых осущест-
вляется субъектами РФ самостоятельно.

Е. В. ХАРЧЕНКО, Л. В. ШИРОКОВА. О дисбалансе системы профессионального образования...
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На данный момент в России начинают 
создаваться единые подходы к формиро-
ванию прогноза потребности рынка труда 
в квалифицированных специалистах и 
рабочих кадрах. 

С 2018 года только 25 регионов страны 
осуществляют расчет кадровой потребно-
сти с использованием онлайн-модуля по 
сбору, агрегации и анализу информации о 
потребностях работодателей (таблица 3). 

Таблица 3
Обзор региональных информационных систем прогнозирования потребности 

в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития (фрагмент)

Нормативные документы Задействованные структуры Методика

Москва
Постановление Правитель-
ства РФ от 03.06.2011 г. 
№ 440 «О разработке прогно-
за баланса трудовых ресур-
сов»

 Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы.
 Департамент экономи-
ческой политики и развития 
города Москвы

 На основе прогноза социально-экономического 
развития г. Москвы (РФ для долгосрочного прогно-
за).
 Информационный веб-портал «Кадровая 
потребность экономики города Москвы» (потреб-
ность работодателей в кадрах).
 Три вида прогноза: краткосрочный, среднесроч-
ный, долгосрочный

Санкт-Петербург
Постановление Правитель-
ства г. Санкт-Петербурга 
от 09.03.2016 г. № 170 «Об 
утверждении Порядка взаи-
модействия исполнительных 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и 
работодателей для оценки 
потребности в квалифициро-
ванных рабочих и специа-
листах по профессиям и 
специальностям СПО»

 Комитет по экономи-
ческой политике и страте-
гическому планированию 
Санкт-Петербурга.
 Комитет по труду и заня-
тости населения Санкт-Пе-
тербурга.
 Комитет по образованию.
 Комитет по науке и выс-
шей школе.
 Комитет по физической 
культуре и спорту. 
 Комитет по здравоохра-
нению

 В соответствии с внутренними нормативными 
документами исполнительные органы государ-
ственной власти формируют репрезентативные 
группы организаций. 
 Работодатели и инвесторы заполняют в авто-
матизированном режиме форму о необходимой 
потребности кадров на сайте службы занятости 
www.r21.spb.ru.
 К формированию репрезентативной группы, 
сбору и анализу информации привлечены Союз 
промышленников и предпринимателей, ассоциа-
ции и союзы работодателей.
 Оценка потребности осуществляется ежегод-
но — на текущий и два последующих года

Новосибирская область
Постановление Правитель-
ства Новосибирской области 
от 26.05.2020 г. № 193-п 
«О порядке разработки 
прогноза баланса трудовых 
ресурсов Новосибирской 
области»

 Министерство труда и 
социального развития Ново-
сибирской области

 Используется государственная информационная 
система «Платформа прогнозирования региональ-
ной кадровой потребности и планирования объема 
подготовки кадров по программам СПО и ВО».
 Проводятся опросы работодателей, органов 
местного самоуправления.
 Используются данные статистики

Республика Карелия
Государственная програм-
ма Республики Карелия от 
13.12.2013 г. № 361-П «Содей-
ствие занятости населения»

 Управление труда и заня-
тости Республики Карелия

 Используется опрос организаций региона, 
входящих в состав отраслевых кластеров, созда-
ваемых на территории Республики Карелия

Стратегия и управление
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Тульская область

Распоряжение правитель-
ства Тульской области от 
19.05.2021 № 262-р «О 
формировании заказа на 
подготовку кадров в системе 
среднего профессионального 
образования Тульской обла-
сти в соответствии с потреб-
ностью рынка труда»

 Министерство труда и со-
циальной защиты Тульской 
области

 Прогноз формируется на основе предоставляе-
мых работодателями Тульской области сведений о 
фактическом наличии работников в текущем году 
и о потребности в работниках на среднесрочную 
перспективу.
 Работодатели вносят необходимые данные са-
мостоятельно непосредственно в систему в фор-
мате онлайн-анкетирования. Опрос работодателей 
осуществляется с 01 марта по 01 мая ежегодно 

Окончание табл. 3

Результаты прогнозов перспективной 
потребности в кадрах отраслей экономики 
являются обоснованной базой для фор-
мирования КЦП для организаций среднего 
профессионального образования и пред-
ложений по их распределению для вузов.

При установлении объема и структуры 
КЦП Минобрнауки России учитывается ряд 
факторов, в том числе: 
 необходимость выполнения государ-

ственных гарантий, где за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета осу-
ществляется обучение по образовательным 
программам высшего образования из рас-
чета не менее чем 800 студентов на каждые 
10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет, 
проживающих в Российской Федерации; 
  достижение индикатора «Доступ-

ность бесплатного высшего образования» 
(в целом по Российской Федерации не ме-
нее 50 % выпускников школ, завершивших 
обучение по программам среднего общего 
образования, обеспечены бюджетными ме-
стами для очного обучения в образователь-
ных организациях высшего образования); 
  соответствие приоритетам науч-

но-технологического развития Россий-
ской Федерации, обозначенных в Указе 
Президента Российской Федерации от 
1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации»; 
 удовлетворение потребности в ква-

лифицированных кадрах [3].
Формирование объемов КЦП осу-

ществляется по результатам публичного 
конкурса. 

В вопросе подготовки кадров присут-
ствуют стратегические интересы госу-
дарства, связанные в том числе с внеш-
ними вызовами, учитываются интересы 
субъектов РФ и отражаются потребности 
работодателей. Запрос регионов стано-
вится более ответственным, осознанным 
с позиции необходимости трудоустройства 
и сопровождения выпускников и соответст-
вующим заказу на подготовку специалистов. 

Таким образом, основными проблем-
ными моментами, характеризующими 
дисбаланс системы профессионального 
образования и структуры текущей и прог-
нозной кадровой потребности в регионах 
России, являются:

1. Отсутствие единой методологии 
(методики) прогнозирования кадровой по-
требности, которая позволила бы учесть:
 реальную экономическую ситуацию;
 планы социально-экономического 

развития; 
 крупные инвестиционные проекты;
 демографические прогнозы. 
2. Проблемы согласования контроль-

ных цифр приема: 
  длительный цикл планирования 

(в настоящее время этот процесс занимает 
практически полтора года от начала работы 
по сбору предложений);
 отсутствие механизма учета мнения 

Минтруда РФ при формировании контроль-
ных цифр приема [7].

Е. В. ХАРЧЕНКО, Л. В. ШИРОКОВА. О дисбалансе системы профессионального образования...
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3. Отсутствие единой системы проф-
ориентации на всех уровнях образования, 
ориентированной на специфику региональ-
ного и федерального рынка труда, поэтому 
необходимо вовлечение работодателей в 
профориентационную деятельность как 
активных участников образовательного 
процесса [8].

4. Незначительные масштабы исполь-
зования механизма целевого обучения, 
непрозрачность процесса и риски неис-
полнения обязательств сторонами дого-
вора о целевом обучении. Необходимо 
создание единой базы целевого приема  
с использованием цифровой платформы 
на федеральном уровне.
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Характерные особенности профессиональной 
ориентации детей и молодежи в условиях 
региональной экосистемы образования 
на примере Нижегородской области

И. А. КИЗИЛОВА,
заместитель министра образования и науки 
Нижегородской области (Нижний Новгород)
offi  cial@obr.kreml.nnov.ru

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ðàçâèòèå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé îðèåíòàöèè äåòåé è ìîëîäåæè, îñóùåñòâëÿåìàÿ â óñëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüíîé 
ýêîñèñòåìû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïðåäñòàâëåíà õàðàêòåðèñòèêà çàäà÷, íàïðàâëåíèé 
è ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé ê îñîçíàííîìó è ýôôåêòèâíîìó âûáîðó ïðîôåññèè. Íà îñíîâå àíàëèçà 
êàäðîâûõ ïîòðåáíîñòåé ðåãèîíà ïðåäñòàâëåíî îïèñàíèå ïðîâîäèìîé è ïëàíèðóåìîé 
ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû ñ ó÷åòîì ïðîôåññèîíàëüíûõ çàïðîñîâ ïðîìûøëåííîé îò-
ðàñëè. Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ: îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â öåëåíàïðàâëåí-
íîé ïðîôîðèåíòàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, 
ñèñòåìàòèçàöèÿ íàïðàâëåíèé, ìåõàíèçìîâ è ôîðì ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè 
îáó÷àþùèõñÿ, îáçîð íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðåãèîíàëüíûõ ïðàêòèê ïðîôîðèåíòàöèîííîé 
ðàáîòû â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Annotation. The article examines activities aimed at developing vocational guidance for 
children and youth and carried out in the educational ecosystem of the Nizhny Novgorod 
region. The characteristics of the tasks, directions and activities that are carried out to 
prepare graduates of educational organizations for an informed and effective choice of 
profession are presented. A description of ongoing and planned career guidance work based 
on an analysis of the region's personnel needs taking into account the professional needs 
of the industrial sector is presented. The main results of the study are justification of 
the need for targeted career guidance activities based on interdepartmental interaction, 
systematization of directions, mechanisms and forms of career guidance for students, 
review of the most significant regional practices of career guidance in the Nizhny 
Novgorod region.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ, îáðàçîâàòåëüíàÿ ýêîñèñòåìà Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè, ìîäåëü ïðîôîðèåíòàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè «Ïðîôìèíèìóì», 
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå

Keywords: vocational guidance, educational ecosystem of the Nizhny Novgorod region, 
the model of career guidance activities «Profminimum», interdepartmental interaction
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Создание условий для осознанного 
выбора профессии и ранней проф-
ориентации детей и молодежи являет-

ся в настоящее время актуальным направ-
лением государственной образовательной 
политики. Для большинства российских 
регионов вопросы, связанные с увеличе-
нием человеческого капитала как основ-
ного фактора экономического развития, 
развитием образовательной экосистемы, 
формированием целостной системы вос-
производства кадров, приобретают решаю-
щее значение на уровне стратегического 
развития страны и регионов. 

Наиболее проблемные точки в этом 
процессе связаны с подготовкой специали-
стов рабочих профессий для современных 
высокотехнологичных производств, повы-
шением качества инженерной подготовки, 
а также обеспечением системы образова-
ния педагогическими кадрами.

В последнее время приоритетными 
направлениями развития на федеральном 
и региональном уровнях становится разви-
тие межотраслевых областей в социальной 
сфере [5]. Формируются полноценные 
региональные образовательные экоси-
стемы, объединяющие независимые об-
разовательные, промышленные, социаль-
ные, научные, культурные организации для 
достижения общезначимых целей. Такие 
экосистемы, основанные на принципе 
получения взаимных выгод от сотрудни-
чества и интеграции, характеризуются 
разнообразием участников и отношений, 
гибкостью, самоорганизацией, открыто-
стью, множественными горизонтальными и 
вертикальными связями, что обеспечивает 
в конченом итоге синергетический эффект 
для регионального развития [3; 8]. 

Можно с полной уверенностью утвер-
ждать, что система профессиональной ори-
ентации является одним из важнейших ком-
понентов региональной образовательной 
экосистемы, который обеспечивает «бес-
шовную» взаимосвязь всех ее уровней —
от дошкольного образования до подго-
товки научных кадров и дополнительного 

профессионального образования взрос-
лых. Именно система профессиональной 
ориентации, являясь системой научно 
обоснованных инструментов, механизмов и 
мероприятий, обеспечивающих готовность 
подрастающего поколения к осознанному 
выбору профессии с уче-
том личных интересов и 
запросов рынка труда, 
становится важнейшим 
звеном, связывающим 
реальный сектор эконо-
мики с системой образо-
вания, и важнейшим ком-
понентом региональной образовательной 
экосистемы [9].

В настоящее время государственные 
усилия в этом направлении сконцентриро-
ваны в формате единой модели профориен-
тационной деятельности, которая имеет 
название — «Профминимум». Благодаря 
разработкам Минпросвещения России 
с 1 сентября 2023 года во всех школах 
Российской Федерации для обучающихся 
6—11-х классов, включая детей с ОВЗ и 
инвалидностью, проводятся профориента-
ционные мероприятия по 7 направлениям. 
Их реализация осуществляется в том числе 
в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» [7].

Планируется формирование единого 
пространства профориентации на уровне 
общего образования РФ, обеспечивающего 
готовность выпускников школ к осознанно-
му и эффективному профессиональному 
самоопределению. Необходимо отме-
тить, что профориентационный минимум 
расширяет и обогащает традиционные 
виды профориентационной деятельности, 
предлагая востребованные и дистанцион-
ные формы работы наставников, такие как 
профессиональные пробы, экскурсии про-
фориентационной направленности (в том 
числе на территории предприятий-партне-
ров), мультимедийные выставки и т. д. [2].

В рамках профориентационного ми-
нимума развитие системы профориента-
ционной работы в условиях региональной 

Ïðîôîðèåíòàöèîííûé ìèíèìóì 
ðàñøèðÿåò è îáîãàùàåò òðàäèöèîí-
íûå âèäû ïðîôîðèåíòàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäëàãàÿ âîñòðå-
áîâàííûå è äèñòàíöèîííûå ôîðìû 
ðàáîòû íàñòàâíèêîâ.
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образовательной экосистемы связано с 
решением комплекса взаимосвязанных 
задач, в той или иной мере актуальных для 
всех регионов нашей страны: 
 формирование современных меха-

низмов взаимодействия с предприятиями 
и организациями реального сектора эко-
номики;
 создание условий для эффективного 

партнерства между участниками регио-
нальной образовательной экосистемы, 
включая образовательные организации, 
центры занятости, представителей рабо-
тодателей, обучающихся и пр.
 развитие и распространение передо-

вых практик профориентационной деятель-
ности на региональном, муниципальном и 
школьном уровнях;
 обеспечение научного и методиче-

ского обоснования направлений, содержа-
ния, инструментов, форм профессиональ-
ной ориентации с учетом региональной 
специфики;
 повышение квалификации и профес-

сиональной переподготовки специалистов, 
вовлекаемых в профориентационную 
работу.

Результат эффективной работы си-
стемы профессиональной ориентации 
проявляется в высокой доле выпускников 
общеобразовательных организаций, гото-
вых к осознанному профессиональному са-

моопределению, то есть 
способных самостоя-
тельно сформировать и 
в дальнейшем коррек-
тировать свою образо-
вательно-профессио-
нальную траекторию на 
протяжении всей жизни. 
По состоянию на 2023 год 

в Нижегородской области действовало 
1126 детских садов (152 566 воспитанни-
ков), 878 школ (345 037 обучающихся), 74 уч-
реждения среднего профессионального 
образования (64 821 студент), 11 вузов 
(96 386 студентов). Число выпускников из об-
щеобразовательных организаций в 2024 го-
ду составит почти 47 тыс. человек.

При этом в Нижегородской области 
наблюдается острый дефицит кадров. По 
оценкам службы исследований HeadHunter 
промышленность области в условиях 
специальной военной операции и активно-
го импортозамещения нуждается в рабочих 
(активны 7,5 тысяч вакансий, уровень 
потребности в кадрах на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса за 
2023 год вырос на 1,6 тыс. специалистов). 
В рейтинге наиболее востребованных 
специалистов — фармацевты, врачи и пред-
ставители автомобильного бизнеса, а так-
же рабочий персонал и сотрудники рознич-
ной торговли. Данная категория становится 
сегодня производственной элитой. Такая 
ситуация на рынке труда подтверждает 
актуальность целенаправленных усилий 
со стороны региональных властей для 
развития системы профессиональной 
ориентации. 

Переходя к характеристике состояния 
системы профессиональной ориентации, 
сформировавшейся в условиях экосисте-
мы образования Нижегородской области, 
считаем целесообразным описать эффек-
тивные образовательные практики и меха-
низмы профориентационной деятельности 
в разрезе отраслей народного хозяйства. 
Такое структурирование позволит раскрыть 
специфику проводимой работы в данном 
направлении.

Обрабатывающая промышленность
Экономика Нижегородской области 

отличается высоким уровнем развития 
обрабатывающей промышленности. Доля 
обрабатывающих производств составляет 
90,3 % от всего производства Нижегород-
ской области [6]. Среди обрабатывающих 
отраслей лидирует металлургия, рост кото-
рой в 2022 году составил 31 % [11].

Обеспечение обрабатывающей про-
мышленности кадрами в рамках регио-
нальной образовательной экосистемы 
Нижегородской области осуществляется 
по нескольким направлениям.

Профессиональная ориентация по 
направлениям подготовки металлургиче-

Ðåçóëüòàò ýôôåêòèâíîé ðàáîòû 
ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåí-
òàöèè ïðîÿâëÿåòñÿ â âûñîêîé 
äîëå âûïóñêíèêîâ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ãîòîâûõ ê 
îñîçíàííîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó 
ñàìîîïðåäåëåíèþ.
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ского профиля осуществляется через ком-
плексную деятельность, охватывающую 
создание региональных образователь-
но-производственных кластеров в рамках 
программы «Профессионалитет» (на базе 
Выксунского металлургического колледжа 
имени А. А. Козерадского — Выксунский 
металлургический завод; на базе Кулебак-
ского металлургического колледжа — АО 
«Русполимет»). В рамках образователь-
но-производственного кластера реали-
зуются как интенсивные программы СПО, 
так и инженерные классы, открытые на 
базе общеобразовательных организаций. 
В 2023 году деятельность кластера распро-
странилась на пять организаций среднего 
профессионального образования и пять 
научно-инженерных классов; строится дет-
ский технопарк «Кванториум» (г. Выкса) как 
современное пространство для обучения 
талантливых детей под эгидой Объединен-
ной металлургической компании. В рамках  
технопарка «Кванториум» планируется ра-
бота пяти образовательных площадок по ро-
бототехнике, нанотехнологиям, биотех-
нологиям, энергетике и машинострое-
нию. Предлагаемые образовательные 
программы будут содержать специальные 
модули по направлению «Металлургия».

Также происходит развитие направ-
лений ранней профориентации в до-
школьных образовательных организациях 
через взаимодействие с технопарками 
«Кванториум» по программам развития 
инженерного мышления дошкольников. В 
2023 году данные программы реализуются 
в 25 дошкольных организациях Нижнего 
Новгорода и области. Это такие проекты, 
как «Роботенок», «Лига открытий», «Ика-
ренок», в которых участвуют дети с 5 лет. 

Авиа- и судостроение в Нижегородской 
области представлены всемирно извест-
ными предприятиями, таким как филиал 
ПАО «ОАК» — НАЗ «Сокол», ПАО «Завод 
“Красное Сормово”». Это современные 
высокотехнологичные предприятия, выпол-
няющие оборонные заказы и требующие 
высокого качества профессиональной 

подготовки инженерных кадров. Поэтому 
профессиональная ориентация по данному 
направлению реализуется в тесном парт-
нерстве. Флагманскими вузами выступают
ФГБОУ ВО «Московский авиационный 
институт (национальный исследователь-
ский университет)» (авиа-
строительная направ-
ленность) и ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
политехнический универ-
ситет Петра Великого» 
(судостроительная на-
правленность), базовый 
вуз проекта — ФГБОУ 
ВО «Нижегородский го-
сударственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева», а также организации 
дополнительного образования. 

В 2022 году открыты девять про-
фильных классов (восемь судо- и один 
авиакласс, в которых обучается 171 че-
ловек), в 2023 году осуществилось от-
крытие еще пяти авиаклассов (348 че-
ловек). Программы инженерных классов 
направлены на углубленное изучение 
обучающимися информатики, математи-
ки и физики. Ученики взаимодействуют с 
промышленными партнерами и участвуют 
в инженерных конкурсах, олимпиадах, экс-
курсиях на предприятия и в Нижегородский 
государственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева. 

Химическая промышленность
В Нижегородской области химическая 

промышленность широко представлена 
крупнейшими нефтеперерабатывающими 
предприятиями ПАО «СИБУР-Нефтехим», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез», государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом». 

Профориентационная работа в тесном 
партнерстве с химическими предприя-
тиями имеет огромное значение, так как  
профессиональная деятельность и подго-
товка к ней невозможны без специализи-
рованного лабораторного оборудования, 
доступ к которому не могут позволить себе 
образовательные организации. 

Òàêæå ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå íà-
ïðàâëåíèé ðàííåé ïðîôîðèåí-
òàöèè â äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ÷åðåç 
âçàèìîäåéñòâèå ñ òåõíîïàðêàìè 
«Êâàíòîðèóì» ïî ïðîãðàììàì 
ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîãî ìûøëåíèÿ 
äîøêîëüíèêîâ.
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Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ 
äëÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû â ðàìêàõ 
ýêîñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ 
÷åðåç ðàçâèòèå ñåòè ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîãè÷åñêèõ êëàññîâ, êîòîðûå 
îòêðûâàþòñÿ ñ 2020 ãîäà. 

В связи с этим по данному направ-
лению в образовательной экосистеме 
Нижегородской области также расши-
ряется практика специализированных 
менделеевских классов. Это совместный 
проект Госкорпорации «Росатом», ФГБОУ 
ВО «Российский химико-технологический 
университет имени Д. И. Менделеева» и 
Дзержинского филиала ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского».

В Нижегородском регионе уже откры-
ты классы химической направленности. 
Концепция работы таких классов — углуб-
ленное изучение обучающимися математи-
ческих и естественно-научных дисциплин 
при поддержке индустриальных партнеров 
химической промышленности. Школьники 
посещают промышленные предприятия ре-
гиона, знакомятся с научно-исследователь-
ской деятельностью и ежегодно становятся 
участниками программы «Менделеевская 
экологическая экспедиция». 

Сельское хозяйство
В Нижегородской области наблюдается 

отток населения из сельской местности, 
что ставит актуальную задачу по ранней 
профориентации выпускников.

В данном направлении также форми-
руется практика разви-
тия специализирован-
ных агроклассов, кото-
рую осуществляет Ми-
нистерство образования 
и науки Нижегородской 
области, Министерство 
сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижего-
родской области при поддержке ФГБОУ 
ВО «Нижегородский государственный 
агротехнологический университет» и ряда 
предприятий агропромышленного ком-
плекса. В 2023/24 учебном году открыто 
96 аграрных классов в 36 муниципалитетах 
Нижегородской области. 

Кроме того, в 2023 году на базе ГБПОУ 
«Шахунский колледж аграрной индустрии» 
(северное направление) и ГБОУ ВО «Ни-
жегородский государственный инженер-
но-экономический университет» (южное на-
правление) открыт образовательно-произ-
водственный центр «Нижегородский 
сельскохозяйственный кластер», реали-
зуемый в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет». В составе кластеров 
11 профессиональных образовательных 
организаций, а также 7 ключевых партне-
ров — работодателей. 

Социальная сфера
Наиболее проблемной областью со-

циальной сферы по-прежнему является 
обеспечение системы образования педа-
гогическими кадрами.

Профессиональная ориентация для 
социальной сферы в рамках экосистемы 
образования Нижегородской области осу-
ществляется через развитие сети психоло-
го-педагогических классов, которые откры-
ваются с 2020 года. Проект реализуется под 
эгидой Министерства Просвещения РФ. 
В 2022/23 учебном году в регионе действо-
вало 76 таких классов, к 2023/24 учебному 
году это количество увеличилось до 85. 

В рамках проводимой работы школь-
ники изучают основы педагогики и психо-
логии, получают представления о законо-
мерностях развития личности. 

Значительную научно-методическую 
и организационно-инфраструктурную 
поддержку педагогическим классам ока-
зывают Мининский университет и Ниже-
городский губернский колледж. В рамках 
этой поддержки осуществляется дея-
тельность консультационных центров по 
психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям 
(действует 319 «традиционных» центров 
и 11 дистанционных).

Фармакология и медицина
Нижегородская область является круп-

ным производителем фармацевтической 
продукции и центром развития медицины. 

И. А. КИЗИЛОВА. Характерные особенности профессиональной ориентации детей...
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Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû êà-
äåòñêèõ êëàññîâ íàïðàâëåíû íà 
ïðåäîñòàâëåíèå îáó÷àþùèìñÿ 
âîçìîæíîñòåé âûáîðà âîåííûõ 
ïðîôåññèé — îò èíæåíåðîâ äî 
âðà÷åé è ëåò÷èêîâ.

В регионе расположен ФГБОУ ВО «При-
волжский исследовательский медицинский 
университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, входящий 
в тройку самых востребованных медицин-
ских вузов в России. 

Профессиональная ориентация в дан-
ном направлении сопряжена не только с 
интересом к медицинской профессии, но 
и с наличием способности к врачебной 
работе. Данное направление профориен-
тации реализуется также посредством 
специализированных медицинских клас-
сов. На территории Нижегородской обла-
сти уже функционирует 30 медицинских 
классов, где, помимо освоения основной 
программы, обучающиеся углубленно 
изучают естественно-научные дисциплины, 
проходят подготовку к поступлению в об-
разовательные учреждения медицинского 
профиля. Проект реализуется совместно с 
Министерством здравоохранения Нижего-
родской области, Приволжским исследова-
тельским университетом и медицинскими 
учреждениями региона. 

Военная отрасль 
Оборонно-промышленный комплекс 

имеет большое значение для Нижегород-
ской области, также важна профориента-
ционная работа с выпускниками, которые 
планируют связать свое будущее с воен-
ными специальностями. В настоящее 
время наблюдается четкая тенденция на 
возрождение патриотического воспитания 
в нашей стране, что получает выражение, 
в том числе в развитии кадетских школ и 
классов. Образовательные программы ка-
детских классов направлены на предостав-
ление обучающимся возможностей выбора 
военных профессий — от инженеров до 
врачей и летчиков. Главным критерием от-
бора обучающихся в кадетские классы яв-
ляется состояние здоровья, выносливость, 
стрессоустойчивость, мотивированность в 
обучении. Кадеты не только проходят учеб-
ную программу, но и занимаются военной 
подготовкой. 

В регионе работают Нижегородская 
кадетская школа, Нижегородский кадет-
ский корпус ПФО им. Генерала армии 
В. Ф. Маргелова, Кадетская школа-интер-
нат им. Героя РФ А. Н. Рожкова, а также 62 
кадетских класса в пяти муниципальных 
округах. В направлении 
патриотического воспи-
тания накоплены и сфор-
мированы ценные обра-
зовательные практики, 
которые могут быть с 
успехом тиражированы 
в других регионах.

Отдельное место в системе проф-
ориентационной работы региона занимает 
работа с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Целью данной работы выступает созда-
ние современных условий для обучения 
и воспитания обучающихся посредством 
обновления инфраструктуры организаций 
(коррекционных школ), осуществляющих 
образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным образователь-
ным программам, а также благодаря изме-
нению содержания и повышению качества 
образовательного процесса.

Работа в данном направлении в Ниже-
городской области осуществляется через 
мероприятия проекта «Доброшкола», 
разработанного в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование». Проект 
«Доброшкола» позволяет обучающимся 
с ОВЗ получить образование наравне со 
здоровыми детьми. Проект реализуется 
в специализированных коррекционных 
и обычных общеобразовательных школах, 
в детских садах. Важнейшим направлением 
проекта является развитие инфраструкту-
ры образовательных организаций, которое 
позволяет реализовывать образователь-
ные практики для детей с ОВЗ. 

В настоящее время среди актуальных 
направлений профессиональной ориента-
ции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья — обновление материально-тех-
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нической базы образовательных органи-
заций и создание современной здоро-
вьесберегающей образовательной среды, 
способствующей выбору индивидуального 
образовательного маршрута с учетом осо-
бых образовательных потребностей. 

В условиях образовательной экосисте-
мы Нижегородской области осуществляет-
ся планомерная и целенаправленная рабо-
та по развитию собственной модели проф-
ориентационной деятельности. Эта модель 
активно развивается и совершенствуется 
за счет появления новых направлений и 
партнеров. В основе профориентационной 
деятельности региона лежит успешное 
межведомственное взаимодействие, ко-
торое позволяет связать воедино усилия 
предприятий реального сектора экономи-
ки, а также образовательных и научных 
организаций. Нижегородская область в 

этом отношении усиленно формирует соб-
ственные уникальные модели и механизмы 
профориентационной работы с учетом 
региональной специфики, региональных 
потребностей, потенциала региональной 
системы образования. 

Дальнейшее развитие полноценной 
системы профессиональной ориентации 
детей и молодежи в условиях региональной 
экосистемы связано с укреплением межве-
домственных механизмов отраслевого пла-
нирования и взаимодействия с предприятия-
ми и организациями, формированием еди-
ных подходов к работе с образовательными 
организациями, расширением социального 
партнерства в вопросах профориентации 
с учреждениями дополнительного образо-
вания и вузами, формированием единой 
информационной среды взаимодействия 
по вопросам сотрудничества. 

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû 

1. Áëèíîâ, Â. È. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîôîðèåíòàöèÿ: ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ âóçîâ /
Â. È. Áëèíîâ, Í. Ô. Ðîäè÷åâ, È. Ñ. Ñåðãååâ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã : Ëàíü, 2023. — 
336 ñ. — ISBN 978-5-507-46790-7.

2. Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë ïðîôîðèåíòàöèè: âçãëÿä íîâîãî ïîêîëåíèÿ / 
Â. Í. Ïðîíüêèí, Ä. À. Ìàõîòèí, Â. Â. Êèíåëåâà, Í. Ô. Ðîäè÷åâ // Ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå è ðûíîê òðóäà. — 2022. — ¹ 3 (50). — Ñ. 97—114.

3. Èçîòîâà, À. Ã. Ýêîñèñòåìíûé ïîäõîä êàê íîâûé òðåíä ðàçâèòèÿ âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ / À. Ã. Èçîòîâà, Å. Ñ. Ãàâðèëþê. — DOI: 10.18334/vinec.12.2.114869 // Âîïðîñû 
èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè. — 2022. — Òîì 12. — ¹ 2. — Ñ. 1211—1226. 

4. Êóçíåöîâ, Ê. Ã. Ìåòîäèêà îöåíêè ãîòîâíîñòè øêîëüíèêîâ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó 
ñàìîîïðåäåëåíèþ / Ê. Ã. Êóçíåöîâ, Î. Ë. Êóøèíîâà // Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 
è ðûíîê òðóäà. — 2022. — ¹ 1.— Ñ. 88—111.

5. Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ : äîêëàä Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — URL: 
http://static.government.ru/media/files/7wTyuCH7RUXZb5RgUqReX4nWt6TuUAH4.pdf 
(äàòà îáðàùåíèÿ: 17.10.2023).

6. Î ðåãèîíå : èíâåñòèöèîííûé ïîðòàë Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. — URL: https://
www.nn-invest.ru/ru/region/common (äàòà îáðàùåíèÿ: 17.10.2023).

7. Ïðîôìèíèìóì : îôèöèàëüíûé ñàéò. — URL: https://bvbinfo.ru/profminimum 
(äàòà îáðàùåíèÿ: 17.10.2023).

8. Ïðîõîðîâà, Ì. Ï. Ýêîñèñòåìíûé ïîäõîä â îáðàçîâàíèè: õàðàêòåðèñòèêè è âîçìîæ-
íîñòè // Ì. Ï. Ïðîõîðîâà, À. Ì. Ïåòðîâñêèé // Ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ. — 2022. — ¹ 2—3. — Ñ. 313—315. 

9. Ñàìîîïðåäåëåíèå ëè÷íîñòè â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè / Â. È. Áëèíîâ, Å. Þ. Åñåíèíà, 
Í. Ô. Ðîäè÷åâ [è äð.] // Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîï-

И. А. КИЗИЛОВА. Характерные особенности профессиональной ориентации детей...

Образовательная политика



19Нижегородское образование 4, 2023

ðåäåëåíèå îáó÷àþùèõñÿ: âûçîâû âðåìåíè : ñáîðíèê íàó÷íûõ ñòàòåé ïî ìàòåðèàëàì Âñåðîññèéñêîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ïàìÿòè àêàäåìèêà ÐÀÎ, äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîðà Ñ. Í. ×èñòÿêîâîé (ã. Ñàðàíñê, 24 àïðåëÿ 2020 ãîäà). — Ñàðàíñê : ÐÈÖ ÌÃÏÈ, 2020.

10. Ñåðãååâ, È. Ñ. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîôîðèåíòàöèÿ — ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà ïðîôîðèåíòàöèî-
íîé ðàáîòû ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ / È. Ñ. Ñåðãååâ // Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ðûíîê òðó-
äà. — 2023. — Òîì. 11. — ¹ 1. — Ñ. 10—14.

11. Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. –– URL: https://strategy.nobl.ru/stati/
investiczii/investiczionnyij-bum-v-nizhegorodskoj-oblasti-rost-god-ot-goda/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 
17.10.2023).

12. Óòêèí, À. Â. Ýêîñèñòåìíûé ïîäõîä â îáðàçîâàíèè: îò ìåòàôîðû ê ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêå / 
À. Â. Óòêèí, Ê. Â. Øåâ÷åíêî. — DOI: 10.23859/1994-0637-2022-2-107-14 // Âåñòíèê ×åðåïîâåöêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. — 2022. — ¹ 2 (107). — Ñ. 175—189. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè. Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà, åãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîðîì äåëàþòñÿ âûâîäû î ñóùåñòâóþùèõ äîñòèæåíèÿõ è çîíàõ âîçìîæíîãî 
ðàçâèòèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Â êà÷åñòâå êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ èìåþùèõñÿ ïðîáëåì ïðåäëàãàåò-
ñÿ ñîçäàòü îáðàçîâàòåëüíûå õàáû, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò âçàèìîäåéñòâèå âñåõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ 
ýëåìåíòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ: øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, âóçîâ, êîëëåäæåé, íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ 
öåíòðîâ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Êëþ÷åâûìè ýëåìåíòàìè îáðàçîâàòåëüíûõ õàáîâ âûñòóïàþò 
ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, çàïóñê êîòîðûõ âîçìîæåí â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ðåæèìå íà 
òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

Annotation. The article presents the author’s program of development of the Nizhny Novgorod region 
educational system. It presupposes the realization of educational hubs for the purpose of professional 
self-realization of children and youth. The program based on different statistical information that 
follows to appropriate conclusions. The comprehensive approach lies in the form of interaction of all 
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institutional elements of the educational system: schools, kindergartens, universities, 
colleges, research and production centers and industrial enterprises. The key element of 
educational hubs is training and production enterprises which are supposed to carry out in 
an experimental mode on the territory of the region.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, îáðàçîâàòåëüíûå õàáû, ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, 
ïðîìûøëåííîñòü, ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ 

Keywords: the Nizhny Novgorod region, educational hubs, training and production enterprises, 
professional learning, secondary vocational education, industry, regional education system

Несколько лет назад тема, связанная 
с созданием образовательных хабов, 
широко обсуждалась различными 

экспертами. Думается, научный интерес 
к этой теме возник как последовательное 
развитие положений, заложенных еще в 
Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 го-
да (далее — Стратегия) [14]. Стратегией 
предполагалось создание различной инно-
вационной инфраструктуры (технопарков, 
центров трансфера технологий, федераль-
ных центров коллективного пользования, 
центров компетенций), в том числе через 
формирование инновационных кластеров, 
перед которыми стояла задача обеспечить 
конкурентоспособность страны в меж-
дународной научно-исследовательской 
среде. Отметим, что «хаб» в отличие от 
других образований имеет собственные 
специфические черты: обычно хабы соз-
даются как объединение вузов с целью 
организации научно-исследовательского 
сотрудничества во взаимодействии с тех-
нологическими компаниями и междуна-
родного позиционирования [2]. Однако в 
контексте настоящей статьи «хабы», — это 

ключевые «узлы» взаимосвязанной сети 
образовательных институтов конкретного 
субъекта Российской Федерации (в данном 
случае — Нижегородской области), функ-
ционирующие в качестве организаций-рас-
пределителей имеющихся ресурсов (мате-
риально-технических, организационных, 
кадровых и других). 

Придерживаясь понимания хабов как 
организаций-распределителей (или рас-
пределительных центров), зафиксируем 
ряд гипотез, которые помогут прояснить 
дальнейшую аргументацию автора отно-
сительно предлагаемой программы разви-
тия системы образования Нижегородской 
области *.

1. На тех территориях, где развита 
промышленность, растет доля граждан, 
проходящих обучение по различным обра-
зовательным программам, тем самым, по-
вышающих собственную квалификацию, и 
одновременно расширяющих социальную 
мобильность **. В текущих условиях, на 
наш взгляд, профессиональное образова-
ние региона должно играть немаловажную 
роль «поставщика» кадров в оборонно-про-
мышленный комплекс страны, а для этого 

* Проект (в рамках статьи – программа) по созданию образовательных хабов в Нижегородской 
области был изначально представлен на рассмотрение Экспертной комиссии проекта «Команда 
Правительства Нижегородской области» и вошел в число четырех проектов-финалистов в рамках 
проведенного отбора претендентов на пост министра образования и науки Нижегородской области 
[16]. Позиция, излагаемая в настоящей статье, является сугубо экспертной и может не совпадать 
с позицией какой-либо организации или органа государственной власти.
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требуется устранение дефицита квали-
фикации у граждан за счет освоения ими 
различных образовательных программ.

2. Приостановка оттока кадров из 
региона возможна через создание сети 
образовательных хабов. Именно такие 
хабы в отдаленных населенных пунктах 
(малых городах) могут свести к минимуму 
институциональные, административные 
барьеры, а также снизить социальную 
напряженность в регионе, обеспечить 
раннее трудоустройство молодежи, кото-
рому предшествовала профессиональная 
ориентация, и дать возможность взрослому 
населению оперативно изменить профес-
сиональную траекторию.

3. Проведение эксперимента на уровне 
региона: предоставление права профессио-
нальным образовательным организациям 
создавать учебно-производственные пред-
приятия (далее — УПП) (в качестве новых 
юридических лиц), что позволит увеличить 
долю субъектов малого и среднего бизне-
са, обеспечить трудоустройство студентов 
и выпускников на местах, изменить подход 
к подготовке педагогических кадров.

4. Проектирование и последующий 
запуск региональной цифровой системы по 
прогнозу кадровой потребности позволит 
провести качественный мониторинг систе-
мы образования Нижегородской области и 
обеспечит своевременное реагирование на 
возникающие изменения.

Нижегородская область является прив-
лекательным регионом для выстраивания 
и пилотирования новых подходов в обра-
зовании с учетом уровня ее промышлен-

ного развития. На наш взгляд, существует 
историческая особенность, характерная 
для региона: система профессионального 
образования здесь выстроена так, что 
она всегда взаимодействует с предприя-
тиями реального сектора экономики, о чем 
косвенно свидетельст-
вует показатель ежегод-
ного увеличения доли 
расходов на приобрете-
ние машин и оборудова-
ния, осуществляемых за 
счет бюджетных средств 
[15]. Рассмотрим в дальнейшем имеющие-
ся достижения региона в сфере образова-
ния и зоны ее потенциального роста.

В 2022 году Нижегородская область 
вошла в ТОП — 20 рейтинга оценки усилий 
региональных органов исполнительной 
власти по созданию качественной среды 
для жизни граждан и заняла семнадцатое 
место [10]. Правительство Нижегородской 
области особое внимание уделяет раз-
витию промышленности, что отражает-
ся в различных принимаемых норматив-
ных правовых актах, одним из которых 
утверждена государственная программа 
«Развитие промышленности и инноваций 
Нижегородской области» [8].

С другой стороны, в Нижегородской 
области в сфере образования наблюдается 
ряд нерешенных вопросов, либо вопросов, 
которые требуют иного подхода. 

В частности, видится недостаточная 
синхронизация в регионе между школами, 
колледжами, вузами в населенных пунк-
тах. В Нижегородской области насчиты-

** В различных сферах деятельности (транспортная безопасность, охранная деятельность, 
вождение транспортных средств, педагогическая деятельность и др.) соответствующими феде-
ральными законами определена периодичность прохождения дополнительных профессиональных 
программ и основных программ профессионального обучения по определенным профессиям/
должностям; также положения профессиональных стандартов для профессий/должностей имеют 
обязательный характер для работника, если это касается требований к его квалификации, при том 
условии, что трудовая деятельность предполагает какие-либо льготы, компенсации, ограничения. 
Все эти требования, по сути, обязывают работодателя направлять на обучение своих работников, так 
как их деятельность регламентирована нормативными правовыми актами на федеральном уровне.

Â 2022 ãîäó Íèæåãîðîäñêàÿ îá-
ëàñòü âîøëà â ÒÎÏ — 20 ðåéòèíãà 
îöåíêè óñèëèé ðåãèîíàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ïî ñîçäàíèþ êà÷åñòâåííîé ñðåäû 
äëÿ æèçíè ãðàæäàí.
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Òåîðåòè÷åñêè òå ìàëûå ãîðîäà 
è íàñåëåííûå ïóíêòû, ãäå ëþäè 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåäîñòóïíîñòüþ 
îáðàçîâàíèÿ, ïîñòåïåííî ìî-
ãóò ïîòåðÿòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
äëÿ æèçíè âñëåäñòâèå âëèÿíèÿ 
ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ.

вается 20 малых городов [13] (799 в Рос-
сийской Федерации), из которых в четырех 
отсутствуют профессиональные образова-
тельные организации. Из 347 школ регио-
на (осуществляющих образовательную 
деятельность в сельской местности) [12] 
около 200 подпадают под критерий «ма-
локомплектные» *. Теоретически те малые 
города и населенные пункты, где люди 
сталкиваются с недоступностью образова-
ния, постепенно могут потерять привлека-
тельность для жизни вследствие влияния 
социальных и экономических факторов, 
таких как отток молодежи и старение насе-
ления, рост количества неблагополучных 
семей, отсутствие новых рабочих мест, 
снижение платежеспособности граждан. 

Как уже было сказано выше, где разви-
то производство, там растет уровень и ка-
чество образования. С 2012 года в рамках 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области 
образования и науки» Правительству Рос-
сийской Федерации предписано к 2015 го-
ду увеличить долю занятого населения 
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профес-
сиональную подготовку, в общей числен-
ности занятого в области экономики насе-

ления этой возрастной 
группы до 37 процентов 
(далее — доля занятого 
населения) [5]. По итогам 
2022 года значение доли 
занятого населения по 
России в целом достигло 
26,1 %. Согласно данным 
Росстата, в Нижегород-
ской области показатель 

значительно снижается, начиная от 21,2 % 
(2017 год) до 7,5 % (2022 год) [1], — это чет-

вертое место с конца среди четырнадцати 
регионов, входящих в состав ПФО (лидер 
по достижению показателя в ПФО — Респу-
блика Башкортостан (38,2 % в 2022 году). 

Описываемый показатель является 
существенным для определения образова-
тельного потенциала любого субъекта Рос-
сийской Федерации, так как при его расчете 
учитывается любая деятельность челове-
ка, связанная с производством товаров 
или оказанием услуг за плату или прибыль, 
а также не только прохождение образова-
тельных программ согласно видам образо-
вания, установленным законодательством, 
но и различные краткосрочные курсы, под-
твержденные документально **. Вероят-
но, снижение значения показателя свя-
зано с сокращением расходов предприя-
тий на обучение сотрудников.

В непосредственной связи с вышеопи-
санным показателем находится поддержи-
вающий показатель в части обучения по 
дуальной модели (характеризует степень 
корреляции обучения и производства). 
В Нижегородской области удельный вес 
численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования с приме-
нением практико-ориентированной (дуаль-
ной) модели обучения почти на 3 % ниже 
общероссийского (в 2022 году в Российской 
Федерации — 4,18 %) [15].

Профессиональное обучение являет-
ся одним из тех видов образования, в 
котором нет возрастных ограничений 
(законодательство в сфере образования 
их не предусматривает), более того, ко-
роткие программы могут помочь молодо-
му человеку получить первую рабочую 
профессию, по сути, попробовать себя на 
той или иной должности. Однако, по дан-
ным формы статистического наблюдения 

 * Минпросвещения России разработаны подходы в части снижения различных рисков для 
малокомплектных школ [9].

** Подробнее см. методику расчета показателя [7].
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№ ПО в 2022 году, к сожалению, ни один 
человек в возрасте 14 лет не освоил пер-
вую профессию рабочего или должность 
служащего в Нижегородской области [11], 
а ведь обратная ситуация могла бы стать 
важным фактором для ранней профессио-
нальной ориентации несовершеннолетних 
и способствовать получению первого рабо-
чего места, что вполне возможно, исходя 
из положений статьи 63 Трудового кодек-
са Российской Федерации. Наибольшим 
спросом в 2022 году среди профессий, 
осваиваемых в рамках профессиональ-
ного обучения, пользовалась профессия 
«водитель автомобиля» (5519 человек), 
далее — «полицейский» (2217 человек), 
«швея» (935 человек), «сварщик ручной 
сварки» (469 человек).

С учетом проведенного краткого ана-
лиза ситуации в сфере образования и ее 
связи с экономикой региона предлагается 
программа по созданию образовательных 
хабов (далее — Программа). Целью Про-
граммы является создание и внедрение 
эффективных механизмов профессио-
нального развития детей и молодежи для 
их самореализации от получения первой 
профессии до трудоустройства, формиро-
вание системы ценностей, закрепляющих 
преданность своему Отечеству. 

Операционная модель Программы сос-
тоит из набора следующих действий:

1. Программа реализуется через при-
нятие отдельного постановления Прави-
тельства Нижегородской области, с исполь-
зованием имеющихся бюджетных источ-
ников, и с привлечением внебюджетного 
финансирования. Финансовые механизмы 
могут потребоваться для первоначальной 
поддержки УПП в виде единовременных 
грантов.

2. В рамках экспериментального ре-
жима (через Указ Губернатора региона) в 
регионе создаются УПП на базе колледжей/
школ/вузов. Образовательные хабы рас-

пределяют создаваемые УПП по конкрет-
ным населенным пунктам.

3. Перестраивается планирование кон-
трольных цифр приема и объем кадровой 
потребности в связи с новыми условиями; 
разрабатывается цифровая платформа 
по прогнозированию ка-
дровой потребности с 
учетом доработки имею-
щегося функционала ин-
формационной системы 
Центра опережающей 
профессиональной под-
готовки Нижегородской 
области.

4. Программа включает в себя прове-
дение крупных региональных и федераль-
ных мероприятий, создание синергии кол-
леджей и вузов, научно-производственных 
центров, центров коллективного пользо-
вания; актуализацию модели профессио-
нальной ориентации молодежи. 

Срок реализации операционной модели 
может составить 1—1,5 года в зависимости 
от детализации тех или иных мероприятий 
в дорожной карте. 

Важным моментом при создании ха-
бов является их эффективная локация: 
хабы следует создавать в тех населенных 
пунктах, где уже есть образовательная 
инфраструктура в связке с действующими 
предприятиями. Например, в Шахунье 
функционирует строчевышивальная фаб-
рика и действует Шахунский колледж 
аграрной индустрии; Сергач представлен 
предприятиями легкой промышленности 
наряду с Сергачским агропромышленным 
техникумом. В целом, Правительству Ни-
жегородской области в рамках Программы 
предлагается создать 13 образовательных 
хабов (Выкса, Вознесенское, Лукоянов, 
Сергач, Шахунья, Семенов, Арзамас, Ксто-
во, Нижний Новгород, Балахна, Городец, 
Дзержинск, Павлово).

Общая схема функционирования обра-
зовательных хабов представлена на схеме.

Âàæíûì ìîìåíòîì ïðè ñîçäàíèè 
õàáîâ ÿâëÿåòñÿ èõ ýôôåêòèâíàÿ 
ëîêàöèÿ: õàáû ñëåäóåò ñîçäàâàòü â 
òåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå óæå 
åñòü îáðàçîâàòåëüíàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà â ñâÿçêå ñ äåéñòâóþùèìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè.
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Образовательные хабы в инфраструктуре региона

Как показано на схеме, в центре мо-
дельного хаба выделены две основные 
функции, отвечающие за практическую 
подготовку студентов и за их временное 
трудоустройство. Каждый элемент обра-
зовательной системы взаимодействует 
между собой и непосредственно с хабом, 
выступая «поставщиком» соответствующе-
го содержания. Детские сады через игро-
вые методы выявляют профессиональную 
склонность ребенка, прививают любовь 
к труду; в вариативную часть школьной 
программы внедряются новые предметы: 
робототехника, промышленное проек-
тирование и другие, школьник получает 
первую профессию рабочего/должность 
служащего; на базе колледжей создаются 
УПП, студент получает первую работу, 
продукция распределяется на предприя-
тия; вузы готовят передовые педагогиче-

ские кадры под задачи промышленности, 
студенты осваивают рабочую профессию 
(в рамках профессионального обучения), 
приобретают новые и смежные компетен-
ции; научно-производственные центры 
привлекают студентов для исследователь-
ской и инженерной работы, а также для 
проектирования отраслевых технологиче-
ских решений; промышленные предприя-
тия делают запрос системе образования 
на кадры, проводят профессиональные 
стажировки, корпоративное обучение по 
новым компетенциям, разрабатывают 
и внедряют корпоративные стандарты 
и проводят отраслевые чемпионаты.

Описав схему функционирования ха-
бов, остановимся на одном из аспектов, 
а именно, охарактеризуем место и статус 
УПП в рамках сети образовательных ха-
бов *. 

Äåòñêèå ñàäû

Øêîëû

Êîëëåäæè

Âóçû

Íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûå 

öåíòðû

Ïðîìûøëåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ

Îáðàçîâàòåëüíûé õàá
(êîîðäèíèðóåò ñåòü ó÷åáíî-ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé íà áàçå 

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Îáåñïå÷åíèå 
ïðàêòè÷åñêîé 

ïîäãîòîâêè ñòó-
äåíòîâ, òðóäîâîå 

âîñïèòàíèå

Âûïîëíåíèå ðàáîò 
ïî äîãîâîðàì ïîä-
ðÿäà; èçãîòîâëåíèå 

ïðîäóêöèè äëÿ 
íóæä ïðîìûøëåí-

íîñòè

Èìåþùàÿñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ è ïðîìûøëåííàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà â ðåãèîíå

* Предполагается, что образовательные хабы в системе образования Нижегородской области 
могут выполнять роль распределителей ресурсов, координировать работу УПП, выстраивать вза-
имодействие с предприятиями.
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Важной задачей для поддержания дея-
тельности хабов является предоставление 
права профессиональным образователь-
ным организациям, выступающим в каче-
стве учредителей, в экспериментальном 
правовом режиме создавать юридические 
лица (общества с ограниченной ответ-
ственностью), которые впоследствии смо-
гут получать статус субъекта малого и сред-
него предпринимательства и претендовать 
на поддержку со стороны государства. 
В настоящее время, исходя из смысла от-
дельных положений Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, регла-
ментирована возможность создания со 
стороны бюджетного и/или автономного уч-
реждения отдельных видов корпоративных 
коммерческих организаций. Однако указан-
ный механизм прописан исключительно 
для бюджетных научных учреждений и 
созданных государственными академиями 
наук научных учреждений. Для профессио-
нальных образовательных организаций 
отчетливого механизма в настоящее время 
на федеральном уровне не предусмотрено 
(хотя в отдельных регионах есть единичные 
успешные попытки создания профессио-
нальными образовательными организа-
циями новых юридических лиц и даже 
совместное учреждение таких юридических 
лиц колледжами и другими участниками в 
рамках гражданского законодательства). 

Следует обратить внимание, что отно-
сительно недавно в системе образования 
возникло близкое к смыслу УПП новое 
понятие, а именно: учебно-производствен-
ные комплексы (далее — УПК). Впрочем, 
УПК в отличие от УПП не меняют свой 
юридический статус, так как остаются функ-
ционировать в качестве структурного под-
разделения образовательной организации 
со всеми вытекающими последствиями. 
По сути, законодатель в части введения 
понятия об УПК зафиксировал в статье 27
Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» “status qou”, хотя есть наде-
жда, что эта поправка безусловно сыграет 
положительную роль на пути к созданию 
полноценных УПП в будущем.

Помимо юридических аспектов в пред-
лагаемой модели УПП 
изменяется ряд привыч-
ных механизмов обра-
зовательного процесса, 
а именно: расписание 
студента формирует-
ся по принципу «учусь, 
работая/работая, учусь», 
причем студент получает первое реальное 
рабочее место, а не только ограничивается 
участием в производственной практике 
на предприятии (как это делается часто 
в настоящее время). Традиционная роль 
педагогического работника сочетается с 
функционалом трекера (как ответственного 
за производственный процесс и результат) 
и наставника (как ответственного за студен-
та на производстве). Учрежденным пред-
приятием руководит нанятый директором 
образовательной организации управле-
нец-предприниматель, деятельность кото-
рого должна соответствовать определен-
ным показателям эффективности, — ведь 
функционирование УПП направлено как на 
увеличение внебюджетного финансирова-
ния в целях собственной самоокупаемости, 
так и на возврат части прибыли учредителю 
(образовательной организации). 

Дополнительно отметим, что идея по 
созданию УПП не является новой для 
системы образования. Практика создания 
производственных предприятий при обра-
зовательных организациях была весьма 
распространена во времена СССР. Извест-
но, что Н. К. Крупская, идеолог советского 
воспитания, общественный и политический 
деятель, отмечала в статье «К вопросу 
об отмене детского труда»: «Надо было 
<…> приложить все силы к тому, чтобы 
немедля же были устроены при заводах 
школы для подростков, где обучение было 
бы связано с производительным трудом» 

Òðàäèöèîííàÿ ðîëü ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ðàáîòíèêà ñî÷åòàåòñÿ ñ 
ôóíêöèîíàëîì òðåêåðà (êàê îò-
âåòñòâåííîãî çà ïðîèçâîäñòâåííûé 
ïðîöåññ è ðåçóëüòàò) è íàñòàâíèêà 
(êàê îòâåòñòâåííîãî çà ñòóäåíòà íà 
ïðîèçâîäñòâå). 
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[3, с. 16]. В 1958 году был принят Закон СССР 
об укреплении связи школы с жизнью и 
о дальнейшем развитии системы народно-
го образования в СССР. В целях подготовки 
кадров для всех отраслей народного хозяй-
ства государство стремилось соединить 
обучение с производством. Так, в статье 
3 указанного Закона зафиксировано, что 
полное среднее образование молодежи, 
начиная с 15-16-летнего возраста, осущест-
вляется на основе соединения обучения 
с производительным трудом с тем, чтобы 
вся молодежь в этом возрасте включалась 
в общественно полезный труд.

В начале 60-х годов прошлого столетия 
в Советском Союзе были приняты нор-
мативные акты, которые закрепляли так 
называемое прикрепление образователь-
ных организаций к предприятиям. Более 
того, для прохождения производственной 
практики предприятия, колхозы, совхозы, 
строительные, транспортные и другие 
организации предоставляли училищам 
необходимое количество рабочих мест и 
обеспечивали учащихся оплачиваемой 
работой.

В середине 70-х годов XX века Со-
ветское государство поставило задачу 
по дальнейшему повышению качества 
подготовки специалистов, обучающихся в 
рамках вечерней и заочной формам обуче-

ния. Студентов в период 
прохождения производ-
ственной преддипломной 
практики направляли на 
передовые предприятия 
соответствующей отрас-
ли (по профилю избран-
ной специальности).

Для современной России полезен 
опыт создания малых инновационных 
предприятий (далее — МИП). Именно в 
высшем образовании коммерциализация 
разработок (базы данных, изобретения, 
полезные модели, промышленные образ-
цы, селекционные достижения) оказалась 
распространена вследствие законодатель-
ного закрепления за вузами и научными 
организациями широких полномочий. 
Вместе с тем с 2010 года по настоящее 
время количество создаваемых малых 
инновационных предприятий постепенно 
снижается. Однако, если у вузов есть 
право осуществлять коммерциализацию 
результатов своей деятельности, создавая 
МИПы, то такая полноценная возможность 
(в виде четко описанной управомочиваю-
щей нормы права) для профессиональных 
образовательных организаций пока в зако-
нодательстве отсутствует, хотя некоторые 
исследователи считают иначе [4]. Не всту-
пая в дальнейшую дискуссию, подчеркнем, 
что МИПы на базе колледжей возможны 
только в том случае, если колледж — струк-
турное подразделение в составе вуза, но 
такой колледж не является в юридическом 
смысле профессиональной образователь-
ной организацией.

Дальнейшая полноценная реализация 
модели УПП в рамках образовательных 
хабов возможна, вероятнее всего, только 
при принятии поправок к соответствующим 
законам, а на первоначальном этапе, — 
в качестве эксперимента в конкретном 
регионе (в контексте настоящей статьи — 
на территории Нижегородской области).

Â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî 

ñòîëåòèÿ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëè 

ïðèíÿòû íîðìàòèâíûå àêòû, êîòî-

ðûå çàêðåïëÿëè òàê íàçûâàåìîå 

ïðèêðåïëåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèé ê ïðåäïðèÿòèÿì.
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Óâàæàåìûå àâòîðû!

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ èíôîðìàöèþ, 

êîòîðóþ âû ñìîæåòå èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäãîòîâêè íàó÷íûõ ñòàòåé â 2024 ãîäó

Ïàìÿòíûå äàòû èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ è ïåäàãîãèêè: 

165 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Äåìêîâà (1859—1939) — ðîññèéñêîãî è ñîâåòñêîãî ïåäàãîãà, 

èñòîðèêà ïåäàãîãèêè. Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ÷èòàë, ÷òî ïåäàãîãèêå, êàê è âñÿêîé äðóãîé íàóêå, ïðèñóùå ñòðåìëåíèå 

ôîðìóëèðîâàòü ñâîè çàêîíû, ïðèâîäèòü èõ â åäèíóþ ñèñòåìó; ÷åì ñèëüíåå ýòà òåíäåíöèÿ, òåì âûøå óðîâåíü 

ðàçâèòèÿ ïåäàãîãèêè. 

125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à Äàíèëîâà (1899—1973) — ñîâåòñêîãî ïåäàãîãà-òåîðå-

òèêà, ñïåöèàëèñòà â îáëàñòè äèäàêòèêè. Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ ñîçäàë êîíöåïöèþ íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â 

îñíîâå êîòîðîé ëåæàò èäåè îòáîðà çíàíèé, ñòèìóëèðîâàíèÿ âíóòðåííèõ ñèë ëè÷íîñòè, îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî 

òðóäà, òðåáóþùåãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìûñëè è äåéñòâèÿ. 

130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Áîðèñà Ïåòðîâè÷à Åñèïîâà (1894—1967) — ñîâåòñêîãî ïåäàãîãà, òåîðåòèêà ïåäà-

ãîãèêè, îäíîãî èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ñîâåòñêîé äèäàêòèêè. Áîðèñ Ïåòðîâè÷ âûÿâèë ñòåïåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè 

ðàáîòû øêîëüíèêîâ â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà èõ äåÿòåëüíîñòè, îõàðàêòåðèçîâàë âèäû ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû 

íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ óñâîåíèÿ çíàíèé. 

140 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïàâëà Ïåòðîâè÷à Áëîíñêîãî (1884—1941) — ðîññèéñêîãî è ñîâåòñêîãî ïåäàãîãà, 

ïñèõîëîãà, ôèëîñîôà, îäíîãî èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ñîâåòñêîé ïåäîëîãèè. Ïàâåë Ïåòðîâè÷ ÿâëÿëñÿ ïðèâåðæåíöåì 

íîâûõ ôîðì îáó÷åíèÿ; ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà çàíèìàëñÿ îáîñíîâàíèåì ïðèíöèïîâ ìàðêñèñòñêîé ïåðåñòðîéêè 

ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè è ðàçðàáîòêîé îñíîâ òðóäîâîé ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëû.

Æäåì îò âàñ ñòàòåé ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó ðåäàêöèè: nirobr2008@niro.nnov.ru
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Àííîòàöèÿ. Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ îïèñàíèå ïðîöåññà íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ èíòåãðà-
öèè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Íà îñíîâå àâòîðñêîé ìîäåëè 
âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà è êîëëåäæåé ïðåäñòàâëåí îïûò òàêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ â 
óñëîâèÿõ ïåäàãîãè÷åñêîãî êëàñòåðà, îáðàçîâàííîãî ÓëÃÏÓ èì. È. Í. Óëüÿíîâà è ó÷ðåæäåíèÿìè ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé è Ïåíçåíñêîé îáëàñòåé.

Annotation. The purpose of the article is to describe the process of scientific and methodological support 
for the integration of secondary vocational and higher pedagogical education. On the basis of the 
author's model of interaction between the Pedagogical University and colleges, the experience of such 
support in the conditions of the pedagogical cluster formed by Ulyanovsk State Pedagogical University 
named after I. N. Ulyanov and institutions of secondary professional pedagogical education in the 
Ulyanovsk and Penza regions. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå, èíòåãðàöèÿ, ïðååìñòâåííîñòü ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèé êëàñòåð
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Îðãàíèçàöèîííîé ôîðìîé ðåøå-
íèÿ äàííîé çàäà÷è çà÷àñòóþ âû-
ñòóïàåò ïåäàãîãè÷åñêèé êëàñòåð, 
îáúåäèíÿþùèé îðãàíèçàöèè âûñ-
øåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Важной задачей современного образо-
вания является поиск и реализация 
единых подходов к подготовке педа-

гогических кадров в системах среднего 
профессионального и высшего педагогиче-
ского образования. Актуальность этих про-
цессов отражена в основных положениях 
Постановления Правительства «Страте-
гические приоритеты в сфере реализации 
государственной программы Российской 
Федерации “Развитие образования” до 
2030 года» [10], Концепции подготовки 
педагогических кадров для системы обра-
зования на период до 2030 г. [7] и проекты 
«Ядро высшего педагогического образова-
ния» и «Ядро среднего профессионального 
педагогического образования (СППО)», 
одобрены Коллегиями Минпросвещения 
России (протоколы от 25 ноября 2021 г., от 
8 апреля 2022 г.). Данные концептуальные 
документы и проекты направлены на обе-
спечение преемственности для подготовки 
педагогических кадров по программам 
среднего профессионального и высшего 
педагогического образования на основе 
единых подходов к их структуре и содер-
жанию.

Примеры обеспечения подобной преем-
ственности представлены в педагогиче-
ской теории и практике. Как основопо-
лагающий «принцип организации обра-

зовательного процес-
са… преемственность 
реализуется через си-
стему взаимодействую-
щих программ подготов-
ки к… многоаспектной 
деятельности» [7, с. 97]. 
В системе «педагогиче-

ский колледж – университет», как отмечает 
А. Д. Игнатенко, преемственность подготов-
ки учителей «должна обеспечиваться на ос-
нове интеграции образовательных стандар-
тов, программ и гибкости организационных 
форм в единую образовательную среду» [5, 
с. 735]. В качестве факторов объединения 
учебных планов среднего специального 
и высшего образования Н. Г. Дубешко от-

мечается «социально-демографическая 
и нормативно-правовая обусловленность 
профессионального образования; возмож-
ности создания педагогического кластера 
в учреждениях среднего специального и 
высшего образования; тенденции интегра-
ции учебных планов учреждений среднего 
специального и высшего образования; 
исключение дублирования в содержании 
и формах организации образовательного 
процесса в целях повышения заинтересо-
ванности в учебной деятельности студен-
тов» [4, с. 150].

Преемственность в системе непрерыв-
ного педагогического образования обеспе-
чивается благодаря сквозной вертикальной 
интеграции содержания, формирующего 
новое знание и мировоззрение личности, 
а также форм и способов овладения этим 
содержанием. В то же время, как отме-
чают Е. А. Гнатышина и А. В. Савченков, 
«на данный момент, программы высшего 
и среднего образования практически не 
взаимосвязаны» [3, с. 15]. Одна из причин 
такой ситуации, как считает Д. В. Легенчук 
в том, что «в практике… профессиональ-
ных учебных заведений и вуза имеет 
место значительная несогласованность и 
в содержании, и в методах, и в средствах 
обучения… В связи с этим необходимо 
осуществлять все виды преемственности: 
содержательную, учебно-операциональ-
ную, мотивационную, технологическую и 
методическую» [8, с. 98―99].

Организационной формой решения 
данной задачи зачастую выступает пе-
дагогический кластер, объединяющий 
организации высшего и среднего профес-
сионального педагогического образования. 

Например, Е. М. Вологожиной и Г. М. Гос-
тевым описывается опыт такого класте-
ра, созданного по инициативе Хабаров-
ского педагогического колледжа имени 
Героя Советского Союза Д. Л. Калараша 
с целью развития непрерывного педагоги-
ческого образования. В рамках кластера 
реализуется сотрудничество более чем 
с двадцатью различными организациями, 

С. В. ДАНИЛОВ, М. А. ФАХРЕТДИНОВА, Л. П. ШУСТОВА. Научно-методическое сопровождение...
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Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ôîðìè-
ðîâàíèå åäèíîãî ïðîñòðàíñòâà 
ïîäãîòîâêè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ 
ïîñðåäñòâîì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêî-
ãî ñîïðîâîæäåíèÿ èíòåãðàöèè 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è 
âûñøåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

включая вузы: Амурский гуманитарно-пе-
дагогический государственный университет 
и Тихоокеанский государственный уни-
верситет. Среди направлений внутрикла-
стерного взаимодействия ― реализация 
программ прикладного бакалавриата по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», практическая подготовка студентов, 
повышение профессионального мастер-
ства педагогов и другие [2].

Д. А. Беляев приводит в пример опыт 
создания педагогического кластера, объе-
диняющего Сыктывкарский государствен-
ный университет им. Питирима Сорокина, 
реализующего программы высшего обра-
зования педагогической направленности, 
и три колледжа Республики Коми: Сык-
тывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж им. И. А. Куратова, Воркутинский 
педагогический колледж, негосударствен-
ный Ухтинский педагогический колледж [1].
Среди направлений взаимодействия ― 
«формирование эффективной системы 
непрерывной подготовки педагогических 
кадров для отрасли образования респу-
блики» [1, с. 15]. 

В качестве ядра регионального пе-
дагогического кластера О. П. Ковалева 
и В. А. Ковалев рассматривают Омский 
государственный педагогический универ-
ситет. Интегрируя свою деятельность с 
организациями, среди которых «учрежде-
ния системы подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, многоуровневая 
система профессионального образования» 
[6, с. 32] кластер позволяет «обеспечить 
непрерывное воспроизводство высоко-
профессиональных, конкурентоспособных 
кадров; создать новые условия для подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации педагогических кадров» [6, с. 33].

К работе в этом направлении присое-
динился коллектив Ульяновского государ-
ственного педагогического университета 
имени И. Н. Ульянова, имеющий значитель-
ный опыт реализации высшего и дополни-
тельного педагогического образования [9]. 
Целью работы является формирование 

единого пространства подготовки педаго-
гических кадров посредством научно-ме-
тодического сопровождения интеграции 
среднего профессионального и высшего 
педагогического образования. Создание 
такого пространства осуществляется 
в пределах учебно-пе-
дагогического округа в 
форме педагогического 
кластера, образованного 
УлГПУ им. И. Н. Ульяно-
ва, педагогическими кол-
леджами и техникумами 
Ульяновской и Пензен-
ской областей.

Данная цель детали-
зируется рядом сопряженных задач:

1. Разработка нормативных локальных 
актов, регламентирующих интеграцию 
среднего профессионального и высшего 
педагогического образования в регионе.

2. Разработка модели взаимодействия 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» и 
педагогических колледжей, техникумов в 
условиях интеграционных процессов.

3. Определение направлений науч-
но-методического сопровождения инте-
грации среднего профессионального и 
высшего педагогического образования 
Ульяновской области.

4. Разработка дорожной карты науч-
но-методического сопровождения интегра-
ции основных направлений деятельности 
педагогических колледжей, техникума и 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова».

В рамках решения первой задачи, 
было разработано Положение о кластере 
среднего профессионального и высшего 
педагогического образования (далее ―  
Кластер) в учебно-педагогическом округе 
Ульяновской и Пензенской областей. Оно
определяет структуру, принципы, меха-
низмы, порядок взаимодействия и направ-
ления деятельности кластера среднего 
профессионального и высшего педаго-
гического образования в данном округе, 
а также систему управления деятельно-
стью и развитием Кластера.
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Ñòðóêòóðà Êëàñòåðà ïðåäñòàâëåíà 
åãî ñóáúåêòàìè — îáðàçîâàòåëü-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè âûñøåãî 
è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, 
à òàêæå ñèñòåìîé âåðòèêàëüíûõ 
è ãîðèçîíòàëüíûõ âçàèìîñâÿçåé 
ìåæäó íèìè.

В соответствии с Положением целью 
Кластера является создание единого об-
разовательного и ресурсного пространства 
организаций среднего профессионального 
педагогического и высшего педагогиче-
ского образования в учебно-педагогиче-
ском округе Ульяновской и Пензенской 
областей для подготовки кадров системы 
образования в условиях реализации «Кон-
цепции подготовки педагогических кадров 
для системы образования на период 
до 2030 года». 

Кластер осуществляет несколько важ-
ных задач. 

1. Согласование образовательных 
программ среднего профессионального 
педагогического образования в части их 
структуры, содержания и ресурсного обе-
спечения на основе единых подходов под-
готовки педагогических кадров в системе 
среднего профессионального образования.

2. Обеспечение преемственности 
программ среднего профессионального 
педагогического образования и высшего 
педагогического образования.

3. Создание единой (интегрированной) 
для субъектов Кластера электронной ин-
формационной образовательной среды, 
которая обеспечивает: позиционирова-
ние и отражение деятельности Кластера 

как участника образова-
тельного пространства 
учебно-педагогического 
округа; доступ студен-
тов, преподавателей, 
руководителей образо-
вательных организаций, 
социальных партнеров и 
заинтересованных лиц к 

его информационным ресурсам; реализа-
цию субъектами Кластера мероприятий, 
обеспечивающих интеграцию образова-
тельной, научно-методической и воспита-
тельной деятельности; эффективные вну-
трикластерные взаимодействия и систему 
внешних коммуникаций.

4. Обеспечение внутрикластерной ака-
демической мобильности преподавателей, 
студентов и слушателей.

5. Инициирование и реализация сов-
местных образовательных, научных, со-
циальных и иных проектов направленных 
на получение системных педагогических 
инноваций в сфере подготовки кадров для 
системы образования.

Структура Кластера представлена его 
субъектами ― образовательными органи-
зациями высшего и среднего професси-
онального педагогического образования, 
а также системой вертикальных и гори-
зонтальных взаимосвязей между ними. 
Ядром Кластера является Университет, 
выполняющий функции его инициации, соз-
дания и сопровождения интеграционных 
процессов в Кластере. Основными субъек-
тами Кластера, наряду с Университетом, 
являются ОГБПОУ «Ульяновский педаго-
гический колледж», ОГБПОУ «Ульяновский 
социально-педагогический колледж», 
ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический 
техникум», ГАПОУ ПО «Пензенский соци-
ально-педагогический колледж».

В качестве стейкхолдеров выступают 
Министерство просвещения Российской 
Федерации, Министерства просвещения 
и воспитания Ульяновской области, Мини-
стерство образования Пензенской области, 
иные заинтересованные образовательные 
организации среднего профессионального 
педагогического и высшего педагогического 
образования, региональные и муници-
пальные органы управления образования, 
социальные партнеры (образовательные и 
необразовательные организации). В целях 
управления Кластером, обеспечения взаи-
мосвязей и эффективного взаимодействия 
его субъектов создается коллегиальный 
орган ― Координационный совет, в состав 
которого входят представители всех основ-
ных субъектов Кластера. 

Взаимодействие субъектов Кластера 
осуществляется на основе следующих 
принципов: системности, ценностного 
единства, взаимного сотрудничества, 
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Ñóáúåêòû Êëàñòåðà îêàçûâàþò 
äðóã äðóãó âçàèìíóþ ïîääåðæêó 
ïî îñâåùåíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè âîïðîñîâ î ñîäåð-
æàíèè è ðåçóëüòàòàõ ñîâìåñòíîé 
äåÿòåëüíîñòè, ñîòðóäíè÷åñòâå â 
öåëîì. 

управляемости, преемственности, актив-
ности, эффективности, инновационности, 
регионосообразности и развития. 

Связь между субъектами Кластера обе-
спечивается и опосредуется комплексом 
процессов, играющих роль механизмов вза-
имодействия: нормативного регулирова-
ния; стимулирования инновационной дея-
тельности; вовлеченности в реализацию 
совместных проектов; внутрикластерной 
академической мобильности преподава-
телей, студентов и слушателей; активной 
межличностной коммуникации; участия 
в использовании возможностей единой 
электронной информационной образова-
тельной среды Кластера.

Действие механизмов нормативного 
регулирования взаимодействия субъектов 
Кластера обусловлено: 
 положением о Кластере; 
 соглашением о сотрудничестве по 

научно-методическому сопровождению 
интеграции среднего профессионального 
и высшего педагогического образования, 
заключаемым между основными субъек-
тами Кластера; 
 уставами и внутренними документа-

ми, регламентирующими деятельность об-
разовательных организаций, являющихся 
субъектами Кластера; 
 иными нормативными документами, 

предусмотренными законодательством РФ 
и ее субъектов.

Функционирование остальных меха-
низмов взаимодействия субъектов Кла-
стера реализуется на основе кластерных 
инициатив, его ресурсной базы, дорожной 
карты научно-методического сопровожде-
ния интеграции основных направлений 
деятельности педагогических колледжей, 
техникума и университета.

В установленном законодательством 
Российской Федерации порядке субъекты 
Кластера рассматривают возможность 
осуществления взаимных обязательств по 
реализации мероприятий Дорожной карты, 
которая создается на среднесрочную пер-

спективу, сроком действия не менее чем на 
один год и корректируется по мере необхо-
димости. Проект Дорожной карты, а также 
предложения по внесению в нее изменений 
формируются на основе предложений участ-
ников Кластера и утверждаются Координа-
ционным советом.

Для оперативного ре-
шения текущих задач, 
возникающих в рамках 
интеграционных процес-
сов, субъекты Кластера 
обмениваются необходи-
мой информацией путем 
официально-деловой пе-
реписки, межличностного общения, соз-
дают экспертные комиссии, рабочие и 
творческие группы, временные творческие 
коллективы, комиссии, организуют совеща-
ния, проводят консультации, методические 
встречи, используют иные формы комму-
никации и взаимодействия.

Субъекты Кластера оказывают друг 
другу взаимную поддержку по освещению в 
средствах массовой информации вопросов 
о содержании и результатах совместной 
деятельности, сотрудничестве в целом. 
При необходимости организуется совмест-
ное рассмотрение возникающих проблем и 
принятие по ним согласованных решений. 
Результатами взаимодействия субъектов 
Кластера будут выступать: выполнение 
условий Соглашений о сотрудничестве 
его субъектов; реализация мероприятий, 
определенных Дорожной картой; синер-
гетические эффекты, проявляющиеся 
в запланированных педагогических иннова-
циях и непредусмотренных образователь-
ных результатах.

Второй задачей научно-методического 
сопровождения интеграции среднего про-
фессионального и высшего педагогичес-
кого образования стала разработка моде-
ли взаимодействия ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова» и педагогических кол-
леджей, техникумов в условиях интеграци-
онных процессов (рисунок 1). 
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Модель взаимодействия

ÑÓÁÚÅÊÒÛ ÊËÀÑÒÅÐÀ

ÎÃÁÏÎÓ «Óëüÿíîâñêèé 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»

ÃÀÏÎÓ ÏÎ «Ïåíçåíñêèé ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»

ÔÃÁÎÓ ÂÎ 
«ÓëÃÏÓ èì. È. Í. Óëüÿíîâà»

ÎÃÁÏÎÓ «Óëüÿíîâñêèé ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»

Êîîðäèíàöèîííûé
ñîâåò

ÃÀÏÎÓ ÏÎ «Ïåíçåíñêèé ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»

ÏÐÈÍÖÈÏÛ, ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ È ÏÎÐßÄÎÊ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

Ñòåéêõîëäåðû: îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ñîöèàëüíûå ïàðòíåðû

Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ:
îðãàíèçàöèÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, 

âçàèìíàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ Êëàñòåðà è äð.

ÑÎÄÅÐÆÀÒÅËÜÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

Ïðèíöèïû âçàèìîäåéñòâèÿ:
ñèñòåìíîñòè, öåííîñòíîãî åäèíñòâà, 

âçàèìíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è äð.

Ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ:
íîðìàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå; ñòèìóëèðîâàíèå 

èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è äð.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Âîñïèòàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ýêñïåðòíûå
ãðóïïû

Êîìèññèè, ñôîðìèðîâàííûå ïîä òåêóùèå 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ

Ðàáî÷èå ãðóïïû ïîä
êîíêðåòíûå çàäà÷è/ïðîåêòû

Âðåìåííûå òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû

Èíôîðìàöèîííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ  ïëàòôîðìà

 

Рис. 1. Модель взаимодействия ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» и педагогических колледжей 
в условиях интеграционных процессов 

В зависимости от содержания взаимо-
действие субъектов Кластера реализуется 
по трем основным направлениям деятель-
ности: образовательной, научно-методи-
ческой и воспитательной. Определение 
данных направлений, которые реализуются 
в соответствии с основными видами и фор-
мами деятельности субъектов Кластера, 
стало третьей задачей нашей работы.

Цели образовательной деятельности 
состоят в обеспечении синхронизации 
образовательных программ среднего 
профессионального педагогического об-
разования, а также преемственности сред-

него профессионального педагогического 
образования и высшего педагогического 
образования на основе единых подходов к 
качеству подготовки педагога по различным 
специальностям. 

В рамках научно-методической дея-
тельности ключевыми целями являются 
теоретико-методологическое обоснование 
интеграции педагогических колледжей и пе-
дагогических вузов, создание условий для 
организации совместной научно-исследо-
вательской деятельности преподавателей 
и студентов в едином образовательном 
пространстве Кластера.
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Воспитательная деятельность субъек-
тов Кластера сосредоточена на достижении 
целей по созданию единого воспитательно-
го пространства взаимодействия студентов 
колледжей, техникума и университета, 
популяризации педагогических профессий.

Деятельность в данных направлениях 
будет осуществляться в рамках реализа-
ции мероприятий Дорожной карты, которая 
предопределяет: 
 организацию мероприятий в различ-

ных формах для повышения профессио-
нальных компетентностей педагогических 
и руководящих работников, в том числе 
путем горизонтального обучения и настав-
ничества; 
 проведение общественно значимых 

мероприятий в сфере образования и науки, 
направленных на диссеминацию передово-
го педагогического опыта; 
  создание, актуализацию, обмен 

и размещение на собственных веб-ресур-
сах информации в соответствии с предме-
том настоящего соглашения.

Разработанная дорожная карта как 
результат решения четвертой поставлен-
ной нами задачи, включает в себя науч-
но-методическую работу и мероприятия 
различного уровня.

1. Проектные сессии по разработке 
нормативных локальных актов, обсуж-
дение возможных направлений взаимо-
действия среднего профессионального 
и высшего педагогического образования, 
моделирование взаимодействия УлГПУ им. 
И. Н. Ульянова и педагогических коллед-
жей, техникума в условиях интеграционных 
процессов.

2. Разработка методических рекомен-
даций по определению единых подходов 
к оценке образовательных результатов 
в части освоения базовых дисциплин 
среднего профессионального и высшего 
педагогического образования.

3. Проведение научно-практических 
конференций, форумов и научно-методи-
ческих семинаров по вопросам интеграции 
среднего профессионального и высшего 
педагогического образования.

3. Публикация научно-методических 
статей и пособий.

4. Организация конкурсов и фестива-
лей, слетов и дней открытых дверей и т. д.

Организация деятельности УлГПУ им. 
И. Н. Ульянова как опорного в регионе вуза 
социально-гуманитарной направленности 
по интеграции среднего профессионально-
го образования и высшего педагогического 
образования будет способствовать, на наш 
взгляд, синхронизации подходов к орга-
низации образовательной деятельности 
по различным направлениям подготовки, 
определению единых подходов к организа-
ции теоретической и практической подго-
товки обучающихся этих образовательных 
организаций, к оценке образовательных 
результатов в части освоения базовых дис-
циплин. Это позволит обеспечить преем-
ственность в содержании базовых учебных 
дисциплин на уровне профессионального 
и высшего педагогического образования 
(социально-гуманитарный и общепро-
фессиональный циклы), формирование 
у обучающихся общих и универсальных 
компетенций, а также качество подготовки 
педагогических кадров в целом.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1. Áåëÿåâ, Ä. À. Î ôîðìèðîâàíèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êëàñòåðà Ðåñïóáëèêè Êîìè / 
Ä. À. Áåëÿåâ // Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. — 2016. — ¹ 9. — Ñ. 15—18.

2. Âîëîãîæèíà, Å. Ì. Ðàçâèòèå íåïðåðûâíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ðåãèîíàëü-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êëàñòåðà / Å. Ì. Âîëîãîæèíà, Ã. Ì. Ãîñòåâ // Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå. — 2022. — ¹ 6 (322). — Ñ. 52—56.

3. Ãàòûøèíà, Å. À. Ïðååìñòâåííîñòü ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ êàê 
ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà / Å. À. Ãàòûøèíà, À. Â. Ñàâ÷åíêîâ // Âåñòíèê ×åëÿáèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. — 2017. — ¹ 2. — Ñ. 14—17.

Стратегия и управление



36

4. Äóáåøêî, Í. Ã. Îïûò èíòåãðàöèè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî êëàñòå-
ðà â ñèñòåìå ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå» / Í. Ã. Äóáåøêî // Ó÷åíûå çàïèñêè Çàáàéêàëüñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. — 2021. — Òîì 16. — ¹ 2. — Ñ. 150—156.

5. Èãíàòåíêî, À. Ä. Ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà ïðååìñòâåííîñòè ïðè ïîäãîòîâêå ó÷è-
òåëåé íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñèñòåìå «ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ — óíèâåðñèòåò» / 
À. Ä. Èãíàòåíêî // 78-ÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ Áåëîðóññêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà : ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè â 3 ÷àñòÿõ. — ×àñòü 2. — 
Ìèíñê : Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 2021. — Ñ. 734—739.

6. Êîâàëåâà, Î. Ï. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî êëàñòåðà / Î. Ï. Êîâàëåâà, Â. À. Êîâàëåâ // Âåñòíèê Ñèáèðñêîãî èíñòèòóòà 
áèçíåñà è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. — 2017. — ¹ 4 (24). — Ñ. 30—34.

7. Êîíöåïöèÿ ïîäãîòîâêè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íà ïå-
ðèîä äî 2030 ãîäà : óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 24 èþíÿ 2022 ã., 
¹ 1688-ð) // ñàéò «Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè». — URL: http://static.government.ru/media/
files/5hVUIZXA2JMcPrHoJqfohMeoToZAwtA5.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 15.08.2023).

8. Ëåãåí÷óê, Ä. Â. Ïðååìñòâåííîñòü ñîäåðæàíèÿ ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ / Ä. Â. Ëåãåí÷óê // Âåñòíèê ×åëÿáèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. — 2009. — ¹ 7. — Ñ. 96—104. 

9.  Ñîâðåìåííîå äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå âçðîñëûõ : ìîíîãðàôèÿ / Ç. Â. Ãëåáîâà, 
Ñ. Â. Äàíèëîâ, Ò. È. Äóáðîâà [è äð.] ; ïîä ðåäàêöèåé Ñ. Â. Äàíèëîâà, Ë. Ï. Øóñòîâîé, 
Ç. Â. Ãëåáîâîé. — Ìîñêâà : ÈÍÔÐÀ-Ì, 2018. — 201 ñ. — ISBN 978-5-16-013484-0 

10. Ñòðàòåãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ» äî 2030 ãîäà : â ðåäàêöèè Ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.10.2021 ¹ 1701). — URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_286474/7cdb6b823c28cffc11772942395c6357491e784f/ (äàòà 
îáðàùåíèÿ 15.08.2023).

С. В. ДАНИЛОВ, М. А. ФАХРЕТДИНОВА, Л. П. ШУСТОВА. Научно-методическое сопровождение...

Â 2023 ãîäó â èçäàòåëüñêîì öåíòðå ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû

Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 

ãîòîâèòñÿ ê âûõîäó â ñâåò èçäàíèå:

Ïåòðîâ À. Þ., Âàãàíîâà Î. È., Ãóñåâà Ò. À. Ñîïðîâîæäåíèå ïðîåêòíî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè îáó÷àþ-

ùèõñÿ ïðè ðåàëèçàöèè öåëåâîé ìîäåëè «Íàñòàâíè÷åñòâî» â ÑÏÎ : ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, 2023. — 32 ñ.

Â ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ñîáðàí êîìïëåêñ êîíêðåòíûõ ñîâåòîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ âíåäðåíèþ â ïðàêòè-

êó íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ è ôîðì îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ; óêàçàíèé ïî ïðåïîäàâàíèþ äîïîëíèòåëüíîé 

ïðîôåññèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè «Ðàçâèòèå ïðîåêòíîé êîìïåòåíòíîñòè ïðåïîäàâàòåëåé 

ÏÎÎ â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè öåëåâîé ìîäåëè “Íàñòàâíè÷åñòâî”» è åå ðàçäåëîâ, òåì, ïðåäíàçíà÷åííûõ ñëóøà-

òåëÿì äëÿ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, èññëåäîâàòåëüñêîé, ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè.

Образовательная политика



37Нижегородское образование 4, 2023

А. А. ДАНИЛИНА, 
кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
развития личностного потенциала в 
образовании Научно-исследовательского 
института урбанистики и глобального 
образования Московского городского 
педагогического университета (Москва)
aadanilina@mail.ru

С. А. ТРИШКИНА, 
менеджер по обучению и развитию 
направления «Сопровождение и 
сообщества» Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее» (Москва)
trishkina@vbudushee.ru

Супервизия как метод сопровождения личностного 
и профессионального развития студентов педагогического колледжа

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîòåíöèàë ìåòîäà ñóïåðâèçèè äëÿ ðåøåíèÿ øèðîêîãî êðóãà 
ïðîáëåì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ áóäóùèõ ïåäàãîãîâ — ñòóäåí-
òîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÑÏÎ). Âûäâèãàåòñÿ èäåÿ 
òðàíñôîðìàöèè ñòóäåí÷åñêîé ïðàêòèêè â ÑÏÎ è åå ïðîâåäåíèå â ôîðìàòå ïåäàãîãè÷åñêîé ìàñòåðñêîé 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñ àêöåíòîì íà èñïîëüçîâàíèå ñóïåðâèçèè êàê îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäîëî-
ãè÷åñêîé ðàìêè. Ïðåäëàãàåìàÿ èäåÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ìåæðåãèîíàëüíîì îïûòå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ Ìàñòåðñêîé ñóïåðâèçèè äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ — ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ 
ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà.

Annotation. The article examines the potential of supervision as a method for solving a wide range 
of problems of professional self–determination and personal development of future teachers – students at 
secondary vocational education organizations. The idea of student’s practice transformation is proposed 
through the implementation of pedagogical workshop form. It emphasizes on professional development 
of students due to use of supervision as an organizational and methodological framework for the workshop. 
The proposed idea is based on the interregional experience of organizing and conducting a Supervision 
Workshop for teachers participating in the Personality Potential Development Program.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóïåðâèçèÿ, ðåôëåêñèÿ, ëè÷íîñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå, ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà, ïîäãîòîâêà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
êàäðîâ, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
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Качественные трансформации систе-
мы образования, и в частности, его 
педагогического направления на се-

годняшний день признаны одним из прио-
ритетов национального экономико-социо-
культурного развития [2]. Среди ключевых 
изменений, на которые ориентировано в 
данный момент педагогическое образова-
ние, — поддержка хронологической непре-
рывности, целостность и содержательная 
связанность его уровней, развитие педа-
гога как личности, разделяющей ценности 
самосовершенствования и действующей 
в целях системного саморазвития другого, 
а также активно участвующей в создании 
пространства открытых возможностей для 
такого развития и т. д.

На современном этапе цифровизация 
экономики задает существенный транс-
формационный запрос (как, впрочем, и 
предоставляет множество новых возмож-
ностей): подготовка педагога рассматри-
вается в новой среде как процесс разви-
тия специалиста, обладающего большим 
набором различных, но взаимосвязанных 
компетенций (hard-, soft-, digital-, self-skills 
и др.), умеющего оперировать знаниями 
и демонстрировать навыки социогумани-
тарного, естественнонаучного и произ-
водственно-технологического профиля 
[10]. Одной из важнейших компетенций 
становится готовность «оказывать пер-
сонализированную поддержку студентам 
в процессе их личностного развития, со-
циально-профессионального самоопреде-
ления, гражданской и профессиональной 
идентичности» [5, с. 9]. Все эти требова-
ния относятся в значительной степени 
и к уровню СПО, который в последнее вре-
мя стал заметно популярен, и демонстри-
рует динамичное развитие на фоне роста 
числа обучающихся и выпускников [17].

Для организаций СПО одним из важ-
нейших условий поддержания организа-

ционно-методической состоятельности 
и содержательной актуальности деятель-
ности является внимание к современным 
требованиям, которые предъявляют ра-
ботодатели к уровню квалификации и спе-
цифике будущего работника [5]. В данном 
случае это особенно актуально, поскольку 
профессиональная проба и непосредствен-
ное взаимодействие студента СПО с этими 
требованиями происходит на порядок бы-
стрее, чем у студента вуза, в силу специ-
фики и длительности образовательных 
программ, позволяющих сделать наиболее 
оперативный шаг в профессию.

В последнее время звучат заявления о 
том, что в системе СПО назрели очередные 
изменения как отклик на накопившиеся 
проблемы [1], и наша задача как практи-
ков — спрогнозировать вектор таких из-
менений, предложить возможные решения 
и создать условия для их качественной 
реализации.

В частности, совершенно очевидно, 
что складывание новой компетентностной 
модели выпускника СПО на сегодняшний 
день двигается в сторону качественно 
реализуемой бипрофессиональной кон-
струкции, когда основная, отраслевая 
траектория подготовки поддерживается 
дополнительной, надпрофессиональной 
[7; 11]. Представляется весьма вероятным, 
что для обучающихся педагогического 
профиля такой полезной надпрофессио-
нальной компетенцией может оказаться 
овладение приемами супервизии в обра-
зовании как метода сопровождения само-
определения личности в профессии.

В этом случае для выпускников орга-
низаций СПО педагогического профиля, 
обладающих расширенным спектром 
компетенций, конкуренция за рабочие 
места может быть довольно-таки безбо-
лезненным и, скорее, развивающим, не-
жели травмирующим процессом. Базовые 
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Êðîìå òîãî, èìåííî áëàãîäàðÿ 
ñóïåðâèçèè â îáðàçîâàíèè ìî-
æåò áûòü îáåñïå÷åíî òðåáîâàíèå 
ê «áåñøîâíîñòè» ñòûêîâêè åãî 
óðîâíåé. 

компетенции супервизора в таком смысле 
будут, на наш взгляд, весомым преиму-
ществом, поскольку обусловят более 
высокий уровень и качество профессио-
нальной рефлексии специалиста, будут 
ориентировать его на первенство диалога 
и поддержку коллегиальности в случае раз-
решения затруднений. Кроме того, своим 
примером адекватного, добросовестного и 
грамотного профессионализма он сможет 
помочь самому принципу цеховой соли-
дарности вернуть его исходное позитивное 
звучание — именно этого, в том числе, 
позволяет достичь супервизия как способ 
настройки на товарищеские отношения в 
профессии и возможность решать профес-
сиональную проблему личности в противо-
вес негативной фокусировке на отличиях и 
особенностях личности как проблеме.

На сегодняшний день супервизия яв-
ляется признанным методом повышения 
квалификации и качества работы специа-
листов в сфере помогающих и ориентиро-
ванных на развитие личности профессий 
[3; 4; 8; 13; 16; 20]. В области образования 
она может также реализовываться по свое-
му прямому назначению, решая в том чис-
ле и присущую ей образовательную задачу, 
а именно «обучение обучению» [18], что 
особенно важно для студентов СПО как 
недавних школьников, которые нуждаются 
в поддержке познавательной мотивации 
на этапе смены уровней образования и 
структуры целеполагания.

Кроме того, именно благодаря суперви-
зии в образовании может быть обеспечено 
требование к «бесшовности» стыковки его 
уровней. Конечно, решение может исходить 
здесь и из нормативных и концептуальных 
документов, определяющих функцио-
нирование педагогической отрасли, но, 
может быть и личностно ориентированно 
и обусловлено — через профессионала, 
который по запросу обучающегося, студен-
та, а затем и специалиста может сопрово-
ждать его в профессиональном развитии, 
помогая корректировать его траекторию, 
поддерживая тем самым реализацию идеи 

образования через всю жизнь. Таким про-
фессионалом и доверенным лицом чело-
века в профессии может стать супервизор. 

И если супервизия рассматривается 
и реализуется как метод сопровождения, 
который основан в пер-
вую очередь на принципе 
добровольности, важно 
найти синтез требований 
сверху и запроса снизу,
чтобы не превратить су-
первизию в надзор, а 
решить с ее помощью 
ряд сущностных проблем среднего профес-
сионального образования, которое в ряде 
образовательных траекторий становится 
само по себе стыковочным звеном между 
школой и вузом. Например, одной из таких 
проблем может быть отсутствие непрерыв-
ной связи с выбранной отраслью деятель-
ности [15], которое фиксируется несмотря 
на наличие профессиональной практики 
различной продолжительности и форм как 
обязательного элемента обучения.

Увидеть ценность супервизии как 
продуктивного системного метода, позво-
ляющего сопровождать личностно-про-
фессиональное совершенствование пе-
дагогических работников и активизировать 
их рефлексивную позицию, нам удалось в 
рамках Программы по развитию личност-
ного потенциала (далее — Программа), 
которая реализуется совместно Благотво-
рительным фондом Сбербанка «Вклад 
в будущее» и Лабораторией развития 
личностного потенциала в образовании 
научно-исследовательского института 
урбанистики и глобального образования 
Московского городского педагогического 
университета [14].

В рамках Программы супервизия рас-
сматривается как метод системного сопро-
вождения профессионального развития 
педагогических работников, реализующих 
задачи развития личностного потенциала 
всех участников образовательных отно-
шений [3; 4]. Прийти к такому пониманию 
удалось, с одной стороны, благодаря пя-
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тилетнему опыту системной реализации 
дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации (далее — 
ДПП ПК) преподавателей всех уровней 
образования, включая СПО, нацеленных 
на личностное развитие их участников, и 
дальнейшего их сопровождения в ходе реа-
лизации региональных адаптаций данных 
программ. С другой стороны, укрепить та-
кое понимание помог и запрос педагогиче-
ских работников — участников Программы 
на расширение круга своих супервизорских 
компетенций. Этот запрос получил отклик 
в виде реализации нами педагогической 
мастерской профессионального развития 
в области супервизии как пространства 
для обмена опытом и развития субъектной 
позиции недавних педагогов-супервизантов 
в качестве действующих супервизоров в 
образовании [4].

Системно выстроенный процесс ис-
пользования супервизии как метода сопро-
вождения и предмета обучения в рамках 
Программы позволил нам:
 осуществлять адресную поддержку 

региональных преподавателей в ходе ос-
воения ДПП ПК, тем самым способствуя 
качественной передаче смыслов и ценно-
стей Программы;
 устанавливать партнерские отноше-

ния между представителями федеральной 
команды Программы и региональными 

преподавателями;
  организовывать 

совместный (силами су-
первизоров и суперви-
зантов) анализ знаний и 
навыков, приобретаемых 
в рамках Программы, 
а также всего личност-
но-профессионального 

багажа преподавателей с определением 
зон дальнейшего развития;
 активировать рефлексивную пози-

цию преподавателей, способствуя их заин-
тересованности в системном личностном и 
профессиональном развитии;
 создавать поддерживающую среду 

для профессионального развития пе-

дагогических работников — участников 
Программы;
  осуществлять профилактику про-

фессионального и эмоционального выгора-
ния педагогических работников — участни-
ков Программы в условиях необходимости 
обучения и сопровождения большого 
количества коллег из различных образо-
вательных организаций на всех уровнях 
образования и т. д.

Таким образом, мы пришли к выводу, что 
метод супервизии позволяет решать в об-
разовании множество задач, способствую-
щих качественной подготовке педагогиче-
ских кадров, развитию их профессиональ-
ной компетентности, личностной гибкости 
и устойчивости.

Рассматривая супервизию как метод 
сопровождения обучающихся и препода-
вателей применительно к сфере среднего 
профессионального педагогического об-
разования, видятся возможными и целе-
сообразными разнообразные варианты ее 
интеграции в деятельность педагогических 
колледжей.

В первую очередь, может быть поле-
зен классический вариант, когда в роли 
супервизора выступает преподаватель, а 
в роли супервизанта — студент. В форма-
те супервизионной работы поддержка со 
стороны преподавателя и демонстрация 
готовности выстраивать партнерские отно-
шения между преподавательским составом 
и обучающимися будут особенно ценными 
и продуктивными.

Интересным также представляется 
вариант, когда группа супервизоров орга-
низуется из числа самих студентов, кото-
рые уже продемонстрировали и доказали 
владение определенным уровнем знаний 
и навыков. И тогда супервизия может 
осуществляться уже в паре «обучающий-
ся — обучающийся». В этом случае соз-
дается действенная среда равноправной 
коммуникации, полезная для развития как 
супервизанта, так и для становления про-
фессиональной компетенции супервизора.

Безусловно, весьма ценным метод 

Èíòåðåñíûì òàêæå ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âàðèàíò, êîãäà ãðóïïà ñóïåð-
âèçîðîâ îðãàíèçóåòñÿ èç ÷èñëà 
ñàìèõ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå óæå 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè è äîêàçàëè 
âëàäåíèå îïðåäåëåííûì óðîâíåì 
çíàíèé è íàâûêîâ.
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супервизии может быть и для самих пре-
подавателей колледжей. Супервизия в 
паре «преподаватель — преподаватель» 
позволяет создать поддерживающую среду 
для профессионального развития специа-
листов, усиливает рефлексивную позицию 
преподавателей, повышает их заинтересо-
ванность в дальнейшем совершенствова-
нии профессиональных навыков, а также 
способствует профилактике профессио-
нального и эмоционального выгорания.

Полезен для адаптации к контексту 
СПО может быть также опыт по подго-
товке супервизоров, полученный нами в 
ходе реализации Мастерской супервизии. 
В исходном варианте мастерская реали-
зована через систему блоков «Теория», 
«Практика» и «Сертификация», которые 
позволяют последовательно пройти путь 
от знакомства участников с теоретически-
ми основами метода супервизии в рамках 
Программы через опыт практического 
применения полученных знаний в статусе 
супервизора-стажера до сертификации в 
качестве супервизора Программы.

Для обеспечения качества сопрово-
ждения участников Мастерской супервизии 
разработана и реализована система ис-
следовательских мероприятий, ориентиро-
ванных на самоисследование участников, 
активизацию и поддержку их рефлексивной 
позиции. Исследовательский инструмен-
тарий, разработанный нами с этой целью, 
складывается из трех отдельных, но взаи-
мосвязанных по смыслу частей, которые 
позволяют обучающемуся супервизии 
последовательно осуществить настройку 
своего аналитического восприятия, прой-
дя через смену рефлексивных позиций от 
собственно обучающегося к супервизанту 
и далее — к супервизору путем самоис-
следования. В целях реализации данного 
замысла созданы и апробированы следую-
щие инструменты:
 личностно-ориентированный опро-

сник «Установки и предпочтения педагоги-
ческого работника при решении профессио-
нальных задач», разработанный А. А. Да-

нилиной с опорой на концепцию развития 
личностного потенциала Д. А. Леонтьева. 
Опросник предполагает выражение ре-
спондентом своего отношения (5 степеней 
согласия) относительно 15 утверждений, 
характеризующих качество управления им 
различными личностны-
ми ресурсами;
 чек-лист профес-

сиональных навыков су-
первизанта, который яв-
ляется одним из клю-
чевых рабочих инстру-
ментов супервизора в рамках Программы 
и используется для выявления уровня 
владения респондентом отраслевыми 
(педагогическими) компетенциями. В рам-
ках Мастерской супервизии этот инстру-
мент задействован для формирования 
у обучающихся углубленного понимания 
представленных в нем позиций и общей 
идеи инструмента. Это происходит при 
накоплении опыта его использования для 
самооценки по 3 группам навыков — управ-
ление содержанием занятия, презентация, 
управление группой;
 шкала определения ролевых над-

профессиональных (супервизорских) 
характеристик, разработанная С. А. Триш-
киной с опорой на концепцию типов педаго-
гических позиций В. А. Ясвина. Шкала пред-
полагает самоопределение респондентом 
относительно проявления у него признаков 
8 акцентированных ролевых характеристик 
супервизора [4].

Мы предлагаем экстраполяцию данной 
практикоориентированной модели обуче-
ния супервизии в формате педагогической 
мастерской (см. рис. 1), предполагая, что 
она могла бы стать организационно-мето-
дологическим обрамлением и способом 
фокусировки для студенческой практики 
в рамках СПО. При этом в силу ориенти-
рованности самого метода на развитие 
профессиональной рефлексии, мастерская 
подобного профиля могла бы открыть 
возможности для студентов колледжа как 

Ìû ïðåäëàãàåì ýêñòðàïîëÿöèþ 
äàííîé ïðàêòèêîîðèåíòèðîâàííîé 
ìîäåëè îáó÷åíèÿ ñóïåðâèçèè â 
ôîðìàòå ïåäàãîãè÷åñêîé ìàñòåð-
ñêîé.
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в части личностного, так и профессиональ-
ного самоопределения, способствовала 
бы более точному выбору ими траектории 
своего обучения — как в рамках текущего 
уровня образования, так и дальнейшего 
академического выбора. Такая мастер-
ская, открытая на уровне образовательной 
организации или в формате сетевого и/
или межрегионального взаимодействия *, 
что видится еще более продуктивным 
для достижения научно-методической и 

профессионально-практической синер-
гии [6], объединяющая всех участников 
образовательных отношений, могла бы 
способствовать формированию сообще-
ства профессионалов с различным опы-
том и траекториями профессионального 
развития, а также созданию комфортной 
и продуктивной среды профессиональной 
рефлексии, что представляется весьма 
важным на этапе профессионального ста-
новления студента СПО [19].

Рис. 1. Мастерская супервизии как форма проведения практики студентов 
(схема адаптации)

По сути, через институт практики сту-
дентов работодателями осуществляется 
в том числе независимая оценка качества 
образования в организациях СПО. Однако 
в ряде случаев алгоритмы прохождения 
практики, ее форматы и проблемы взаи-
моотношений профессионалов и студентов 
обуславливают доминирование форма-
лизма и ориентации на документальную 
нежели сущностную сторону профессио-

нального самоопределения, развития прак-
тического и исследовательского интереса 
студента, который в процессе знакомства с 
профессией, максимально приближенного 
к отраслевым реалиям [15], мог бы или 
глубже проникнуться смыслами педагоги-
ческой профессии и понять, чего именно 
ему не хватает для достижения очередной 
ступени овладения тем или иным навы-
ком, или принять обоснованное решение 

* Например, в 2023 году участниками Мастерской супервизии в рамках Программы стали пе-
дагогические работники 19 регионов Российской Федерации.
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о том, что данный вид деятельности ему 
не подходит. В случае, если практикой и/
или форматом ее реализации гарантирует-
ся решение данных задач, это позволяет 
говорить о данном виде образовательной 
деятельности как о развивающем про-
странстве тестирования реальности [12], 
который приносит существенную пользу 
конкретному студенту и всей системе 
СПО. Представляется возможным органи-
зовать такую развивающую, насыщенную 
и осмысленную педагогическую практику 
именно в формате Мастерской супервизии.

Благодаря ценностным ориентирам 
метода супервизии на уровне СПО воз-
можно создание обучающей среды, по-на-
стоящему принимающей индивидуальные 
особенности и потребности специалиста в 
профессиональном развитии, уважающей 
и поддерживающей выбранный им темп 
развития, а также абсолютно не дискрими-
нирующей ни одну из сторон развивающего 
процесса, поскольку изначально устанав-
ливается не иерархическая система взаи-
моотношений супервизора и супервизанта, 
а горизонтальная профессиональная сре-
да ситуативного лидерства, пребывая в 
которой «супервизор и супервизируемый 
обучаются вместе». [18, с. 304].

Опираясь на полученный опыт и ре-
зультаты применения метода супервизии в 
ходе реализации Программы, в том числе в 
рамках Мастерской супервизии, мы склон-
ны сделать предположение о потенциаль-
ной продуктивности его использования для 
поддержки и сопровождения обучающихся 
и преподавателей педагогических коллед-
жей в т. ч. в целях решения следующих 
проблем.

Одна из важнейших задач для пе-
дагогического работника в СПО — со-
провождение недавних школьников, а 
ныне — студентов колледжей в вопросах 
самопознания, самоисследования [9]. Их 
сверстники еще сидят за партой, а они 
уже по тем или иным причинам сделали 
один из своих первых больших жизненных 
выборов — изменили свою образователь-

ную траекторию. Насколько этот выбор 
был самостоятельным и не является ли он 
попыткой избегания ряда образовательных 
процедур на уровне школы — вопрос иного 
порядка. Но для того, чтобы следующие 
выборы были более автономными, необ-
ходимо знакомиться с 
собой. В предлагаемой 
модели Мастерской су-
первизии алгоритмы и 
инструменты самоис-
следования ее участни-
ка являются одними из 
ключевых составляющих 
процесса работы.

Способность и готовность оператив-
но добыть из всего многообразия самое 
необходимое для закрытия конкретной 
академической или практической потреб-
ности — это именно то качество, которое 
необходимо студенту СПО, поскольку он 
ориентирован на более быструю профес-
сиональную пробу. И от того, насколько мы 
можем помочь ему развить это качество, 
будет зависеть его способность дальше 
находить свой путь в профессии самостоя-
тельно — для педагога, действующего 
в условиях постоянства изменений, это 
становится крайне важным. В силу своей 
образовательной ориентированности су-
первизия как метод «обучения обучению» 
может быть хорошим подспорьем для 
студента, поскольку предлагает не только 
способ самоорганизации деятельности по 
накоплению знаний и навыков, но и взве-
шенной самооценки, чтобы это накопление 
было целенаправленным.

Достигается это также через сопро-
вождение в самоисследовании в рамках 
супервизии. Предлагаемая модель Ма-
стерской супервизии располагает инстру-
ментами, позволяющими проводить такое 
самоисследование в несколько этапов 
по мере погружения, с одной стороны, 
в педагогическую практику, а с другой, в 
аспекты надпрофессиональной суперви-
зорской компетенции, чтобы отслеживать 
изменения в личностно-профессиональной 

Â ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè Ìàñòåð-
ñêîé ñóïåðâèçèè àëãîðèòìû è 
èíñòðóìåíòû ñàìîèññëåäîâàíèÿ 
åå ó÷àñòíèêà ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç 
êëþ÷åâûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîöåññà 
ðàáîòû.
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фокусировке по мере продвижения в со-
держании мастерской. При использовании 
предлагаемой модели практики видится 
целесообразным учет результатов такого 
самоисследования студентов — участ-
ников мастерской при корректировке их 
траектории обучения в организации СПО 
в целом. С одной стороны, это может по-
высить вовлеченность студентов в процесс 
личностно-профессионального самопозна-
ния и обучения самого по себе как более 
настроенного сообразно их запросам, а, с 
другой стороны, поможет продемонстри-
ровать им ценность исследования как 
фактора, обуславливающего опережающее 
развитие в образовании [6].

Более того, наряду с решением важ-
ных организационно-методологических 
задач сопровождения самоисследования 
и становления личности и профессионала, 
супервизия позволяет реализовывать и 
большие исследовательские задачи — для 
выявления и преодоления дефицитов в 

профессиональной подготовке педагогиче-
ских работников, в т.ч. на уровне всей си-
стемы образования и/или ее уровня, такого, 
как например, СПО. В ведении данного 
метода в образовании также оказывается 
поддержка развития коллегиальных отно-
шений в профессиональном сообществе, 
что в свою очередь может оказывать влия-
ние на качественное изменение стиля 
взаимодействия педагогов с обучающимся.

Продуктивные изменения в комму-
никации участников отрасли позволяют 
говорить и о возможности дальнейших 
позитивных трансформаций в системе 
образования в целом, а также об укре-
плении позиции самой супервизии как 
действенного метода сопровождения, с 
которым необходимо знакомить студентов 
для расширения их профессионального 
кругозора и развития надпрофессиоаль-
ных компетенций, повышающих их конку-
рентоспособность, общую личностную и 
профессиональную устойчивость.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ áóäóùèõ ïåäàãîãîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ, ðåàëèçóåìîãî â ÐÃÀÓ — ÌÑÕÀ 
èìåíè Ê. À. Òèìèðÿçåâà (ã. Ìîñêâà) è ÏåíçÃÒÓ (ã. Ïåíçà) â ñîâðåìåííûõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà îòáîðà è 
ïðîåêòèðîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ áóäóùèõ ïåäàãîãîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáó÷åíèÿ. Ðàññìîòðåíû âàðèàíòû ñîäåðæàíèÿ äèñöèïëèí îáÿçàòåëüíîé ÷àñòè ìîäóëÿ 
«Ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíàÿ êóëüòóðà» è ìîäóëÿ «Îáùåïåäàãîãè÷åñêèé» äëÿ áàêàëàâðîâ 
óêðóïíåííîé ãðóïïû ñïåöèàëüíîñòåé è íàïðàâëåíèé «Îáðàçîâàíèå è ïåäàãîãè÷åñêèå 
íàóêè».

Annîtation. The article presents the results of a comparative analysis of the content of 
future teachers of vocational training education implemented at the Russian State Agrarian 
University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev (Moscow) and 
Penza State Technological University (Penza) in modern social and economic conditions. 
Based on the data obtained a methodology for selecting and designing the content of higher 
education for future teachers of vocational training is proposed. The options for the content 
of the disciplines of the mandatory part of the module «Social and Humanitarian Culture» 
and the module «General Pedagogical» for bachelors of the enlarged group of specialties 
and directions «Education and Pedagogical Sciences» are considered.
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В современных социально-экономиче-
ских условиях, условиях цифровой 
трансформации системы образования 

определяется необходимость описания и 
обоснования «новой дидактики» высшего 
образования. Актуальными вопросами в 
системе вузовского образования были и 
остаются: сущность процесса обучения 
(Зачем учить?); содержание образования 
(Чему учить?); закономерности, принципы, 
методы, технологии обучения (Как учить?); 
участники образовательного процесса (Кто 
учит? Кого учат?); организация образова-
тельного процесса, образовательная среда 
(Где учат?) [6; 7; 9].

Общие принципы отбора содержания 
образования являются предметом постоян-
ного обсуждения в педагогической науке 
(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Ю. К. Бабан-
ский, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, 
B. C. Леднев).

В педагогической теории и практике 
освещены различные аспекты профессио-
нальной подготовки будущего педагога: 
теории профессиональной подготовки 
будущего педагога (С. И. Архангельский, 
Н. В. Бардовская, Н. М. Барытко, Е. П. Бе-
лозерцев, H. B. Кузьмина, М. М. Левина, 
П. И. Пидкасистый, Ф. В. Повшедная, 
В. А. Сластенин, Л. Ф. Спирин) и психоло-
гические основы деятельности педагога 
(И. А. Зимняя, Е. А. Климов, П. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова, Ю. П. Кулюткин); технологии 
профессиональной подготовки будущего 
педагога (В. И. Андреев, Ю. К. Бабанский, 
В. П. Беспалько, И. А. Зязюн, М. В. Кла-
рин, Ю. Н. Кулюткин, М. М. Левина, 
Г. К. Селевко, Ю. В. Сенько, В. В. Сериков, 
Н. Е. Щуркова).

Профессионально-педагогическая 
деятельность педагога образовательной 
организации среднего профессиональ-

ного образования (СПО), педагога профес-
сионального обучения, отличается от про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти школьного учителя и детерминируется: 
возрастными особенностями обучающихся; 
спецификой учебно-профессиональной дея-
тельности обучающихся; современными 
требованиями к подготовке специалистов 
среднего звена и пр. Ведущими учеными 
определялись принципиальные теорети-
ко-методологические подходы к разработке 
всех компонентов подготовки педагогов 
профессионального обучения, в частности: 
разрабатывались дидактические основы 
подготовки инженеров-педагогов (П. Ф. Куб-
рушко, B. C. Леднев, Б. К. Моминбаев, 
Г. М. Романцев); обосновывались методики 
профессионального обучения (С. Я. Ба-
тышев, Н. И. Кравцов, В. И. Нерсесян, 
В. А. Скакун, Н. Е. Эрганова); определя-
лись теоретические основы методической 
подготовки, как компонента целостной 
системы профессиональной подготовки 
педагогов профессионального обучения 
(определялись ее структура, содержание, 
организация, технология) (В. П. Косырев); 
обосновывались теория и практика ин-
формационно-методической подготовки 
будущих педагогов профессионального об-
учения в контексте компетентностного под-
хода (О. М. Зияудинова); разрабатывалась 
модель методической подготовки мастеров 
профессионального обучения в процес-
се повышения квалификации (О. В. Во-
лошенко).

В содержании вузовского образования 
отражается структура профессиональной 
подготовки, это не только дисциплины, 
которые направлены на развитие общей 
культуры специалиста, но и общепрофес-
сиональные дисциплины и дисциплины, 
направленные на формирование профес-
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сиональных компетенций [7]. В отличие от 
школьного учителя, преподаватель вуза 
конструирует содержание образования, 
его исследовательская деятельность по 
этому поводу связана с предметной обла-
стью преподаваемой дисциплины и носит 
междисциплинарный, проблемно-ориен-
тированный характер. Содержание обра-
зования в вузе должно готовить студентов 
к решению проблем завтрашнего дня и 
к преобразовательской деятельности, 
вводить в исследовательскую деятель-
ность новое, объективное знание, которое 
студенты открывают во взаимодействии, 
событийности, сотрудничестве с препо-
давателями [1; 6]. В современной системе 
высшего образования отношение между 
субъектами образования, опосредованное 
его содержанием, дополняется отноше-
нием «студент — учебно-профессиональ-
ная задача», «студент — учебный проект», 
и тем самым обеспечивает сложный само-
развивающийся процесс образования [9]. 

Проведенный анализ теоретическо-ме-
тодологических основ проблемы исследо-
вания позволяет выделить комплекс под-
ходов (системный подход; подход, основан-
ный на построении учебной дисциплины на 
основе третьего типа учения — ориентиро-
вочная основа нацелена на исследование 
основной структуры изучаемых объектов; 

комплексный подход) 
и критериев (критерий 
относительной полноты 
и целостности; критерий 
соответствия основным 
направлениям развития 
науки и требованиям
практики; критерий ти-
пичности и критерий ин-

вариантности) отбора содержания вузов-
ского образования. В процессе конструи-
рования содержания высшего профессио-
нального образования будущих педагогов 
колледжа, необходимо отразить и реали-
зовать связь разнокачественных явлений 
(психологических, педагогических, мето-
дических, экономических, информацион-

ных), что требует интеграции нескольких 
подходов и критериев отбора содержания 
образования [1; 4; 7; 8]. 

Традиционно содержание вузовского 
образования определяется от образова-
тельных результатов, представленных в 
ФГОС, программах подготовки, в которых 
учтены требования общества, производ-
ства в форме компетенций, необходимых 
в ближайшей перспективе [1]. В свою 
очередь образовательные результаты 
определяют дискрипторы (содержательные 
элементы) и их необходимый и достаточ-
ный объем. 

При выявлении и коррекции образова-
тельных результатов используются и проф-
стандарты, а именно трудовые функции и 
трудовые действия специалиста. Важным 
этапом в отборе и проектировании содер-
жания образования является постоянная 
обратная связь с работодателями, чтобы 
профессиональная подготовка оперативно 
учитывала новые направления развития 
соответствующих отраслей. Особенно ча-
сто претерпевает изменения и дополнения 
перечень общекультурных / универсальных 
компетенций (УК).

Также стоит отметить — содержание 
высшего образования будущего педагога 
колледжа соотносится с содержанием 
среднего профессионального образования 
будущего специалиста среднего звена. По-
следнее, в свою очередь, в соответствии со 
Стратегией развития среднего профессио-
нального образования до 2030 года должно 
постоянно обновляться и соответствовать 
актуальным и перспективным требованиям 
к квалификации работников и развитию 
технологий во всех отраслях экономики. 

Таким образом, актуальность данного 
исследования обусловлена необходимо-
стью разработки методики отбора и проек-
тирования содержания высшего профес-
сионального образования будущих педа-
гогов колледжа, оперативно отражающего 
динамичные изменения в экономических 
системах, учитывающего тренды развития 
компетенций педагогов среднего профес-
сионального образования, интегрирующего 
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Òàêèì îáðàçîì, àêòóàëüíîñòü 
äàííîãî èññëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíà 
íåîáõîäèìîñòüþ ðàçðàáîòêè ìå-
òîäèêè îòáîðà è ïðîåêòèðîâàíèÿ 
ñîäåðæàíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áóäóùèõ 
ïåäàãîãîâ êîëëåäæà.
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теоретическое и практическое обучение, с 
соблюдением баланса.

В настоящее время в соответствии с 
действующими ФГОС ВО 3++ подготовка 
бакалавров и специалистов по всем на-
правлениям и специальностям предпола-
гает формирование у выпускников обяза-
тельной универсальной компетенции в об-
ласти экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности — «Способность 
принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизне-
деятельности человека» (УК 9/10). Пере-
чень индикаторов достижения и плани-
руемых результатов обучения, характе-
ризующих этапы формирования универ-
сальной компетенции, разработан препо-
давателями экономического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова. При этом 
обязанность содержательного наполнения 
компетенции через формулировки индика-
торов достижения и результатов обучения 
ФГОС ВО 3++ делегирована образователь-
ным организациям высшего образования. 

Целью данного исследования является 
разработка методики отбора и проектиро-
вания содержания высшего образования 
будущих педагогов профессионального 
обучения с учетом современных требова-
ний цифровой экономики.

Ключевыми методами исследования 
явились: теоретические методы иссле-
дования, методы традиционной логики; 
изучение и анализ документации; изучение 
и обобщение педагогического опыта; моде-
лирование профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

На первом этапе был проведен анализ 
теоретико-методологических подходов к 
изучению: сущности и содержанию про-
фессиональной педагогической деятель-
ности педагогов колледжа; современных 
требований к результатам освоения обра-
зовательной программы для педагогов про-
фессионального обучения (по отраслям); 
подходы и критерии отбора содержания 
высшего профессионального образования 
будущих педагогов колледжа. 

На следующем этапе изучен и обобщен 
опыт отбора и проектирования содержания 
образования будущих педагогов колледжа 
в РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева 
(г. Москва) и ПензГТУ (г. Пенза), на примере 
формирования УК в области экономиче-
ской культуры, в том числе финансовой 
грамотности. Разработана модель фор-
мирования универсальной компетенции 
в области экономической культуры, в том 
числе финансовой грамотности у будущих 
педагогов профессионального обучения. 

В завершении предложена методика 
отбора и проектирования содержания дис-
циплин обязательной части модуля «Со-
циально-гуманитарная культура» и модуля 
«Общепедагогический» для бакалавров 
укрупненной группы специальностей и на-
правлений «Образование и педагогические 
науки». 

Авторами были проанализированы об-
разовательные программы для бакалавров 
направления 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», реализуемые 
в РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева 
(г. Москва) и ПензГТУ (г. Пенза) (таблица 1). 

Таблица 1

Сравнение моделей формирования УК-9 «Способен принимать 
обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности» 

в РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева и ПензГТУ

РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева ПензГТУ

УК-9 «Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности»

 экономическая теория (обязательная, 3-й и 4-й семе-
стры, 5 з. е.); 
 экономика отрасли (обязательная, 5-й семестр, 5 з. е.);

 экономика и предпринимательство (обязатель-
ная, 5-й семестр, 3 з. е.);
 производственная практика (профессиональ-
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РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева ПензГТУ

 математическая статистика (обязательная, 
2-й семестр, 3 з. е.);
 организация производства на предприятиях отрасли 
(вариативная, 6-й и 7-й семестры, 7 з. е.);
 государственные и муниципальные финансы 
(вариативная, 7-й семестр, 3 з. е.);
 налоги и налогообложение (вариативная, 7-й семестр, 
4 з. е.);
 финансы, денежное обращение и кредит (вариативная, 
5-й семестр, 5 з. е.);
 бухгалтерский учет (вариативная, 5-й и 6-й семестры, 
6 з. е.);
 экономический анализ (вариативная, 5-й семестр, 
3 з. е.);
 аудит (вариативная, 7-й семестр, 3 з. е.)

но-квалификационная) (обязательная, 6-й семестр, 
3 з. е.);
 выполнение и защита выпускной квалификацион-
ной работы (государственная итоговая аттестация, 
9-й семестр)

В реализуемой модели формирования 
УК в области экономической культуры, в 
том числе финансовой грамотности, по-
средством нескольких дисциплин эконо-
мического цикла, двух образовательных 
модулей, обнаруживаются некоторые 
недостатки и риски: 
 не все индикаторы (знания, умения) 

формируются дисциплиной (дисципли-
нами) в полном объеме. Например: ин-
дикатор «Знает факторы технического и 
технологического прогресса и повышения 
производительности, показатели социаль-
но-экономического развития и роста, ре-
сурсные и экологические ограничения, 
принципы долгосрочного устойчивого раз-
вития» дисциплиной «Финансы, денежное 
обращение и кредит» формируется лишь 
частично — знания о финансовых рынках 
и международных финансах в эпоху циф-
ровизации;
 некоторые дисциплины дублируют 

друг друга по содержанию, при этом не 
раскрывают отдельные аспекты в обла-
сти экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности. Не раскрывают 
закономерности и принципы функциони-
рования рыночной экономики с позиции 
личного финансового планирования, лич-
ного экономического решения, личного 
бюджета;

  не по всем индикаторам форми-
руемой компетенции реализуются вну-
трипредметные связи, не соблюдается 
последовательность формирования знаний 
и умений по мере увеличения (усложнения) 
содержания компетенции. Отсутствует ка-
кой-либо подход (линейный, циклический, 
параллельный) в формировании компе-
тенции. Отсутствуют последовательность, 
целостность, завершенность формируемой 
компетенции и согласованность по содер-
жанию между дисциплинами;
 технологическая практика не предус-

матривает заданий (упражнений) по фор-
мированию умений, а формирует лишь 
незначительный объем знаний по инди-
катору «Знает основные финансовые ор-
ганизации и принципы взаимодействия с 
ними, основные финансовые инструменты 
и возможности их использования в личном 
финансовом планировании», в частности: 
STEP и SWOT-анализ внутренней и внеш-
ней среды рынка образовательных услуг. 
По описанным в рабочих программах 
условиям усвоения дисциплины, кажет-
ся, недостаточно используются способы, 
методы и технологии по формированию 
именно умений. Соответственно почти не 
представлены оценочные средства для 
диагностики уровня сформированности 
умений по формируемой УК в области 

Окончание табл. 1

Е. М. БАРАНОВА, М. В. КОРЧАГИНА. Проектирование содержания высшего образования...

Образовательная политика



51Нижегородское образование 4, 2023

экономической культуры, в том числе фи-
нансовой грамотности.

В целом следует отметить сложности: 
в реализации внутрипредметных связей по 
всем индикаторам формируемой компетен-
ции; в обеспечении последовательности, 
целостности, завершенности формируе-
мой компетенции и согласованности по со-
держанию между дисциплинами; в соизме-
римости содержания учебного материала, 
необходимого для формирования резуль-
татов образования по всем актуальным 
универсальным компетенциям, предусмо-
тренным программой подготовки; в коор-
динации работы команды преподавателей.

Вместе с этим следует выделить и 
достоинства реализации данной модели:

1. В РГАУ — МСХА имени К. А. Ти-
мирязева формирование компетенции 
осуществляется десятью дисциплинами 
(соответственно десятью преподавателя-
ми смежных предметных областей), что 
предполагает более глубокое раскрытие 
индикаторов УК в области экономической 
культуры, в том числе финансовой гра-
мотности.

2. В РГАУ — МСХА имени К. А. Ти-
мирязева формирование компетенции 
распределено по всей программе обуче-
ния, на протяжении 3-х курсов. Основной 
объем приходится на 5-й — 7-й семестры 
(вторая половина периода обучения), когда 
студенты уже имеют более полное пред-
ставление об экономических системах, 
знают правовые основы ответственного и 
рационального выбора и поведения.

3. В отличие от модели, в которой УК фор-
мируется одной дисциплиной, одним пре-
подавателем, где возможен риск субъек-
тивности, для анализируемой модели 
характерны открытость и объективность 
оценки результатов освоения УК в области 
экономической культуры, в том числе фи-
нансовой грамотности.

4. В ПензГТУ индикаторы компетенции 
УК-9 формируются в основном в 5-х — 6-х  
семестрах, на дисциплине «Экономика 
и предпринимательство», а в 6-м семе-

стре — на производственной практике, 
что способствует полному усвоению основ 
финансовой грамотности.

Особое внимание при проектировании 
и интеграции «модели формирования 
УК в области экономической культуры, 
в том числе финансо-
вой грамотности» [3, 
c. 84] следует уделить 
вопросам специфики 
формирования универ-
сальной компетенции 
с учетом направления 
(направленности) под-
готовки, уровня финан-
совой грамотности студентов, традиций 
организации образовательного процесса 
в вузе. 

Так, будущие преподаватели эконо-
мических дисциплин (бакалавры направ-
ления «Профессиональное обучение (по 
отраслям)») помимо того, что должны 
успешно освоить образовательные ре-
зультаты, соответствующие УК-9, должны 
освоить также методику формирования 
УК-9/10 у студентов колледжа [1]. Они 
должны научиться корректно формули-
ровать цель, отбирать содержание, вы-
бирать и проектировать методы, формы, 
средства, технологии формирования 
образовательных результатов, соотнесен-
ных с актуальными универсальными ком-
петенциями: цифровая компетентность, 
финансовая грамотность и пр. [2; 5; 10]. 

Проектируя содержание среднего 
профессионального образования, педагог 
колледжа должен уметь отвечать не на 
вопрос «Чему учить?», а скорее на вопрос 
«Почему так устроен учебный предмет?». 
Для этого он должен понимать историю 
(логику, логико-историческую реконструк-
цию), происхождение научных понятий, 
разные версии логики построения поня-
тий, видеть разные варианты постановки 
учебных задач с учетом возраста (этапов 
обучения) и внешних факторов [1].

Считаем, что для снижения ограни-
чений и рисков, перечисленных выше, 

Ïðîåêòèðóÿ ñîäåðæàíèå ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ïåäàãîã êîëëåäæà äîë-
æåí óìåòü îòâå÷àòü íå íà âîï-
ðîñ «×åìó ó÷èòü?», à ñêîðåå 
íà âîïðîñ «Ïî÷åìó òàê óñòðîåí 
ó÷åáíûé ïðåäìåò?».
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целесообразнее формировать рассма-
триваемую универсальную компетенцию 
у бакалавров направления «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» одной 
дисциплиной, например «Финансовая 
грамотность» или «Экономика и пред-
принимательство». В учебном плане она 
должна быть обязательной дисциплиной 

и может входить в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, 
предметно-деятельностный компонент 
(экономика и управление). При этом фор-
мируемые индикаторы УК-9 обязательно 
должны быть включены в дисциплины 
вариативной части, в соответствии с их 
предметной областью (рис.1).

Рис. 1. Модель формирования УК в области экономической культуры,
в том числе финансовой грамотности у будущих педагогов профессионального обучения

Так, например, для направления подго-
товки 44.03.04 «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)», направленность «Эко-
номика и управление» формировать инди-
каторы УК-9 можно не только дисциплиной 
«Экономика и предпринимательство» (обя-
зательной для одной УГСН 44.00.00), но и 
дисциплиной, раскрывающей предметную 
область профессиональной деятельности 
будущих педагогов колледжа — «Методика 
воспитательной работы» (модульная дис-
циплина, включена в обязательную часть 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отрас-
лям) и входит в «Общепедагогический» 
модуль, 2-й курс, семестр 3-й).

Дисциплина «Экономика и предприни-
мательство» в учебном плане должна быть 
обязательной дисциплиной обязательной 
части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
(предполагаемый объем дисциплины (мо-
дуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов).

Краткое содержание дисциплины «Эко-
номика и предпринимательство»: сущность 
предпринимательства и финансовой грамот-
ности; организационно-правовые формы и 
виды предпринимательской деятельности; 

экономические затраты и эффективность 
функционирования фирмы; организация и 
регистрация предпринимательской фирмы; 
реализация бизнес-идей в предпринима-
тельстве; информационный рынок.

Основными видами аудиторной работы 
обучающихся являются лекции и практи-
ческие занятия, при этом практические 
занятия завершают изучение наиболее 
важных тем данной дисциплины. Они 
служат для закрепления изученного ма-
териала, развития умений и навыков ре-
шения практических задач, приобретения 
опыта аналитической работы, ведения 
дискуссии, аргументации и защиты полу-
ченных результатов, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленно-
сти студентов по изучаемой дисциплине. 
К примеру, для оценивания результата 
«Умеет решать типичные задачи в сфере 
личного экономического и финансового 
планирования, возникающие на разных 
этапах жизненного цикла, и выбирать ин-
струменты для достижения финансовых 
целей» разработан комплект практических 
задач, которые ориентированы именно 
на специфику направления подготовки и 
специфику региона [12; 14].

Содержание дисциплины «Методика 
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воспитательной работы» может быть до-
полнено следующим образом:

В теме 2.5. «Планирование воспита-
тельной работы. Методика проектирования 
и организации воспитательных мероприя-
тий в СПО» предусмотрены следующие 
оценочные средства: устный опрос, оп-
понирование и дискуссия, карты-памяти, 
решение и защита кейсов, защита проектов 
воспитательных мероприятий [11; 13].

Студентам необходимо разработать и 
защитить методический паспорт учебного 
проекта по формированию экономической 
культуры студентов колледжа, заполнив 
следующие разделы:

1. Предложите и обоснуйте актуаль-
ность темы учебного проекта.

2. Сформулируйте: основополагающий 
вопрос; содержательный(ые) вопрос(ы); 
проблемную ситуацию; проблему; гипотезы 
решения проблемы; творческое название 
проекта, его цель и задачи.

Отберите содержание групповой дис-
куссии на темы: «Как меняются цели и 
инструменты их достижения с возрастом?», 
«На что следует обращать внимание при 
выборе банковского вклада?», «Снижение 
риска кредитования. О чем нужно поду-
мать заранее?». Далее выберите способ 
представления учебной информации, 
выполнив соответствующие пункты 7-
12-й (используя инструменты создания 
карты-памяти (Coggle (Web), MindMeister, 
SmartDraw (Web)), доски MIRO).

3. Сформулируйте дидактическую 
цель проекта.

16. Опишите методику осуществления 
учебного проекта.

17. Предложите методическое со-
провождение исследовательской работы 
студентов по решению одного из пред-
ложенных кейсов. Опишите все этапы 
работы: кейс «Выберите банковскую карту 
в зависимости от целей использования»; 

кейс «Нужен ли мне кредит»; кейс «Под-
берите себе кредитное предложение в 
зависимости от ситуации».

Необходимые индикаторы УК-9 фор-
мируются при реализации дисциплины 
«Методика воспитательной работы» по-
средством проблемных 
семинаров, предауди-
торной работы — рабо-
ты с учебным пособием 
по финансовой грамот-
ности https://finuch.ru/
finuch/export/last.pdf *, 
кейс-технологии, проект-
ных методов, рефлексивных упражнений. 
На занятиях студенты составляют и защи-
щают опорные конспекты воспитательных 
мероприятий, разрабатывают и защищают 
учебно-методический материал для вос-
питательных мероприятий, направленных 
на формирование УК в области экономи-
ческой культуры, в том числе финансовой 
грамотности.

В результате реализации предложен-
ной модели и спроектированного содер-
жания высшего профессионального обра-
зования, будущие педагоги колледжа не 
только освоят модели поведения человека 
в социально-экономической системе, нау-
чатся принимать решения с точки зрения 
обеспечения финансовой устойчивости, 
эффективности домашнего хозяйства. 
Также студенты осваивают методику ор-
ганизации совместной и индивидуальной 
учебной, и воспитательной деятельности 
обучающихся колледжа по овладению 
УК-9, и других актуальных универсальных 
компетенций в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образо-
вательных стандартов СПО. При этом зна-
чимым эффектом будет не только удержа-
ние ориентировочной основы профессио-
нального действия, но и формирование 
субъектности будущих педагогов СПО, 

* Учебное пособие по финансовой грамотности. — Москва: Экономический факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова, 2023. — URL: https://fi nuch.ru/fi nuch/export/last.pdf (дата обращения: 
29.05.2023).

Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæíî ãîâîðèòü 
î òîì, ÷òî ïîëó÷åíî íîâîå çíàíèå 
î ìåòîäèêå îòáîðà è ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ñîäåðæàíèÿ âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áóäóùèõ 
ïåäàãîãîâ êîëëåäæà.
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готовых проектировать деятельностное 
содержание образования, готовых к прогно-
зированию целей и содержания обучения, 
детерминированных социальным заказом 
и реальными условиями обучения, готовых 
обеспечивать опережающее развитие ме-
тодической науки и ее междисциплинарных 
связей. 

Подводя итоги, можно говорить о том, 
что получено новое знание о методике 
отбора и проектирования содержания 
высшего профессионального образования 
будущих педагогов колледжа. Вместе с 
общепризнанными в практике вузовского 
образования подходами и критериями, 
при отборе и проектировании содержания 
высшего образования педагогов профес-
сионального обучения, следует: учитывать 
специфику направления подготовки — сту-
денты осваивают профессиональную 
деятельность двух предметных областей 
(например, экономики и профессионально-
го обучения экономическим дисциплинам), 

и устанавливать межпредметные связи 
между этими областями; ориентироваться 
на формирование у студентов обобщенно-
го метода изучаемой профессиональной 
действительности (как одной, так и другой 
предметной области), обобщенного спо-
соба ориентировки в предметной области 
и на исследование основной структуры 
изучаемых объектов — основных единиц 
двух предметных областей и способов их 
сочетания в конкретные образования; при-
нимать доминирующим отношением между 
участниками учебного процесса отношения 
по типу «студент — учебно-профессио-
нальная задача», «студент — учебный 
проект». 

Материалы исследования могут быть 
использованы в практике подготовки 
будущих педагогов профессионального 
образования, преподавателями дисциплин 
модулей — «Социально-гуманитарная 
культура», «Общепедагогический», «Про-
фессионально-педагогический».
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Â 2023 ãîäó â èçäàòåëüñêîì öåíòðå ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû

Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 

ãîòîâèòñÿ ê âûõîäó â ñâåò èçäàíèå:

Ðÿá÷èêîâà, Å. Ï. Ñóáúåêò â ñèñòåìå êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûõ ñâÿçåé : ìîíîãðàôèÿ, 2023. — 152 ñ.

Â ìîíîãðàôèè ïðîàíàëèçèðîâàíû è ñîïîñòàâëåíû ðàçëè÷íûå  âçãëÿäû ïî âîïðîñó êàòåãîðèè ñóáúåêòà ñ 

âðåìåí Àíòè÷íîñòè äî íà÷àëà ÕÕI âåêà. Èññëåäîâàíî ïîíÿòèå ñóáúåêòà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû, ôèêñèðóþ-

ùåå èñõîäíîå îñíîâàíèå äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîå ñ îáðàçîâàíèåì, îáó÷åíèåì è âîñïèòàíèåì. Âûâîäû àâòîðà, 

êàñàþùèåñÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ êàòåãîðèé, îòðàæàþùèõ ñìûñë áûòèÿ ñóáúåêòà â êóëüòóðå, òàêèõ êàê ñàìîïî-

çíàíèå, ñàìîðåãóëÿöèÿ, ðåôëåêñèÿ, ñàìîäåòåðìèíàöèÿ, èäåíòèôèêàöèÿ, ðåàëèçàöèÿ, è ôîðìû èõ âîïëîùåíèÿ 

â äåéñòâèòåëüíîñòè, êîððåëèðóþò ñ ñîâðåìåííûìè ïîäõîäàìè ê îáðàçîâàíèþ.  

Àâòîðó óäàëîñü äîêàçàòü  îïðåäåëÿþùóþ  ðîëü îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â êóëüòóðíîì ñòàíîâëåíèè 

ëè÷íîñòè.

Èçäàíèå èìååò íàó÷íîå çíà÷åíèå è ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ äëÿ ïåäàãîãîâ, ôèëîñîôîâ, êóëüòóðîëîãîâ 

è âñåõ òåõ, êîãî èíòåðåñóþò ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ.
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àêòóàëèçàöèè ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîé ðåãó-
ëÿöèè ó áóäóùèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ñðåäíåãî çâåíà. Ýìîöèîíàëüíàÿ ðåãóëÿöèÿ 
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âàæíàÿ ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíàÿ ñïîñîáíîñòü, îáåñïå÷èâàþùàÿ 
ñîõðàíåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ñòàáèëüíîãî ýìîöèîíàëüíî-ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
ñïåöèàëèñòà ïðè âûïîëíåíèè òðóäíûõ çàäà÷ â ýìîöèîíàëüíî íàñûùåííîé ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â ðàáîòå ïðèâåäåíû âûâîäû òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïîçâîëèâøèõ ðàçðàáîòàòü ñòðóêòóðó è óðîâíåâóþ 
õàðàêòåðèñòèêó äàííîé ñïîñîáíîñòè. Â ñòàòüå îïèñàíû ðàçðàáîòàííûå è ðåàëèçîâàííûå 
ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîé ðåãóëÿöèè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå 
ó îáó÷àþùèõñÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ — ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà.

Annotation. The article is devoted to the actualization of the problem of the development of 
emotional regulation in future mid-level medical workers. Emotional regulation is considered 
as an important professional and personal quality that ensures the preservation of working 
capacity and a stable emotional and mental state for a specialist when performing difficult 
tasks in an emotionally saturated professional activity. The paper presents the conclusions 
of the theoretical analysis of psychological and pedagogical research which made it possible 
to develop the structure and level characteristics of this quality. This publication describes 
the pedagogical conditions for the development of emotional regulation in the educational 
process among students of a secondary professional institution — a medical college.
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В современном сложном, динамично 
меняющемся и нередко агрессивном 
мире, вопросы медицинской этики и 

деонтологии все чаще становятся предме-
том исследования во многих гуманитарных 
науках. Чаще всего авторы рассматривают 
проблемы этики профессионального взаи-
модействия в системе «медицинский ра-
ботник-пациент». Так, например, в работе 
И. М. Лопановой и А. Н. Николаевой при-
водятся эмпирические данные, подтверж-
дающие, что более 40 % пациентов часто 
сталкивались с грубостью и равнодушием 
медицинских работников; 70 % опрошен-
ных пациентов полагают, что доброжела-
тельность со стороны медицинского пер-
сонала является важнейшим фактором и 
залогом успешности медицинской помощи 
[13]. При этом вторая сторона проблемы 
взаимодействия — проблема эмоциональ-
ного выгорания самих медицинских работ-
ников в процессе эмоционально напряжен-
ного, связанного в основном с негативными 
эмоциями, профессионального труда, 
становится предметом научных дискуссий 
значительно реже. Теоретический анализ 
литературы, результаты проведенных ра-
нее и, в том числе другими исследователя-
ми, многочисленные эмпирические данные 
(Н. Г. Гаранян, И. М. Лопанова, А. Н. Нико-
лаева, А. Б. Холмогорова, Т. О. Цацулин, 
др.), а также личный преподавательский 
и управленческий опыт позволили пред-
положить, что решение проблемы преду-
преждения эмоционального выгорания 
медицинских работников среднего звена, а, 
следовательно, проблем нарушения прин-
ципов медицинской этики, возможно при 
развитии эмоциональной регуляции у сту-
дентов медицинского колледжа в период
их обучения.

Целью данной публикации является 
обоснование педагогических условий раз-
вития эмоциональной регуляции у студен-
тов медицинского колледжа.

Эмоциональная регуляция как комплекс 
психических процессов и умений человека 
контролировать и управлять своим эмо-

циональным состоянием, сдерживать или 
проявлять определённую эмоцию согласно 
ситуации; проявлять эмоциональную от-
зывчивость и регулировать собственные 
эмоциональные состояния для сохране-
ния работоспособности, 
отвечает требованиям к 
необходимым профес-
сионально-личностным 
способностям человека 
во многих профессиях. 
Особенно актуальна эмо-
циональная регуляция 
для специалистов по-
могающих профессий, к 
каковым относятся про-
фессии медицинских работников, социаль-
ных работников, психологов и педагогов. 
Профессиональная деятельность, связан-
ная с оказанием помощи другим людям, 
требует значительных эмоционально-пси-
хологических затрат, когда выполнение 
профессиональных задач (оказание услуг) 
сопряжено с обязательным проявлением 
эмоциональной отзывчивости, эмпатии, 
сопереживания, помощи. В противном слу-
чае, человек, обратившийся за помощью, 
будет испытывать со стороны специалиста 
равнодушие, черствость. Вместе с тем, по-
стоянное погружение в проблему пациента 
(клиента) в процессе профессиональной 
деятельности расходует жизненные ресур-
сы специалиста и может привести к раз-
личным профессиональным деформациям 
[11]. Известно, что профессиональная дея-
тельность оказывает воздействие на лич-
ность и наоборот. Вопрос взаимовлияния 
и взаимообусловленности профессиональ-
ной деятельности специалиста и его лич-
ности неоднократно выступал предметом 
исследования (В. А. Бодров [3], Л. М. Ми-
тина [15], др.), в которых доказано, что не-
конструктивное взаимовлияние приводит 
к профессиональным деформациям или 
личностным деструкциям.

В отечественном научном дискурсе до 
сих пор не сложилось единой концептуаль-
ной основы относительно профессиональ-

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
ñâÿçàííàÿ ñ îêàçàíèåì ïîìîùè 
äðóãèì ëþäÿì, òðåáóåò çíà÷èòåëü-
íûõ ýìîöèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷å-
ñêèõ çàòðàò, êîãäà âûïîëíåíèå 
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷ (îêàçà-
íèå óñëóã) ñîïðÿæåíî ñ îáÿçàòåëü-
íûì ïðîÿâëåíèåì ýìîöèîíàëüíîé 
îòçûâ÷èâîñòè.
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ной деформации личности специалиста 
несмотря на то, что еще П. Сорокин ука-
зывал на «громадную деформирующую 
роль профессиональной деятельности» 
[20, с. 334]. Идеологическая платформа, 
провозгласившая труд как основную чело-
веческую ценность, ограничила на долгие 
десятилетия исследования негативного 
воздействия труда на человека. И только 
в конце XX века стали появляться рабо-
ты, изучающие вопросы эмоционального 
выгорания, профессиональной стагнации, 
профессиональной деградации, профес-
сионально-личностной деформации и т. п.

К настоящему времени в науке сложи-
лись два основных направления в русле 
субъектно-деятельностного подхода: де-
формация личности в профессии (С. П. Без-
носов [2], Е. В. Руденский [19]) и деформа-
ция деятельности в профессии (Э. Ф. Зеер [8],
А. К. Маркова [14], Н. И. Шаталова [22]). 
В последнее время в данной области 
научные исследования активизированы 
вокруг проблемы «профессиональной 
идентификации», где, в частности, разра-
батываются понятия «эмоциональный и 
неэмоциональный труд», что подчёркивает 
значение и роль эмоционального пережи-
вания в профессиональной деятельности 
(Е. П. Ермолаева [7]).

Одним из вариантов решения пробле-
мы сохранения профес-
сионального и личност-
ного здоровья специали-
стов медицинской сферы 
нам представляется со-
здание педагогических 
условий развития эмо-
циональной регуляции у 
студентов медицинского 
колледжа в период обу-

чения. В науке достаточно обоснована 
и доказана эволюционно сложившаяся 
адаптивная функция эмоций. Во многих 
исследованиях убедительно доказывается 
целесообразность и методологическая пер-
спективность обращения к эмоциональной 
сфере человека в изучении процессов его 

адаптации к труду, к профессии, а также 
вопросов профессионально-личностного 
развития и профилактики профессиональ-
ных деструкций (Н. В. Капитоненко [12, 
с. 267]; И. Н. Андреева [1]; Н. А. Польская,
А. Ю. Разваляева [18, c.72—73]).

Следовательно, эмоциональная регуля-
ция во многих профессиях рассматривает-
ся как необходимая профессионально-лич-
ностная способность человека и характе-
ризует деловые качества эффективного 
специалиста. Эмоциональная регуляция 
обеспечивает избирательность социа-
льно приемлемого способа реагирования, 
поведения в той или иной ситуации про-
фессионального взаимодействия. Эмоцио-
нальная регуляция, выполняя адаптивную 
функцию, обеспечивает специалисту сни-
жение эмоционального напряжения, кор-
ректирует его профессиональное поведе-
ние, обеспечивает профилактику эмоцио-
нального выгорания и профессиональной 
деформации в целом. Особое место эмо-
циональная регуляция занимает в меди-
цинской профессиональной деятельности. 
В своей профессиональной деятельности 
медицинский работник постоянно соприка-
сается с сильными негативными эмоцио-
нальными переживаниями пациентов и их 
родственников, с близким присутствием 
страдания, боли и смерти, что не может 
не оказывать деструктивного воздействия. 
Особенно это актуально для медицинских 
сестер, которые редко самостоятельно 
принимают решения, но чаще и дольше 
остаются со страданиями и другими нега-
тивными эмоциями и чувствами пациентов. 
Следовательно, эмоциональная регуляция 
для среднего медицинского персонала яв-
ляется важнейшим профессионально-лич-
ностной способностью, необходимость 
развития которой в период обучения не 
вызывает сомнения.

Таким образом, актуальность пробле-
мы определила замысел исследования, 
заключающийся в поиске и апробации 
педагогических условий развития эмоцио-
нальной регуляции в период профессио-
нальной подготовки специалистов меди-
цинской сферы.

Òàêèì îáðàçîì, àêòóàëüíîñòü ïðî-
áëåìû îïðåäåëèëà çàìûñåë èññëå-
äîâàíèÿ, çàêëþ÷àþùèéñÿ â ïîèñ-
êå è àïðîáàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ 
óñëîâèé ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîé 
ðåãóëÿöèè â ïåðèîä ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 
ìåäèöèíñêîé ñôåðû.
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В ходе теоретического анализа была 
установлена структура эмоциональной 
регуляции, в которой обоснованы когнитив-
ный, экспрессивный и организационно-кон-
тролирующий компоненты. Теоретической 
основой для рассмотрения структуры и 
сущности эмоциональной регуляции по-
служили работы отечественных психологов 
(Б. В. Зейгарник [9], Н. Г. Гаранян, Т. О. Ца-
цулин, А. Б. Холмогорова [21] и др.), обос-
новавшие в структуре саморегуляции лич-
ности мотивационно-смысловой и опера-
ционно-технический уровни. Осмысление 
теоретических основ позволило выделить 
в структуре эмоциональной регуляции три 
уровня, онтологически детерминированные 
социальным развитием личности.

Первый уровень — базальная эмоцио-
нальная регуляция, формируется, в основ-
ном, за счет безусловных рефлексов и нео-
сознанных психологических механизмов не 
зависимо от воли человека и обеспечивает 
первичный уровень психологической защи-
ты и стабильного эмоционального состоя-
ния в социальной адаптации и социальном 
взаимодействии (избегание психологи-
ческого и эмоционального дискомфорта, 
тревоги, и т. п.).

Второй уровень — сознательно-воле-
вая эмоциональная регуляция, форми-
руется под волевым усилием человека, 
образует вторичную защиту необходимого 
состояния эмоционально-психологического 
комфорта.

Третий уровень — ценностно-смысло-
вая эмоциональная регуляция (собственно, 
саморегуляция), формируется только в 
абсолютно сознательной стратегии лич-
ностного преодоления эмоционального 
дискомфорта и напряженности.

В рамках данной публикации рассма-
тривается задача развития именно третье-
го уровня эмоциональной регуляции у бу-
дущих медицинских работников среднего 
звена — ценностно-смысловой эмоцио-
нальной регуляции. На основе теоретиче-
ского анализа источников в ходе изучения 
данной проблемы было установлено, что 

развитие ценностно-смыслового уровня 
эмоциональной регуляции обусловлено 
интериоризацией обучающимися профес-
сиональных ценностей. Анализ теорети-
ческих положений, раскрытых в работах 
целой плеяды выдающихся отечественных 
психологов, позволили 
сделать ряд заключений, 
положенных в основу 
исследования. Так, оче-
видна физиологическая 
первичность эмоций по 
отношению к воле, по-
ведению и интеллекту; 
процесс интериоризации 
ценностей опосредуется эмоциональным 
переживанием этих ценностей, а не логиче-
ским запоминанием; доминирующим меха-
низмом регуляции поведения и состояния 
является эмоциональная составляющая; 
и, наконец, эмоциональная регуляция, как 
личностное качество, имеет процессуаль-
ный характер в общей логике личностного 
развития. Иными словами, развитие эмо-
циональной регуляции от простой биоло-
гической потребности в защите проходит 
до потребности в социальной значимости 
регуляции своего состояния в обществе 
людей. И именно, ценностно-смысловой 
уровень эмоциональной регуляции соот-
ветствует высшим эмоциям и отвечает 
высшему уровню развития данного каче-
ства личности.

Целью педагогического эксперимен-
та является апробация обоснованных 
педагогических условий развития цен-
ностно-смыслового уровня эмоциональной 
регуляции у обучающихся медицинского 
колледжа.

Логика педагогического эксперимента 
основана на положении о последователь-
ности развития уровней эмоциональной 
регуляции. Так, оценка сформированности 
первых двух уровней эмоциональной регу-
ляции (базальный и сознательно-волевой), 
соответствующих нормальному развитию 
человека, подтверждается осознанностью 
и мотивированностью выбора профессии 

Èíûìè ñëîâàìè, ðàçâèòèå ýìîöèî-
íàëüíîé ðåãóëÿöèè îò ïðîñòîé 
áèîëîãè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè â 
çàùèòå ïðîõîäèò äî ïîòðåáíîñòè 
â ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ðåãóëÿ-
öèè ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ â îáùåñòâå 
ëþäåé.
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и академической успешности студентов 
медицинского колледжа в освоении вы-
бранной профессии.

Методами педагогического экспери-
ментального исследования выступили 
методы наблюдения, анкетирования и 
тестирования. Мотивационно-ценност-
ный критерий оценивался с помощью 
анкеты «Мотивация профессиональной 
деятельности» (К. Замфир в адаптации 
А. Реана); анкеты «Мотивация учебной 
деятельности студентов» (А. А. Реан, 
В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмае-
вой); когнитивно-ценностный критерий 
с помощью анкеты «Профессиональная 
готовность» и теста М. Рокича «Исследо-
вание ценностных ориентаций»; рефлек-
сивно-ценностный критерий — с помощью 
анкеты А. В. Карпова «Диагностика оценки 
индивидуальной меры выраженности 
свойства рефлексивности»; эмоциональ-
но-регуляционный — применением теста 
на эмоциональную регуляцию Дж. Гросса; 
диагностики копинг-стратегий «Выход из 
сложных ситуаций» Э. Хайма и теста-
опросника А. В. Зверькова, Е.В. Эйдмана 
«Исследование волевой саморегуляции».

Под педагогическими условиями раз-
вития эмоциональной регуляции у обу-
чающихся медицинского колледжа были 
предложены следующие:

  диагностический 
мониторинг констатирую-
щего уровня развития 
эмоциональной регу-
ляции у обучающихся 
(оценка качества сфор-
мированности первых 
двух уровней эмоцио-
нальной регуляции); 

 реализация ценностно-смыслового 
опосредствования развития эмоциональ-
ной регуляции аксиологически обога-
щенным содержанием образовательных 
дисциплин;
 развитие у обучающихся практиче-

ских навыков ценностно-смысловой эмо-
циональной регуляции в процессе решения 

профессионально-проблемных, профес-
сионально-контекстных, профессиональ-
но-коммуникативных учебных задач;
  развитие рефлексивных навыков 

ценностно-смыслового опосредствования 
через обогащение субъектного опыта пе-
реживаний в практике учебно-профессио-
нальной деятельности.

К педагогическому эксперименту были 
привлечены обучающиеся с первого по 
четвертый курс медицинского колледжа 
г. Нижневартовска по специальностям 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» в количестве 476 че-
ловек. Как было отмечено выше, первые 
два уровня эмоциональной регуляции 
формируются естественным путем при 
нормальном развитии человека, следова-
тельно, для проводимого педагогического 
исследования интерес представляет тре-
тий — ценностно-смысловой уровень. 

Результаты исследования.
Первое педагогическое условие отве-

чает задаче диагностической оценки 
констатирующего уровня развития эмо-
циональной регуляции у обучающихся 
медицинского колледжа. Обработанные 
результаты мониторинга показали, что 
только чуть более четверти обучающихся 
медицинского колледжа обладают опти-
мальным уровнем развития эмоциональ-
ной регуляции (27,2 %), что подтверждает 
актуальность разрабатываемой проблемы 
и необходимость дополнительного педа-
гогического воздействия. Эмоциональная 
регуляция как развиваемая способность 
человека, сущностно детерминирована 
процессами его социализации и вполне 
отзывчива на внешнее, в том числе — пе-
дагогическое, воздействие. На основе 
разработанных теоретических положений 
и результатов проведенных ранее пилот-
ных эмпирических исследований было 
установлено, что интересующий нас цен-
ностно-смысловой уровень эмоциональной 
регуляции детерминирован сформирован-
ными у обучающихся профессиональными 
ценностями. При этом, следует уточнить, 

Ýìîöèîíàëüíàÿ ðåãóëÿöèÿ êàê 
ðàçâèâàåìàÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâå-
êà, ñóùíîñòíî äåòåðìèíèðîâàíà 
ïðîöåññàìè åãî ñîöèàëèçàöèè è 
âïîëíå îòçûâ÷èâà íà âíåøíåå, 
â òîì ÷èñëå — ïåäàãîãè÷åñêîå, 
âîçäåéñòâèå.
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что процесс развития ценностно-смыс-
ловой эмоциональной регуляции идет 
последовательно: от осознанного выбора 
профессии, через формирование профес-
сиональных знаний и умений (процесс 
обучения) к ценностно-смысловой профес-
сиональной деятельности. Формирование 
и развитие третьего уровня эмоциональной 
регуляции, разумеется, определяется ре-
зультатами предыдущих двух этапов разви-
тия данной способности. Именно поэтому в 
эксперименте оценивается и мотивацион-
но-ценностный (выбор профессии) и ког-
нитивно-ценностный (знания о профессии) 
критерии. Однако, высший уровень эмоцио-
нальной регуляции будущего специалиста 
обусловлен именно ценностно-смысловым 
отношением к профессии. Именно данное 
положение было положено в основу эмпи-
рического исследования. Согласно данной 
логике, второй этап (этап обучения) должен 
быть обусловлен результатами первого 
этапа, то есть, от того, насколько осознан-
но был сделан профессиональный выбор, 
будет зависеть качество интериоризации 
профессиональных ценностей и смыслов 
в процессе обучения. Результаты реализа-
ции первого педагогического условия пока-
зали, что преимущественное большинство 
студентов медицинского колледжа сделали 
осознанный выбор профессии; что иерар-
хия личностных ценностей не противоречит 
ценностям будущей профессиональной 
деятельности. Вместе с тем, обучающиеся
продемонстрировали недостаточное цен-
ностно-смысловое опосредствование свое-
го эмоционального состояния и поведения, 
а также слабо развитую рефлексию.

Реализация второго педагогического ус-
ловия заключалась в аксиологическом обо-
гащении содержания профессионального 
образования, направленного на ценност-
но-смысловое опосредствование профес-
сиональных ситуаций, нового знания, но-
вых ценностей и смыслов. Следует разъяс-
нить связь понятий «опосредствование» 
и «профессиональные ценности». Логика 
исследования опиралась на положения 

культурно-деятельностной парадигмы 
Л. С. Выготского, в которых обоснован ме-
ханизм знаково-символического опосред-
ствования эмоций [4]. Опираясь на данную 
парадигму и в соответствии с выводами, 
сделанными Б. В. Зейгарник, в исследова-
нии разработана и обо-
снована позиция, что опо-
средствование эмоцио-
нального состояния через 
ценностно-смысловую 
рефлексию формирует 
новые смыслы и позво-
ляет произвольно регу-
лировать эмоциональные 
состояния и поведение. Опосредствование 
как психический процесс рассматривается в 
отечественной психологии как приращение 
одного понятия через другое. Здесь, в пси-
хологическом контексте, опосредствование 
имеет несколько вспомогательный харак-
тер, тогда как в педагогическом выступает 
ведущим средством, обеспечивающим 
регуляторную функцию. «Поведение ста-
новится осознанным и произвольным, когда 
человек формирует новые мотивы и смыслы 
через опосредствование», — утверждала 
Б. В. Зейгарник [9]. Таким образом, опо-
средствование в исследовании является 
важнейшим механизмом содержательного 
развития эмоциональной регуляции. Что 
касается профессиональных ценностей 
как условия развития эмоциональной 
регуляции, то их роль в успешной профес-
сиональной деятельности не вызывает 
сомнений: «выбирая профессию — выби-
раешь судьбу». Современность актуально-
сти рассматриваемой проблемы обуслов-
лена системной трансформацией аксиоло-
гического поля человека в целом. Сегодня 
уже не профессия диктует требования 
к ценностной системе человека, а, скорее, 
наоборот. Как справедливо заметила Л. Г. Ди-
кая, «в современном мире профессио-
нальные качества специалиста являются 
производными от нравственных качеств 
этого специалиста, от личностной системы 
его ценностей» [6].

Êàê ñïðàâåäëèâî çàìåòèëà Ë. Ã. Äè-
êàÿ, «â ñîâðåìåííîì ìèðå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå êà÷åñòâà ñïåöèàëèñòà 
ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûìè îò íðàâ-
ñòâåííûõ êà÷åñòâ ýòîãî ñïåöèà-
ëèñòà, îò ëè÷íîñòíîé ñèñòåìû åãî 
öåííîñòåé».
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Справедливости ради следует отме-
тить, что принявшие участие в педагогиче-
ском эксперименте студенты медицинского 
колледжа, знакомые с профессиональными 
ценностями, вполне умело оперируют ими 
при решении контекстных задач, но, при 
этом, не умеют осуществлять эмоциональ-
ную регуляцию на ценностно-смысловой 
основе. По убеждению Е. В. Немолот, 
студенты «не знают, как применять тео-
ретические знания профессиональных 
ценностей» [16]. Таким образом, интерио-
ризация профессиональных ценностей в 
приращении субъектного опыта происходит 
за счет механизма ценностно-смыслового 
опосредствования. Практическая реализа-
ция данного педагогического условия за-
ключается в обогащении содержания пре-
подаваемых дисциплин ценностно-смысло-
вым наполнением; разработке контекстных 
и проблемных задач, ориентированных 
на поиск профессиональных ценностей и 
смыслов; в реализации принципов аксио-
логического подхода во всех видах образо-
вательной деятельности колледжа и др.; в 
том числе теоретическая и методическая 
подготовка преподавателей колледжа [10]. 
Например, все преподаватели колледжа 
(100 %) в ходе анкетирования подтвердили 
необходимость и актуальность развития 
у обучающихся эмоциональной регуля-

ции, показали высокий 
уровень готовности к 
эксперименту и личную 
заинтересованность в 
решении проблемы. Со 
стороны преподавателей 
не было выявлено ни од-
ного факта сомнения или 

сопротивления по задаче аксиологической 
актуализации и обогащении программ-
но-учебного материала для проведения 
педагогического эксперимента.

Следующие педагогические условия 
развития эмоциональной регуляции были 
направлены на инициацию субъектной 
деятельности самих обучающихся по ос-
воению навыков применения стратегий 

эмоциональной регуляции на ценност-
но-смысловом уровне и развитию навыков 
рефлексии в ходе ценностно-смыслового 
опосредствования. Разумеется, при всей 
очевидности данных педагогических 
условий, в ходе эксперимента возника-
ли трудности, связанные с отсутствием 
профессионального опыта у студентов 
медицинского колледжа, что затрудняло 
процессы практической отработки навыков, 
техник и стратегий эмоциональной регуля-
ции. Данное педагогическое затруднение 
минимизируется благодаря обращению 
к субъектному опыту и включению в экс-
перимент всех видов образовательной 
деятельности студентов - от теоретических 
занятий, практик до самостоятельной и 
волонтерской деятельности. Технологиче-
ское решение данной задачи опиралось на 
признанную модель эмоциональной регу-
ляции, предложенную Дж. Гроссом в русле 
когнитивной психологии процессуальной 
модели. Интерпретация данной модели 
Е. И. Первичко легла в основу разработки 
технологического решения по развитию у 
обучающихся эмоциональной регуляции 
вне реальной практики профессиональной 
деятельности [17]. Поскольку была дока-
зана субъектная обусловленность эмо-
циональной регуляции как произвольное 
желание и способность субъекта намерен-
но менять свое эмоциональное состояние 
и поведение, постольку актуализация 
когнитивного компонента происходит в 
сознательном решении ситуации, в осмыс-
лении и рефлексии ценностно-смысловой 
основы профессиональной деятельности. 
Реализация данного педагогического 
условия возможна при решение контекст-
но-профессиональных, проблемных, 
коммуникативных, ситуационных и других 
задачах во всех видах образовательной 
деятельности.

Оценка эффективности реализуе-
мых педагогических условий развития 
эмоциональной регуляции происходила 
на контрольном этапе педагогического 
эксперимента, в котором приняли участие 

Òàêèì îáðàçîì, èíòåðèîðèçàöèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ öåííîñòåé â 
ïðèðàùåíèè ñóáúåêòíîãî îïûòà 
ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ìåõàíèçìà 
öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî îïîñðåä-
ñòâîâàíèÿ.
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165 студентов второго курса по направ-
лениям «Лечебное дело», «Акушерское 
дело» и «Сестринское дело». Оценка про-
фессиональной готовности и ценностных 
ориентаций обучающихся в рамках когни-
тивно-ценностного критерия подтвердила 
выраженную положительную динамику в 
2,36 раза. Также динамика подтвердилась 
и по показателям рефлексии: если на кон-
статирующем этапе не выявлено ни одного 
студента с высоким уровнем рефлексии, то 
на контрольном этапе число таких студен-
тов оставило 39 %.

Совокупная оценка диагностируемых 
показателей показала, что доля студен-
тов, обладающих оптимальным уровнем 
эмоциональной регуляции (на конец экс-
перимента), выросла с 27,2 % до 67,8 %, 
что, безусловно, говорит об эффективности 
разработанных и реализованных в практи-
ке образовательного процесса медицинско-
го колледжа педагогических условий.

Делая выводы, подчеркнем, что сфор-
мированность ценностно-смыслового 

уровня эмоциональной регуляции в пе-
риод профессионального образования 
определяется реализацией теоретически 
обоснованных педагогических условий и 
будет способствовать не только успешной 
профессиональной адаптации выпускни-
ков, сохранению здоровья и работоспособ-
ности медицинских специалистов среднего 
звена в профессиональной деятельности, 
сохранению гармоничного эмоциональ-
ного состояния, не только предупреждает 
эмоциональное выгорание и профессио-
нальные деструкции специалиста, но 
и отражается на характере отношений 
медицинского персонала и пациентов 
в полномерной реализации принципов 
медицинской этики, деонтологии. Следо-
вательно, поиск, совершенствование и 
проектирование инновационных моделей 
развития эмоциональной регуляции сту-
дентов медицинского колледжа является 
важным научно-методическим направле-
нием профессионального образования в 
современном меняющемся мире.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà âîâëå÷åíèÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè â íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ìåõàíèçìîâ åå ðåøåíèÿ ïîçèöèîíèðóåòñÿ 
íàó÷íîå íàñòàâíè÷åñòâî, îðãàíèçóåìîå íà îñíîâå âçàèìîäåéñòâèÿ ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ 
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðåäëîæåíà 
ìîäåëü íàó÷íîãî íàñòàâíè÷åñòâà íà îñíîâå êîëëàáîðàöèè ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà 
Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî è Êàëóæñêîãî êîììóíàëüíî-
ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà èì. È. Ê. Öèïóëèíà, îòðàæåíà ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà è ìåòîäè÷åñêàÿ 
ñïåöèôèêà åå ðåàëèçàöèè, îáîçíà÷åíû óñëîâèÿ âîïëîùåíèÿ çàëîæåííûõ èäåé, âîçìîæíûå ðèñêè 
è ïóòè èõ ïðåäóïðåæäåíèÿ. Ðåàëèçàöèÿ ïðåäëîæåííîé ìîäåëè ñïîñîáíà âíåñòè âêëàä â ðàçâèòèå 
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, ñîäåéñòâóÿ ðàñøèðåíèþ èíòåãðàòèâíûõ ïðîöåññîâ 
â ñèñòåìå âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Annotation. The article deals with the problem of involving student youth in research activities. 
Scientific mentoring is positioned as one of the mechanisms for its solution organized on the basis 
of the interaction of student scientific societies of higher educational institutions and institutions of 
secondary vocational education. A model of scientific mentoring is proposed based on the collaboration 
of the student scientific society of Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky and Kaluga 
Municipal Construction College named after. I. K. Tsipulin, the methodological basis and methodological 
specifics of its implementation are reflected, the conditions for the implementation of the underlying 
ideas, possible risks and ways to prevent them are indicated. The implementation of the proposed model 
can contribute to the development of the educational system at the regional level, contributing to the 
expansion of integrative processes in the system of higher and secondary vocational education.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòóäåí÷åñêàÿ ìîëîäåæü, ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî, íàó÷íîå íàñòàâíè÷å-
ñòâî, êîëëàáîðàöèÿ, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, âûñøåå îáðàçîâàíèå

Keywords: student youth, student scientific society, scientific mentoring, collaboration, secondary 
vocational education, higher education
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В настоящее время в условиях стреми-
тельного научно-технического прогрес-
са и его влияния на развитие общества 

особенно актуальной является проблема 
воспроизводства и укрепления научного 
потенциала страны. В качестве одного из 
способов инвестиций государства в чело-
веческий капитал можно рассматривать це-
ленаправленное развитие научного потен-
циала студентов, их активное вовлечение 
в научно-исследовательскую деятельность, 
что сегодня является одним из приори-
тетных направлений развития высшего и 
профессионального образования и нашло 
должное отражение в соответствующих 
федеральных государственных образова-
тельных стандартах, регламентирующих 
образование на современном этапе. 

В данном ключе важно подчеркнуть, что 
конкурентоспособность выпускника образо-
вательной организации формируется в том 
случае, когда помимо освоения студентом 
дисциплин, заложенных учебным планом, 
он активно занимается научно-исследо-
вательской деятельностью. В ней фор-
мируются не только исследовательские 
компетенции, но и творческие способности, 
умение видеть проблемы и находить опти-
мальные способы их решения, развивается 
критическое мышление, приобретается ин-
дивидуальный опыт научно-обоснованной 

аргументации субъектной 
позиции в опоре на тео-
ретическое осмысление 
рассматриваемой про-
блемы и на результаты 
опытно-эксперименталь-
ной работы [8]. 

Как указывают в своей
статье Ж. В. Фомина, 

А. Б. Кулакова и Д. В. Соколова, научно-ис-
следовательская деятельность является 
специфической областью деятельности, 
ориентированной на удовлетворение ос-
новных познавательных и интеллектуаль-
ных потребностей человека; ее продуктом 
становится новое для субъекта знание, 
приобретенное им в соответствии с постав-

ленной целью [20]. Навыки научно-исследо-
вательской деятельности в обязательном 
порядке приобретаются студентами в 
условиях среднего профессионального и 
высшего образования. Учебными планами 
предусмотрено выполнение выпускных 
квалификационных, курсовых работ, про-
ектов и т. п. В каждом учебном заведе-
нии функционируют студенческие науч-
ные общества (далее по тексту — СНО), 
деятельность которых вносит несомненный 
вклад в развитие научного потенциала сту-
дентов через работу студенческих научных 
кружков и лабораторий, организацию сту-
денческих конференций и других научных 
мероприятий. 

Согласно результатам Всероссийского 
социологического исследования о мотива-
ции студентов к научно-исследовательской 
деятельности, проведенного Оргкомитетом 
Международного молодежного научного 
форума «Ломоносов», Российским союзом 
студенческих организаций и Всероссий-
ским Клубом молодых исследователей 
при поддержке Координационного совета 
по делам молодежи в научной и образова-
тельной сферах, образованного решением 
президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по науке, образованию 
и технологиям, сегодня около 50 % студен-
тов обладают положительной внутренней 
мотивацией к научно-исследовательской 
деятельности [5]. Наряду с этим, проблема 
воспроизводства и укрепления научного 
потенциала страны остается одной из ак-
туальных в системе профессионального 
образования. Как справедливо замечает 
Заместитель директора департамента госу-
дарственной молодежной политики и вос-
питательной деятельности Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации А. Ю. Ведехин, сегодня суще-
ствует проблема формирования горизон-
тальных связей среди студентов в рамках 
научно-исследовательской деятельности, 
что затрудняет процессы их вовлечения в 
науку; возрастает потребность в органи-
зации обоснованной системы взаимодей-

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü âûïóñêíè-
êà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
ôîðìèðóåòñÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà 
ïîìèìî îñâîåíèÿ ñòóäåíòîì äèñ-
öèïëèí, çàëîæåííûõ ó÷åáíûì 
ïëàíîì, îí àêòèâíî çàíèìàåòñÿ 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ.

И. В. ИВАНОВА. Модель научного наставничества на основе коллаборации студенческих...

Образовательная политика



67Нижегородское образование 4, 2023

ствия между начинающими и опытными 
членами СНО [4]. 

Соглашаясь с этим, полагаем, что реа-
лизовать данную потребность возможно 
в условиях совершенствования деятель-
ности СНО через обращение к научному 
наставничеству на основе коллаборации 
СНО вузов и учреждений СПО, которое 
может обоснованно рассматриваться в 
качестве одного из механизмов эффектив-
ного вовлечения студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность.

Научное наставничество, являясь 
одним из видов наставничества, сегодня 
выступает как инновационный процесс, 
отличающийся неформальной системой 
взаимодействия между наставником и на-
ставляемым при реализации научно-иссле-
довательской деятельности, обогащением 
субъектов взаимодействия через обмен 
научным и социальным опытом. В ка-
честве наставника выступает человек, 
обладающий исследовательскими, органи-
заторскими, коммуникативными компетен-
циями, опытом научно-исследовательской 
деятельности и готовностью делиться 
имеющимися навыками. Наставляемым 
является лицо, ориентированное на приоб-
ретение опыта научно-исследователь-
ской деятельности и совершенствование 
личностных ресурсов, необходимых для 
данного вида деятельности. 

Согласно Н. В. Ронжиной, научное 
наставничество включает в себя сопро-
вождение научного поиска студентов 
на протяжении всех уровней высшего 
образования, процесс проектирования 
и воплощения научных планов, научной 
карьеры [19]. Лонгитюдный характер науч-
ного наставничества сближает его с про-
цессом сопровождения, не ограничивая 
взаимодействие между наставником и 
наставляемым реализацией поддержки 
на определенном участке научного пути.

Разделяем позицию Л. А. Кочемасовой 
и считаем, что научное наставничество 
представляет собой относительно новое 
видовое понятие современной науки и 

образования [13]. Важной вехой в этом от-
ношении стал конкурс на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований, 
выполняемые молодыми учеными под ру-
ководством ведущего ученого-наставника 
«Научное наставничество», объявленный 
в 2019 году Федераль-
ным государственным 
бюджетным учреждением 
«Российский фонд фунда-
ментальных исследова-
ний» и Образовательным 
Фондом «Талант и успех».

Проведенный теоре-
тический анализ литера-
туры позволяет сделать 
вывод о том, что сегодня 
в вузах и учреждениях СПО в нашей стране 
наблюдается тенденция к расширению дея-
тельности СНО, повышается интерес пре-
подавателей к организации научно-иссле-
довательской работы обучающихся через 
организацию их участия во всевозможных 
научных мероприятиях [2; 3; 7; 17; 20]. 
Наряду с этим, использование традицион-
ных подходов к организации деятельности 
СНО сегодня является недостаточным для 
успешного вовлечения студентов в науку. 
Современная студенческая молодежь 
ориентирована на «…быстрое и эффектив-
ное достижение результатов, в том числе 
в научно-исследовательской работе» [3, 
с. 23]. Продолжая мысль Е. Е. Васильевой, 
подчеркнем, что для молодых людей зача-
стую референтным человеком является не 
взрослый, а сверстник, добившийся тех или 
иных успехов, поэтому наставник из числа 
студентов имеет большую вероятность 
стать носителем образца поведения и 
жизненного проектирования, чем взрослый 
человек. Данная социально-психологи-
ческая тенденция развития личности на 
современном этапе теоретически обосно-
вана А. В. Золотаревой, А. В. Репринцевым 
[12; 18] и другими известными деятелями 
отечественной педагогической науки.

Анализ опыта функционирования СНО 
в Калужском государственном универси-

Äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé çà÷àñòóþ ðå-
ôåðåíòíûì ÷åëîâåêîì ÿâëÿåòñÿ íå 
âçðîñëûé, à ñâåðñòíèê, äîáèâøèé-
ñÿ òåõ èëè èíûõ óñïåõîâ, ïîýòîìó 
íàñòàâíèê èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ 
èìååò áîëüøóþ âåðîÿòíîñòü ñòàòü 
íîñèòåëåì îáðàçöà ïîâåäåíèÿ è 
æèçíåííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ÷åì 
âçðîñëûé ÷åëîâåê.
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тете им. К. Э. Циолковского и в Калужском 
коммунально-строительном техникуме 
им. И. К. Ципулина позволяет выделить 
ряд основных механизмов вовлечения об-
учающихся в научно-исследовательскую 
деятельность, среди которых: 
 подготовка студентов к участию в 

научных мероприятиях разного уровня —
к конференциям, конкурсам, олимпиадам 
и т. д.; 
 организация работы научных групп, 

лабораторий, научных студенческих круж-
ков; 
  внедрение результатов лучших 

студенческих научных работ в учебный 
процесс;
 ведение веб-страниц СНО на сайтах 

образовательных организаций и социаль-
ных сетях;
 публичные лекции известных деяте-

лей науки и творческие встречи студентов 
с молодыми учеными и аспирантами;
 сотрудничество с работодателями 

в рамках реализации исследовательских 
проектов;
 научное наставничество «студент —

студент» в образовательной организации, 
когда студентами старших курсов прово-
дится работа с первокурсниками по их 
вовлечению в научно-исследовательскую 
деятельность [8; 14].

Как видим, научное наставничество 
на основе взаимодей-
ствия образовательных 
организаций высшего 
образования и СПО в 
контексте реализации 
деятельности СНО не 
представлено. Наряду с 
этим, ссылаясь на труды 
Т. П. Бобро, Е. А. Дуди-

ной, Л. Н. Казаковой, И. О. Кирилловой, 
В. Н. Фроловой, Л. Н. Шиловой, полагаем, 
что именно научное наставничество в 
студенческой среде на основе коллабо-
рации СНО «ВУЗ — СПО» сегодня может 
рассматриваться в качестве эффективного 
механизма вовлечения студентов в науку 
[6; 10; 11]. 

Ссылаясь на академика РАО А. М. Но-
викова, отметим, что противоречия, воз-
никшие в системе среднего и высшего про-
фессионального образования, востребуют 
организации сотрудничества колледжей и 
вузов [15], которое может быть воплощено 
на основе интеграции разных видов дея-
тельности, в том числе научно-исследова-
тельской работы студентов. Сегодня же, 
как показывает анализ образовательной 
практики, сетевое взаимодействие учреж-
дений СПО и вузов реализуется на основе 
параллельного освоения обучающимися 
соответствующих основных профессио-
нальных образовательных программ [1; 10; 
11]. Применительно к научному наставниче-
ству на основе коллаборации СНО образо-
вательных организаций распространенной 
практики не наблюдается [2; 3; 4; 7; 17].

Анализ работ В. Я. Батышева, Л. С. Ку-
тузовой, А. А. Любар, И. И. Малкина, 
Л. Н. Нугумановой, И. Г. Столяр, Т. В. Яко-
венко, посвященных вопросам развития си-
стемы наставничества позволил нам скон-
струировать модель научного наставни-
чества на основе коллаборации СНО 
«ВУЗ — СПО» (далее по тексту — модель). 
Образовательными организациями —
партнерами в данном случае выступили 
образовательные организации г. Калуги —
Калужский государственный университет
им. К. Э. Циолковского и Калужский комму-
нально-строительный техникум им. И. К. Ци-
пулина.

Методологической основой модели 
является рефлексивно-ценностный подход, 
основывающийся на идее взаимообуслов-
ленности развития рефлексии и ценностей, 
детерминация которых задается ситуацией 
преодоления трудностей. Подход разра-
ботан И. В. Ивановой в научной школе 
экзистенциальной педагогики под руковод-
ством профессора М. И. Рожкова [9]. Выбор 
методологической базы обосновывается 
адекватностью целевых установок идей-
ному содержанию подхода. В частности, 
целью реализации модели является 
создание условий для вовлечения студен-

Ñåãîäíÿ æå, ñåòåâîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ó÷ðåæäåíèé ÑÏÎ è âóçîâ 
ðåàëèçóåòñÿ íà îñíîâå ïàðàëëåëü-
íîãî îñâîåíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ îñíîâíûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì.
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тов в научно-исследовательскую деятель-
ность как вид деятельности, оказывающий 
непосредственное влияние на развитие 
экзистенциальной и рефлексивной сфер 
личности обучающихся. С другой стороны, 
любая научно-исследовательская деятель-
ность содержит в себе ситуацию прео-
доления, обеспечиваемую постановкой 
проблемы, которая является обязательной 
методологической единицей исследования 
и предполагает ее решение в условиях 
теоретического осмысления и / или прове-
дения опытно-экспериментальной работы.

Методическая специфика модели 
Форма наставничества, на которой 

технологически строится модель — «сту-
дент — студент». Она предполагает взаи-
модействие студентов вуза и техникума, 
при котором один из них находится на 
более высокой ступени образования, обла-
дает организаторскими, коммуникативны-
ми, лидерскими качествами, позволяющи-
ми передавать имеющийся опыт научно-ис-
следовательской деятельности наставляе-
мому. Студент может оказать помощь в 
выборе темы исследования, в проектиро-
вании хода организации НИР, в осущест-
влении обработки данных, а также помочь 
провести анализ полученных результатов, 
дать рекомендации и советы технического 
плана относительно демонстрации резуль-
татов исследования в процессе публичной 
защиты. 

Проектируемая модель предполагает
организацию сотрудничества между сту-
дентами вуза и техникума в условиях 
разработки и реализации групповых науч-
но-исследовательских проектов, иниции-
рованных ими самостоятельно. Проекты, 
воплощение которых основано на интересе 
разработчиков, увлекают участников в 
осуществляемую деятельность. Получен-
ные в их итоге результаты носят характер 
субъектной значимости для всех участни-
ков проектной группы, что в нашем случае 
обеспечивает развитие и поддержание 
положительной мотивации студентов к 
научно-исследовательской деятельности.

Взаимодействие наставника и на-
ставляемого видится нами в контексте 
организации внеаудиторной деятельности. 
Знакомство участников и образование 
команд для реализации проектов может 
успешно происходить в ходе подготов-
ки и участия студентов 
в научно-практических 
конференциях. В нашем 
случае научные меро-
приятия (научно-прак-
тические конференции, 
форумы, семинары с 
участием студентов) еже-
годно проводятся в КГУ 
им. К. Э. Циолковского. В их работе прини-
мают участие как обучающиеся вуза, так и 
студенты техникума.

Реализация модели наставничества 
включает в себя семь основных этапов:

1 этап — подготовка условий для реа-
лизации модели (согласование технологии 
реализации модели на уровне администра-
ции вуза и техникума, включение нового 
вида деятельности в работу СНО, опреде-
ление возможных перспективных областей 
исследовательских проектов для студентов 
соответствующих направлений подготовки 
и т. д.);

2 этап — формирование базы настав-
ников и их обучение (отбор студентов из 
числа потенциальных наставников, прояв-
ляющих интерес к научной деятельности 
и готовых передавать имеющийся опыт, 
организация их подготовки для реализации 
задач наставника);

3 этап — формирование базы настав-
ляемых (определение студентов из числа 
потенциальных наставляемых);

4 этап — формирование наставни-
ческих групп в итоге участия студентов в 
конференциях на базе вуза;

5 этап — организация деятельности на-
ставнических групп в условиях подготовки 
и реализации групповых научно-исследо-
вательских проектов;

6 этап — защита проектов;
7 этап — определение перспектив 

дальнейшего сотрудничества.

Ïðîåêòèðóåìàÿ ìîäåëü ïðåäïîëà-
ãàåò îðãàíèçàöèþ ñîòðóäíè÷åñòâà 
ìåæäó ñòóäåíòàìè âóçà è òåõíè-
êóìà â óñëîâèÿõ ðàçðàáîòêè è 
ðåàëèçàöèè ãðóïïîâûõ íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ, èíèöè-
èðîâàííûõ èìè ñàìîñòîÿòåëüíî.
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Основные ожидаемые результаты 
реализации модели:
 положительная динамика включен-

ности студентов вуза и техникума в науч-
но-исследовательскую деятельность;
  развитие и поддержание мотива-

ции студентов к участию в исследованиях 
в интересующей их области знаний;
 совершенствование универсальных, 

общекультурных и соответствующих про-
фессиональных компетенций в процессе 
создания и выполнения групповых науч-
но-исследовательских проектов;
 расширение деятельности СНО вуза 

и техникума через количественный и ка-
чественный рост успешно реализованных 
студенческих проектов — потенциальных 
участников и возможных победителей, 
призеров конкурсов НИРС разного уровня.

В качестве прогнозируемых воспита-
тельных результатов реализации мо-
дели можно обозначить улучшение психо-
эмоционального фона в академических 
группах, развитие эмпатии, навыков работы 
в команде и пр. 

К рискам реализации модели можно 
отнести следующие факторы: низкая мо-
тивация наставляемых к участию в науч-
но-исследовательской деятельности, фор-
мальное исполнение наставниками роли 
наставника, и, как следствие — неэффек-

тивность реализации от-
дельных групповых науч-
но-исследовательских 
студенческих проектов. 

Предупреждению 
рисков  способствует 
планомерная массовая 
подготовка наставников 
к реализации рассматри-

ваемого вида деятельности, поощрение 
наставляемых и наставников, содействие 
участию студентов в конкурсах с резуль-
татами реализованных научно-исследо-
вательских проектов. К числу факторов, 
мотивирующих наставников и наставляе-
мых, можно отнести поддержку системы 
наставничества в вузе и в техникуме через 

создание такой ценностно-ориентирован-
ной образовательной среды, в которой 
наставничество будет восприниматься 
как почетная миссия, где формируется 
ощущение причастности к важному делу. 
С одной стороны, важно доносить до сту-
дентов преимущества выполнения роли 
наставника (возможности личностного и 
социального роста и пр.). С другой сторо-
ны, существенна популяризация участия 
студентов в проектах в роли наставляемых 
(новые знакомства и возможности, новые 
знания, отработка навыков и т. д.). В целях 
популяризации роли наставника целесо-
образно проводить конкурсы профессио-
нального мастерства «Наставник года». 
Полагаем, что для наставляемых станет 
событийным участие в конкурсе «Лучший 
научно-исследовательский проект года». 
Эти и другие конкурсы могут быть успеш-
но организованы студенческими науч-
ными обществами вуза и техникума, что 
внесет вклад в развитие образовательного 
пространства организаций и закрепит со-
трудничество между ними. 

В качестве заключения:
1. Занятость обучающихся в сфере 

научных исследований позволяет удов-
летворить потребности, связанные с их 
жизненными планами и устремлениями, 
приобрести новые способности, знания, 
умения, компетенции, и, в целом, расши-
рить пространство самореализации. Важно 
то, что участие студентов в научно-иссле-
довательской деятельности предоставляет 
возможность обрести индивидуальный 
опыт успешного преодоления, являющийся 
важным для саморазвития и самосовер-
шенствования личности.

2. В развитии научного потенциала 
подрастающего поколения страны важная 
роль отведена вузам и техникумам. Дея-
тельность СНО сегодня требует модерни-
зации, воплощения новых подходов и тех-
нологий, содействующих повышению моти-
вации студенческой молодежи к участию в 
научно-исследовательской деятельности. 

Â êà÷åñòâå ïðîãíîçèðóåìûõ âîñ-
ïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëè-
çàöèè ìîäåëè ìîæíî îáîçíà÷èòü 
óëó÷øåíèå ïñèõîýìîöèîíàëüíîãî 
ôîíà â àêàäåìè÷åñêèõ ãðóïïàõ, 
ðàçâèòèå ýìïàòèè, íàâûêîâ ðàáî-
òû â êîìàíäå è ïð.
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Одной из новых образовательных практик 
в данном аспекте может стать научное 
наставничество на основе коллаборации 
СНО вузов и учреждений СПО.

3. Научное наставничество на основе 
коллаборации СНО вуза и техникума пред-
ставляет собой механизм вовлечения сту-
дентов в научно-исследовательскую дея-
тельность, результативность которого на-
прямую зависит от комплекса условий: а) ор-
ганизационных, содействующих взаимо-
действию студентов вуза и техникума; 
б) управленческих, обеспечивающих 
возможность реализации научно-иссле-
довательской деятельности студентов 
на основе коллаборации СНО техникума

и вуза; в) педагогических, предполагаю-
щих подготовку наставников из числа 
студентов.

4. Реализация модели научного на-
ставничества на основе коллаборации 
СНО «ВУЗ — СПО» способна внести вклад 
в развитие образовательной системы на 
региональном уровне, содействуя расши-
рению интегративных процессов в системе 
высшего и среднего профессионального 
образования. На основе предложенной 
модели возможны разработка и реализа-
ция ее вариантов с учетом возможностей, 
ресурсов и потребностей конкретных об-
разовательных организаций — партнеров 
и ситуации взаимодействия.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû è âûâîäû ïî èòîãàì âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò 
â 2023 ãîäó íà óðîâíå íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðîàíàëèçèðîâàíà ñëîæèâøàÿñÿ çà ïîñëåäíèå 
ãîäû òèïîëîãèÿ ðåêóððåíòíûõ îøèáîê ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ â çàäàíèÿõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ìàòå-
ìàòèêå è îêðóæàþùåìó ìèðó. Ïðåäëîæåíû ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè è ïðèåìû, ïîçâîëÿþùèå 
íèâåëèðîâàòü íàèáîëåå ÷àñòûå çàòðóäíåíèÿ âûïóñêíèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû.

Annotation. The article presents -results and conclusions based on the results of the All-Russian testing 
work in 2023 at the level of primary general education. The typology of recurrent errors of younger 
schoolchildren in assignments in the Russian language, mathematics and natural science which has 
developed in recent years is analyzed. Practical recommendations and techniques are proposed that allow 
leveling the most frequent difficulties of primary school graduates.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìëàäøèå øêîëüíèêè, âñåðîññèéñêèå ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû, îöåíêà êà÷åñòâà ïîäãî-
òîâêè îáó÷àþùèõñÿ, ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò, ôåäåðàëüíàÿ îáðà-
çîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ó÷èòåëÿ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, ïåäàãîãè÷åñêèå ïðèåìû óñòðàíåíèÿ òðóäíîñòåé

Keywords: junior schoolchildren, All-Russian testing work, assessment of the student training quality, 
federal state educational standard, federal educational program of primary general education, 
improvement of the work of a primary school teacher, pedagogical methods of eliminating difficulties

Проблема трансформации общепри-
нятых и активно используемых ин-
струментов оценки качества общего 

образования не оставляет равнодушными 
участников образовательных отношений, 
провоцируя активный профессиональ-
но-общественный дискурс по вопросу 
разумности проведения всероссийских 
проверочных работ (ВПР) как формы не-
зависимого мониторинга образовательной 
результативности обучающихся [4; 12; 14]. 

Самое серьезное внимание Федеральная 
служба по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) уделяет вопросам 
объективности процедуры ВПР и в планах 
контрольно-надзорного органа есть наме-
рение окончательно отойти от привычного 
формата их проведения, организовать 
оценочную процедуру исключительно с ис-
пользованием компьютерных технологий. 
Изменения коснутся как времени выпол-
нения ВПР, оно не должно будет превы-
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шать 45 минут, так и отметок, полученных 
обучающимися за работу, которые станут 
не просто итоговыми, но приобретут более 
высокое значение [5].

Оценивая уровень достижения плани-
руемых результатов в соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО и содержанием ФОП 
НОО, проанализируем статистические дан-
ные выполнения обучающимися заданий 
ВПР в 2023 году. На официальном сайте 
ФИОКО (https://fi oco.ru) размещен образец 

демонстрационной версии заданий https://
clck.ru/35HwKb и описание контрольных 
измерительных материалов https://clck.
ru/35HwQE для проведения проверочной 
работы по русскому языку. На диаграмме 1
представлены итоги выполнения заданий 
ВПР по русскому языку (выражается в % 
как отношение суммы всех набранных 
баллов за задание всеми участниками к 
произведению количества участников на 
максимальный балл за задание). 
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В очередной раз достаточно невысокую 
результативность выпускники начальной 
школы продемонстрировали в заданиях 6 
и 15. В задании 6 проверяется владение 
навыками смыслового чтения текстов раз-
личных стилей и жанров в соответствии с 
указанными целями и задачами, а также 
умение распознавать и формулировать ос-
новную мысль письменного текста. Созда-
ние обучающимися собственного текста, 
состоящего из 3—5 предложений, пред-
полагает задание 15. Оно позволяет дать 
оценку умения интерпретировать предло-
женный текст (пословицу) с учетом соб-
ственного жизненного опыта для успешного 
решения поставленной коммуникативной 
задачи (часть 15,1). Подобрать адекватные 

Диаграмма 1
Итоги выполнения заданий ВПР по русскому языку в 2023 году 

средства выразительности русского языка 
как государственного языка РФ, соблюдая 
все необходимые орфографические и пун-
ктуационные нормы (часть 15,2). 

Относительно невысокую, на наш 
взгляд, успешность продемонстрировали 
четвероклассники по итогам работы с зада-
нием 1, а также 7 и 13, которые входят в со-
вокупность заданий 6—14 и выполняются 
на основе предложенного текста. Базовое 
умение выпускников начальной школы 
записывать текст под диктовку учителя с 
соблюдением освоенных орфографических 
и пунктуационных норм русского языка про-
веряет задание 1. Оно дает возможность 
оценить умение оперировать языковыми 
единицами, самостоятельно проверять 
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записанный текст, а также антиципировать 
место потенциальной орфографической 
ошибки, осознавать возможные причины ее 
появления, а при необходимости осущест-
влять коррекцию допущенных ошибок либо 
недочетов. Умение составлять план текста 
с определенной степенью свернутости, 
соблюдая последовательность содержа-
ния текста представленного в письменной 
форме, контролирует задание 7. Являясь 
логическим продолжением задания 6, оно 
нацелено на определение уровня владе-
ния навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров, а так же 
умения делить текст на смысловые части. 
Представленное в ВПР по русскому языку 
задание 13 оценивает учебно-языковое 
умение определять грамматические при-
знаки слов и с учетом их совокупности 
классифицировать части речи (часть 13,1), 
выполнять морфологический разбор имени 
прилагательного по изученному алгоритму, 

используя знания об изменении имен при-
лагательных по родам, числам и падежам 
для решения поставленной учебной задачи 
(часть 13,1).

Анализ результатов выполнения вы-
пускниками начальной школы заданий 
ВПР по русскому языку в 2023 году по-
зволяет назвать ряд основных причин, 
среди которых все еще невысокий уровень 
владения навыком смыслового чтения и 
умениями соблюдать правила орфографии 
и пунктуации, работать с разными видами 
текстов — определять главную мысль, 
формулировать тему и составлять план в 
письменном виде. Многолетние наблюде-
ния за успехами выполнения ВПР по рус-
скому языку дают нам основание выделить 
задания, в которых младшие школьники 
испытывают из года в год наибольшие 
затруднения. Динамика успешности их 
выполнения за последние пять лет пред-
ставлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2
Динамика успешности выполнения отдельных заданий ВПР по русскому языку 
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Рассматривая итоги ВПР по русскому 
языку за 2019, 2021 и 2023 гг., к большому 
сожалению, мы наблюдаем отрицатель-
ную динамику, указывающую на снижение 
успешности обучающихся при работе с 
указанными заданиями и еще более низкие 
результаты были продемонстрированы об-
учающимися 5-х классов в 2020 и 2022 гг.,
выполнявших в начале года ВПР по рус-
скому языку за курс начальной школы. 
Большую обеспокоенность, как мы счи-
таем, вызывает качество выполнения 
задания 15, связанного с необходимостью 
записать небольшой текст, основанный на 
личном жизненном опыте и верном толко-
вании предложенной пословицы. Младшие 
школьники испытывают затруднения как 
с умением верно объяснить пословицу, 
корректно используя ее в контексте опи-
сываемой ситуации речевого общения, так 
и с соблюдением канонов орфографии и 
пунктуации русского языка. 

В течение последних пяти лет не бо-
лее 50 % выпускников начальной школы 
демонстрируют свое мастерство интер-
претации предложенного текста-посло-
вицы: 2019 г. — 49 %, 2020 г. — 36,73 %, 
2021 г. — 44,09 %, 2022 г. — 39,67 % 
и 2023 г. — 43,26 %, а процент обучающих-
ся, которые уверенно соблюдают на письме 
правила русского языка не превышает

45 % и  составляет : 
2019 г. — 42 %, 2020 г. — 
3 3 , 0 7  % ,  2 0 2 1  г.  — 
39,3 %, 2022 г. — 36,69 % 
и 2023 г. — 39,61 % [6]. 
Подобное положение 
вещей можно связать с 
недостаточным опытом 
написания небольших 
текстов из трех-четы-
рех предложений на за-

данную тему. Упражнения такого рода, 
как «Спиши текст. Вставь пропущенные 
буквы» или «Спиши предложение и под-
черкни в нем грамматическую осно-
ву» должны быть серьезно дополнены 
учебными заданиями, нацеленными на 

расширение практики самостоятельных 
письменных размышлений: «Придумай и 
запиши поздравление с Днем рождения», 
«Напиши текст объявления о сборе маку-
латуры», «Опиши свою любимую игрушку» 
и направленными на умение составлять 
небольшие тексты, содержащие пригла-
шение, просьбу, извинение, благодарность 
или вежливый отказ. Не станет лишним, на 
наш взгляд, и более активное знакомство 
младших школьников с русским фольк-
лором — пословицами и поговорками, 
хранящими вековую народную мудрость 
и жизненные наставления предков [1; 11].

Для ликвидации образовательных де-
фицитов обучающихся педагогам началь-
ной школы можно рекомендовать включе-
ние в содержание уроков русского языка и 
родного русского языка учебных заданий, 
направленных на формирование языковой 
функциональной грамотности:
 уверенно работать с текстами раз-

личных стилей и жанров: анализ языковых 
особенностей и структуры текста, создание 
собственных текстов, коррекция предло-
женных текстов с учетом точности, пра-
вильности, богатства и выразительности 
русского языка;
 выборочное чтение с целью поиска 

информации актуальной для решения 
задания: интерпретация содержащейся в 
тексте информации, определение главной 
мысли текста и формулирование его темы, 
деление текста на смысловые части и фик-
сация плана в письменном виде;
 осознанно владеть орфографиче-

скими, лексическими, пунктуационными 
нормами русского и родного русского язы-
ка, твердо соблюдать правила орфоэпии.

На официальном сайте ФИОКО пред-
ставлен образец демонстрационной 
версии заданий https://clck.ru/35HwWK и 
описание контрольных измерительных 
материалов https://clck.ru/35HwXx для 
проведения проверочной работы по окру-
жающему миру. На диаграмме 3 отобра-
жены итоги выполнения заданий ВПР по 
окружающему миру.

Äëÿ ëèêâèäàöèè îáðàçîâàòåëü-
íûõ äåôèöèòîâ îáó÷àþùèõñÿ 
ïåäàãîãàì íà÷àëüíîé øêîëû 
ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü âêëþ÷åíèå 
â ñîäåðæàíèå óðîêîâ ðóññêîãî 
ÿçûêà è ðîäíîãî ðóññêîãî ÿçûêà 
ó÷åáíûõ çàäàíèé, íàïðàâëåííûõ 
íà ôîðìèðîâàíèå ÿçûêîâîé ôóíê-
öèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè.
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Диаграмма 3
Итоги выполнения ВПР по окружающему миру в 2023 году

Крайне низкие результаты, на наш 
взгляд, младшие школьники продемон-
стрировали при выполнении заданий 6, 8 и 
10. Определить уровень освоения обучаю-
щимися таких способов изучения природы 
как наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация позволяет 
задание 6, состоящее из трех разделов. 
Часть 6,1 оценивает навыки смыслового 
чтения и проверяет умение выделять из 
текста нужную информацию, сопоставлять 
описанные объекты и процессы. Часть 
6,2 позволяет оценивать умение форму-
лировать вывод с опорой на описанный 
в тексте задания опыт, а 6,3 фиксирует 
умение четвероклассников самостоятель-
но конструировать свои умозаключения, 
строить цепочки рассуждений и проводить 
аналогии. Оценке знания детей младшего 
школьного возраста о профессиях людей, 
понимания ценности и значимости труда 
представителей разных профессий в жиз-
ни нашего общества посвящено задание 
8, состоящее из трех разделов. Умение 
установить и назвать профессию человека 
проверяет часть 8К1, объяснить характер 
профессиональной деятельности — 8К2 
и сформулировать, в чем для общества 
заключается польза от деятельности пред-

ставителей той или иной профессии — 8К3. 
Умение выпускников начальной школы 
аргументировано изложить собственную 
точку зрения, высказать личное мнение и 
дать оценку событиям, степень сформи-
рованности уважительного отношения к 
истории, культуре, природе России, своей 
малой родине и семье; знание о главных 
святынях и достопримечательностях род-
ного края, выдающихся земляках, празд-
никах и обычаях, особенностях быта и 
труда людей данной местности оценивает 
задание 10, состоящее из двух разделов: 
10,1 определяет насколько верно дано 
название региона и его главного города 
или района, а 10,2 представлен тремя 
критериями. Часть 10.2К1 позволяет дать 
объективную оценку умения объяснить, 
производством каких товаров знаменит 
регион проживания, 10.2К2 — назвать па-
мятник природы, истории, культуры своего 
региона и 10.2К3 — составить небольшой 
рассказ о своих собственных впечатлениях 
от посещения этого памятника.

Относительно невысокую, на наш 
взгляд, успешность продемонстрировали 
четвероклассники по итогам работы с за-
даниями 3 и 9. Уровень сформированности 
умения использовать знаково-символиче-
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ские средства представления информации, 
готовые модели (глобус, карта, план, схема, 
рисунок), классифицировать объекты по 
родовидовым признакам для решения 
учебных и практических задач, строить 
рассуждения, прослеживать аналогии и 
устанавливать причинно-следственные 
связи; знания о современных социокуль-
турных явлениях, природных объектах и 
технологических процессах, позволяет 
оценить задание 3. Проверить умение 
анализировать текстовую информацию и 
преобразовать ее в цифровой формат, выя-
вить понимание выпускниками начальной 
школы значимости семейных отношений, 
своей этнической принадлежности как 
представителя народа и гражданина нашей 
страны дает возможность задание 9.

Анализ результатов выполнения чет-
вероклассниками заданий ВПР по окружа-
ющему миру в 2023 году позволяет выде-
лить ряд основных причин, среди которых 

сравнительно слабо сформированный 
навык работы с научно-популярными 
текстами, умение вычленять из текста 
необходимую информацию, проводить 
аналогии и сопоставлять описанные в 
тексте объекты, процессы и явления, уста-
навливать причинно-следственные связи, 
строить на их основе умозаключения и 
делать выводы. Кроме того, педагогам 
стоит обратить особое внимание на зна-
ния обучающихся о знаменитых земля-
ках, достопримечательностях, обычаях и 
праздниках родного края, особенностях 
быта людей, проживающих на территории 
малой родины. Мониторинг результатов 
выполнения ВПР по окружающему миру 
позволяет нам заострить внимание педа-
гогов на заданиях, которые вызывают у 
младших школьников наибольшие затруд-
нения. Динамика успешности их выполне-
ния за последние пять лет представлена 
на диаграмме 4. 

Диаграмма 4
Динамика успешности выполнения отдельных заданий ВПР

по окружающему миру 
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Анализируя итоги ВПР по окружаю-
щему миру за последние пять лет с 2019 
по 2023 гг., мы наблюдаем устойчивую 
стагнацию результативности выполнения 
указанных заданий на достаточно низком 
уровне и еще менее успешно, по нашему 
мнению, справились с ними обучающиеся 
пятых классов, которые выполняли ВПР 
по окружающему миру за курс начальной 
школы в 2020 и 2022 гг. Серьезную оза-
боченность педагоги начальной школы 
справедливо высказывают относительно 
задания 6, которое оценивает умение 
младших школьников исследовать мир жи-
вой и неживой природы, используя навыки 
опытно-экспериментальной работы. Тра-
диционно невысокие результаты обучаю-
щиеся демонстрируют в чтении и анализе 
текста с описанным опытом (наблюдени-
ем, экспериментом), по итогам которого 
необходимо сформулировать собственный 
вывод или сделать заключение. Процент 
выпускников начальной школы, которые 
успешно справились с частью 6,2 в конце 
IV или начале V класса в течение послед-
них пяти лет не превышает 50 % и состав-
ляет: 2019 г. — 48 %, 2020 г. — 44,68 %, 
2021 г. — 45,41 %, 2022 г. — 45,28 % и 
2023 г. — 45,05 % [3].

Еще более серьезная ситуация склады-
вается с отсутствием умения четверокласс-
ников по аналогии с опытом (наблюдением, 
экспериментом), представленным в тексте, 
построить собственное рассуждение и опи-
сать в письменной форме ход и результаты 
опыта, подтверждающего сформулирован-
ное предположение. Заметим, что необ-
ходимость изложить развернутый ответ, 
несомненно, сказывается на крайне низкой 
результативности выполнения части 6,3 и 
не превышает 40 %: так в 2019 г. — 37 %, 
2020 г. — 29,69 %, 2021 г. — 33,47 %, 
2022  г. — 30,51 % и 2023 г. — 33,64 % [7; 
16]. Такое положение вещей можно объяс-
нить, с одной стороны, недостаточно сфор-
мированным уровнем навыка смыслового 
чтения: умения анализировать, сравни-
вать, обобщать, обнаруживать необходи-

мую информацию, представленную в яв-
ном или неявном виде в различных видах 
текстов, с другой стороны, отсутствие у 
младших школьников достаточного опыта 
проведения наблюдений, экспериментов, 
исследований, лабораторных и практи-
ческих работ. Мы убеждены, что дефицит 
практики письменной фиксации этапов 
наблюдения, описания опытно-экспери-
ментальной работы, результатов лабора-
торно-практических работ ощутимо влияет 
на столь неутешительные результаты вы-
полнения задания 6. Плавное преобразо-
вание курса окружающего мира в сателлит 
уроков литературного чтения, когда работа 
в классе сводится подчас к чтению пара-
графа учебника и ответов на вопросы, не 
становится ключом к успеху формирова-
ния у обучающихся практического опыта 
изучения мира живой и неживой природы, 
взаимоотношений человека и его социаль-
ных коммуникаций [8; 15].

Для ликвидации образовательных де-
фицитов обучающихся учителям начальных 
классов можно рекомендовать включение 
в содержание уроков окружающего мира 
учебных поисково-исследовательских зада-
ний, лабораторных практикумов, нацелен-
ных на формирование естественно-науч-
ной функциональной грамотности:
 корректно работать с научно-попу-

лярными текстами: анализ, синтез, сравне-
ние описанных объектов, процессов и явле-
ний, поиск необходимой информации для 
решения учебной задачи, самостоятельное 
рассуждение на основе прочитанного;
 аргументировано излагать свою точ-

ку зрения в письменной форме: осознанно 
строить речевое высказывание, высказы-
вать мнение с опорой на научные знания 
и собственный жизненный опыт, давать 
личную оценку описанным событиям, при-
веденным в тексте, фактам и аргументам 
в устной и письменной формах;
  умело оперировать различными 

источниками информации (географическая 
карта, глобус, схема, рисунок, план, чер-
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теж), использовать знаково-символические 
средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов.

На официальном сайте ФИОКО разме-
щен образец демонстрационной версии 

заданий https://clck.ru/35Hwbm и описание 
контрольных измерительных материалов 
https://clck.ru/35Hwew для проведения 
проверочной работы по математике. На 
диаграмме 5 представлены итоги выпол-
нения ВПР по математике. 

Диаграмма 5
Итоги выполнения ВПР по математике в 2023 году

Традиционно низкие результаты зафик-
сированы у выпускников начальной школы 
при выполнении заданий 5, 8, 9, 10 и 12. 
Дать оценку умения младших школьни-
ков исследовать и распознавать плоские 
геометрические фигуры, выполнять их 
построение с помощью линейки либо уголь-
ника, а так же производить вычисление 
периметра и площади позволяет задание 5.
На оценку умения применять багаж мате-
матических знаний для решения тексто-
вых задач в 3—4 действия, составлять 
и записывать числовые выражения к ним, 
сравнивать единицы измерения величин 
и соотношения между ними в реальных 
жизненных ситуациях, направлено зада-
ние 8. Владение логическими операция-
ми, умение действовать в соответствии с 
шагами принятого алгоритма, объяснять, 
сравнивать, обобщать, оценивать коли-
чественные данные и пространственные 
отношения, строить прогнозы и гипотезы, 
самостоятельно выдвигать предположения 
и формулировать выводы оценивает за-

дание 9. Умение обучающихся 4-го класса 
извлекать, интерпретировать информацию 
из прочитанного текста и перекодировать 
его в формат таблицы, схемы, чертежа, 
рисунка проверяет задание 10. Контролю 
умения обучающихся начальной школы 
решать текстовую задачу в 3—4 действия, 
строить логические цепочки и рассужде-
ния, составлять корректный алгоритм или 
план ее решения посвящено задание 12. 
Сравнительно невысокая, на наш взгляд, 
результативность отмечается в работе 
с заданием 4, которое выявляет умение 
определять неизвестный компонент ариф-
метического действия и вычислять его зна-
чение, оперировать величинами (читать, 
записывать и сравнивать массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя ос-
новные единицы измерения и соотношения 
между ними, использовать арифметиче-
ский способ для решения учебной задачи. 

Анализируя итоги выполнения обу-
чающимися 4-х классов заданий ВПР по 
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математике в 2023 году можно отметить 
ряд существенных причин, среди которых 
низкий уровень готовности выполнять по-
строения и преобразования плоских геоме-
трических фигур, решать текстовые задачи 
в несколько действий, следуя самостоя-
тельно составленному алгоритму работы 
с учебной задачей, извлекать, интерпрети-
ровать информацию, а так же объяснять, 
сравнивать, обобщать и перекодировать 
полученные данные в различные форма-

ты, выполнять действия с величинами, 
уверенно оперируя единицами измерения 
и их соотношениями. Мониторинг успеш-
ности выполнения ВПР по математике за 
последние пять лет дает нам убедительное 
основание сделать акцент на заданиях, 
в которых выпускники начальной школы 
испытывают максимальные затруднения. 
Динамика успешности их выполнения в 
период с 2019 по 2023 гг. представлена на 
диаграмме 6. 

Диаграмма 6
Динамика успешности выполнения отдельных заданий ВПР по математике
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* В 2020 и 2022 гг. выпускники начальной школы выполняли ВПР в 5 классе

Сравнивая итоги ВПР по математике 
за 2019, 2021 и 2023 гг. в большинстве слу-
чаев мы отмечаем отрицательную динами-
ку, указывающую на спад успешности чет-
вероклассников при работе с этими задани-
ями. Гораздо более низкие результаты были 
зафиксированы у пятиклассников в 2020 и 
2022 гг., которые выполняли проверочные 
работы по математике за курс начальной 
школы в начале года. Особую тревогу вы-
зывает задание 8, оценивающее умение 
младших школьников работать с составной 
текстовой задачей, содержащей несколько 
действий. Стоит обратить внимание не 

только на стабильно низкий результат, со-
ставляющий менее 50 %, но и ежегодное 
снижение образовательной успешности 
при работе с этим заданием: 2019 г. — 
49 %, 2021 г. — 47,48 % и 2023 г. — 
46,57 %. Если взглянуть и сопоставить эти 
данные с результативностью выпускников 
начальной школы, перешедших в пятый 
класс, то она еще ниже: 2020 г. — 39,66 %, 
2022 г. — 41,52 % [4; 9]. На наш взгляд, 
это связано с отсутствием умения обучаю-
щихся без внешней поддержки со стороны 
педагога анализировать текст учебного 
задания, самостоятельно задавать себе 
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вопросы, отвечать на них и составлять 
пошаговый план решения задачи, контро-
лировать его реализацию на каждом этапе, 
рефлексировать и, при необходимости, 
вносить коррективы, давать оценку полу-
ченного результата. Для того, чтобы прер-
вать константу неуспешности младших 
школьников, необходимо формировать 
функциональную грамотность, позволяю-
щую осуществлять самостоятельную учеб-
ную деятельность в парадигме «Знаю: 
что?» — «Понимаю: почему?» — «Приме-
няю: как?». Это позволит выйти на следую-
щий, более высокий уровень — перенос 
учебных действий на задачи и жизнен-
ные ситуации, которые отличаются более 
сложным содержанием, требуют транс-
формации привычных шагов алгоритма, 
что в свою очередь будет способствовать 
росту успешности выполнения заданий 
9,10 и 12, включенных в содержание ВПР 
по математике [10; 13]. 

С целью нивелирования указанных 
затруднений четвероклассников педагогам 
начальной школы можно посоветовать 
включение в содержание уроков математи-
ки продуктивных учебных заданий, направ-
ленных на формирование математической 
функциональной грамотности:
 автономно работать с учебным зада-

нием: анализировать текст задачи, проек-
тировать и четко выпол-
нять шаги алгоритма, 
отдавать предпочтение 
наиболее эффективному 
способу решения в зави-
симости от условий кон-
текста, обобщать данные, 
делать выводы, выдви-
гать гипотезы и предпо-
ложения, корректировать 

и оценивать полученный результат; 
  уверенно эксплуатировать знако-

во-символические средства представления 
информации, создавать и трансформиро-
вать модели решения учебного задания;
 умело оперировать классическими 

чертежными инструментами для решения 

конструктивных задач: построение и преоб-
разование геометрических фигур с задан-
ными измерениями при помощи линейки, 
угольника, циркуля;
 активно развивать логические опе-

рации: анализировать объекты и обобщать 
информацию, восполнять отсутствующие 
компоненты и исключать излишние дан-
ные, выбирать значимое основание для 
осуществления классификации, опреде-
лять критерии для сравнения и сопостав-
ления, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить цепочки логических 
рассуждений, находить и использовать 
аргументы, доказывать собственную точку 
зрения и отстаивать личное мнение, суж-
дение, опираясь на полученные знания. 

Подведем общий итог представленных 
аналитических данных выполнения ВПР 
в 2023 году и выделим ряд оснований, 
детерминирующих потенциальную обра-
зовательную неуспешность выпускников 
начальной школы, среди которых отсут-
ствие уверенных навыков смыслового 
чтения различных по жанру текстов и 
алгоритма работы с ними; умения убеди-
тельно излагать собственную точку зрения 
и строить речевое высказывание в устной 
и письменной формах, используя средства 
языка; недостаточный уровень логического 
и алгоритмического мышления; наличие 
существенных пробелов в базовых пред-
метных знаниях по отдельным разделам 
учебной программы и серьезных дефици-
тов в системе метапредметных действий.

Для устранения выделенных причин, 
препятствующих не только успешному 
освоению образовательных программ по 
русскому языку, окружающему миру, мате-
матике и выполнению отдельных заданий 
ВПР, но и осмысленному применению 
приобретенных знаний, освоенных универ-
сальных учебных действий при решении 
жизненных задач, отличающихся сложно-
стью предметного содержания, учителям 
начальных классов можно рекомендовать 
включать в содержание учебной и внеу-
рочной деятельности младших школьников 

Ñ öåëüþ íèâåëèðîâàíèÿ óêàçàí-
íûõ çàòðóäíåíèé ÷åòâåðîêëàññíè-
êîâ ïåäàãîãàì íà÷àëüíîé øêîëû 
ìîæíî ïîñîâåòîâàòü âêëþ÷åíèå 
â ñîäåðæàíèå óðîêîâ ìàòåìàòèêè 
ïðîäóêòèâíûõ ó÷åáíûõ çàäàíèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå 
ìàòåìàòè÷åñêîé ôóíêöèîíàëüíîé 
ãðàìîòíîñòè.
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системы заданий, которые могут содей-
ствовать формированию:
  уверенного навыка смыслового 

чтения текстов, содержащих различные 
форматы представления информации 
(текст, карта, схема, рисунок, план, табли-
ца, чертеж и т. д.);
 самостоятельного умения аргумен-

тированно излагать свою точку зрения, с 
достаточной полнотой и точностью строить 
речевое высказывание в устной и пись-
менной форме в соответствии с учебной 
задачей;
 логических операций, алгоритмиче-

ского и пространственного мышления. 
Анализ итогов ВПР на уровне НОО, 

зафиксированных в текущем году, и ин-
терпретация динамики результативности 
проверочных работ в период 2019—2023 гг.
дает нам весомое основание сконцентри-
ровать внимание учителей начальных клас-
сов на существующих профессиональных 
дефицитах и укоренившихся в течение 
последних пяти лет образовательных не-
дочетах младших школьников. А самое 
главное — позволяет дать объективную 
оценку сложившихся тенденций и присту-
пить к системному разрешению пула проб-
лем, связанных с повышением качества 
образования обучающихся в соответствии 
с требованиями обновленного ФГОС НОО 
и содержанием ФОП НОО.
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Разработка содержания и методики использования мини-проектов 
по физике в основной школе

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà ðàçðàáîòàííàÿ ìåòîäèêà âêëþ÷åíèÿ ìèíè-ïðîåêòîâ â ó÷åáíûé ïðîöåññ 
ïî ôèçèêå îñíîâíîé øêîëû. Â ìåòîäèêå âûäåëåíû òèïû óðîêîâ, ôîðìû è ìåòîäû îáó÷åíèÿ, ïîêàçàíû 
ýòàïû âêëþ÷åíèÿ ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè â ó÷åáíûé ïðîöåññ, îòðàæåíà äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ è ó÷àùå-
ãîñÿ ïðè âûïîëíåíèè ýòàïîâ ó÷åáíîãî ïðîåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòíûìè îñîáåííîñòÿìè ó÷àùèõñÿ è 
ðàçâèòèåì óìåíèé ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Àâòîðàìè ïðåäëîæåíû ïðèìåðû ìèíè-ïðîåêòîâ ïî ôèçèêå 
äëÿ ðåàëèçàöèè ðàçðàáîòàííîé ìåòîäèêè.

Annotation. The article presents a methodology for including mini-projects in the regular process of primary 
school physics. The methodology identifies the types of lessons, forms and methods of teaching, shows the 
stages of inclusion of project activities in the educational process, reflects the activities of a teacher and 
a student during the implementation of the stages of the educational project in accordance with the age 
characteristics of students and the development of skills of project activities. The authors offer examples 
of mini-projects in physics for the implementation of the developed methodology.
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Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего 
общего образования определяет 

особое место проектной и учебно-исследо-
вательской деятельности учащихся. Обяза-
тельным требованием стандарта является 
изучение учащимися 10―11-х классов 
учебного курса «Индивидуальный проект».
Индивидуальный проект выполняется об-
учающимися по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов по выбору [12]. Защита итого-
вого проекта становится одним из показа-
телей освоения обучающимися основной 
образовательной программы, а также де-
монстрации метапредметных результатов 
в средней школе. 

Метод проектов используется доста-

точно широко в школьном образовании. 
Существует методические работы, посвя-
щенные вопросам проектного обучения по 
различным школьным дисциплинам [1, 10], 
публикации, связанные с использованием 
учебных проектов в школьной практике [4, 
5, 8, 11, 13], а также методические рекомен-
дации по проведению отдельных уроков 
физики [3, 6].

В последнее время наблюдается не-
который спад интереса учащихся к есте-
ственно-математическим предметам, в том 
числе к физике. Проведенный нами опрос 
учащихся 10-х классов средних общеобра-
зовательных школ показал, что только 9 % 
школьников выбирают предмет физику для 
выполнения учебного проекта, что нельзя 
назвать хорошим результатом (рис.1). 
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Рис.1. Результаты анкетирования учащихся 10 классов 
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Анализ учебников и учебно-методиче-
ской литературы показал, что заданий для 
формирования у учащегося умений и на-
выков проектной деятельности в основной 
школе еще недостаточно. В большинстве 
учебников 7―9-х классов предлагается 
вынести проектную деятельность на само-

стоятельную работу учащегося в качестве 
домашнего задания или дополнительного 
[7]. Большинство участвующих в нашем 
исследовании учителей выносят проектную 
деятельность на внеурочное время, и лишь 
немногие используют ее совместно на уро-
ках и во внеурочной деятельности (рис. 2). 

На каком этапе учебного процесса вы используете проектную деятельность?

Рис.2. Результаты констатирующего педагогического эксперимента 

Е. И. Вараксиной и В. В. Майером пред-
ложена методика создания проблемной 
ситуации на уроках физики, обеспечиваю-
щая интеграцию урочной и внеурочной 
проектной деятельности учащихся [2].

Авторы отмечают, что при выполнении 
проектов в домашних условиях, без руко-
водства учителя, у учащихся не формируют-
ся такие важные навыки как: постановка 
целей, выдвижение гипотез, структуриро-
вание информации и т. д.

Следовательно, проблема нашего 
исследования состоит в отсутствии со-
временных методик обучения физике в 
основной школе, позволяющих повысить 
мотивацию и готовность учащихся к вы-
полнению индивидуальных проектов по 
физике в средней школе.

Работа над индивидуальным проектом 
принципиально отличается от стандартной 
учебной деятельности. Для успешного вы-
полнения проекта у учащихся должны быть 

развиты самостоятельность, стремление 
к результативности, повышена мотивация 
и готовность. Однако десятиклассники не 
владеют необходимыми компонентами 
проектной деятельности, поскольку они 
не были сформированы в основной школе. 

Таким образом, возникает необходи-
мость последовательной и система-
тической работы по овладению учащи-
мися основными элементами проектной 
деятельности на базовом уровне изучения 
физики. В силу возрастных особенностей 
и уровня знаний учащиеся не готовы вы-
полнять полноценные проекты с большим 
объемом самостоятельной деятельности. 
Мы предлагаем постепенное включение 
в учебный процесс так называемых «ми-
ни-проектов», выполняемых в ходе урока и 
во внеурочной работе с постепенным уве-
личением доли самостоятельной внеуроч-
ной деятельности в процессе продвижения 
от 7-го к 9-му классу [9].
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При организации проектной деятель-
ности учащихся важно выделить этапы 
выполнения проектов и на каждом этапе 
описать деятельность учителя и учащегося. 
С этой целью нами разработана модель 
методики включения мини-проектов в уроч-
ную деятельность, в которой выделены 
типы уроков, формы и методы обучения; по-
казаны этапы включения проектной дея-
тельности в учебный процесс; отражена ра-
бота учителя и учащегося при выполнении 
этапов учебного проекта в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся и 
развитием умений проектной деятельности 
(рис. 3). 

В разработанной нами методике были 

выделены пять этапов проектной деятель-
ности: мотивационно-целевой, поисковый, 
проектировочный, заключительный, ана-
литико-рефлексивный. В каждом этапе 
формируются универсальные учебные 
действия согласно ФГОС: постановка 
проблемы, формирование целей, выдви-
жение гипотезы, сбор информации, подбор 
оборудования, изготовление продукта, 
структурирование информации, самоана-
лиз и самооценка, перспективы развития. 
Прохождение каждого этапа включено 
в урочную и внеурочную деятельность. 
Каждому этапу соответствует вид урока и 
формирование определенных универсаль-
ных учебных действий. 
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Рис. 3. Модель методики включения мини-проектов в урочный процесс по физике основной школы

Мотивационно-целевой этап. На этом 
этапе происходит формулирование цели и 
постановка проблемы мини-проекта уча-
щихся. Такая деятельность выполняется 
совместно учителем и учащимися на уроке 

изучения нового материала. Учитель на 
данном этапе мотивирует учащихся, в ходе 
эвристической беседы ставит перед участ-
никами проблему, организует обсуждение 
и объясняет цели проекта. Результатом 
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мотивационно-целевого этапа является до-
бровольное включение детей в проектную 
деятельность, формирование потребности 
в решении актуальной для ребенка проб-
лемы, участие в обсуждении проблемы 
всех учащихся. Лишь в 9-м классе, повы-
шая степень самостоятельности, учитель 
наблюдает и консультирует учащихся с 
помощью дневника проектов.

Следующий этап — поисковый. На этой 
ступени учитель организует, активизирует и 
направляет поиск и выработку идей, помо-
гает учащимся высказать предположения, 
помогает в выборе решений, рекомендует, 
наблюдает и консультирует; оказывает 
помощь в формулировке гипотезы иссле-
дования, организует поиск информации, 
ее анализ, подсказывает источники ин-
формации; направляет поиск детей, задает 
вопросы, регулирует их взаимодействие с 
носителями информации. 

Учащиеся на этом этапе учатся состав-
лять план действий, работают с инфор-
мацией, проводят синтез, делают анализ 
и оценку идей, выполняют графические 
работы и оформляют документацию. 
Для формирования данных УУД можно 
использовать такие методы обучения как: 
беседа; дискуссия; «мозговой штурм»; 
морфологический анализ; дизайн-анализ; 
ролевая игра; самостоятельная работа. 
Данный этап мы предлагаем включить в 
урок формирования умений и навыков для 
самостоятельного сбора информации и ра-
боты в кружке (внеурочная деятельность).

Проектировочный этап включается в 
урок формирования умений и навыков, во 
внеурочную деятельность и самостоятель-
ную работу с дневником проекта, который 
мы разработали для структурирования ин-
формации при выполнении этапов проекта 
учащимися.

Благодаря работе в дневнике проекта 
учитель может видеть работу учащегося 
и корректировать его действия. На этом 
этапе учитель организует поиск оптималь-
ного решения проблемы в ходе обсуждения 
различных вариантов, регулирует процесс 

обсуждения, создает ситуации, задает 
вопросы для осознанного и правильного 
решения, организует выработку критериев 
оценки проекта, консультирует, организует 
экспертизу и консультации со специа-
листами. Учащиеся высказывают идеи, 
предположения, осуществляют анализ и 
оценку идей, определяют способы решения 
проблемы, обсуждают критерии оценки 
проекта, при необходимости осуществляют 
экономическую, экологическую и другую 
экспертизу проекта, оформляют идеи, раз-
рабатывают документацию, изготавливают 
продукт проекта. Затем учащиеся совмест-
но с учителем анализируют результаты в 
соответствии с поставленными целями и 
представляют полученный результат. Дан-
ные УУД мы включили в заключительный 
этап на уроке обобщения и систематизации 
знаний, также часть предлагаем вынести 
на внеурочную деятельность. 

Последний этап аналитико-рефлек-
сивный. На этом этапе учащиеся должны 
вернуться к поставленной цели и задачам 
в мотивационно-целевом этапе. Учитель 
подбирает методики для анализа и реф-
лексии проектной деятельности детей с 
учетом планируемых универсальных учеб-
ных действий, личностных результатов; 
побуждает каждого ребенка к объективной 
оценке собственных достижений и осозна-
нию социальной значимости выполненной 
работы; помогает определить перспективы. 
Учащиеся отвечают на вопросы, выска-
зывают мнения о достижениях, успехах 
и трудностях, недостатках и их причинах; 
определяют перспективы для своего даль-
нейшего личностного развития и органи-
зации проектной деятельности. Данный 
этап предлагаем вынести на внеурочную 
деятельность, можно также провести 
самоанализ работ на уроке контроля и 
коррекции или комбинированном уроке, 
в зависимости от выбранных методов обу-
чения учителем.

Модель предусматривает постепенное 
повышение уровня самостоятельности 
учащихся с 7-го по 9-й класс при выпол-
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нении учебных проектов. Так в 7-м классе 
учебный проект выполняется полностью 
под руководством учителя. На уроке мы 
формулируем цель, выдвигаем гипотезу, 
составляем план действий, анализируем 
полученные результаты. Изготовление 
продукта проекта, его презентацию пред-
лагаем вынести во внеурочную деятель-
ность, которая является обязательной для 
учащихся согласно ФГОС.

В 8-м классе учащиеся совместно с учи-
телем формулируют цель, гипотезу, состав-
ляют план, подбирают оборудование, но на 
изготовление продукта дается больше са-
мостоятельности. На занятии кружка по фи-
зике учащиеся самостоятельно работают
с элементами продукта, подготавливают 
презентацию и представляют полученный 
результат. 

В 9-м классе учащиеся большинство 
этапов проектной деятельности проходят 
самостоятельно, учитель является тью-
тором. Учащиеся постепенно переходят к 
простейшим индивидуальным проектам, 
что в 10―11-м классах поможет им вы-
полнять полноценные индивидуальные 
проекты по учебному предмету.

В зависимости от поставленных це-
лей, возрастных возможностей учащихся 
и условий проведения эксперимента, 
мини-проекты школьников мы дифферен-
цировали по трем видам:
 обнаружение опытных фактов, ле-

жащих в основе теории;
 применение теории, развитие экспе-

риментальных умений;
 обобщение законов и понятий (таб-

лица 1).

Дифференциация методики выполнения мини-проектов 
в соответствии с возрастными познавательными возможностями учащихся

Таблица 1

Мини-проекты Обнаружение опыт-
ных фактов, лежащих 

в основе теории

Применение теории, 
развитие эксперимен-

тальных умений

Обобщение 
законов и понятий

Самостоятельный 
творческий поиск на ос-
нове изученной теорииКласс

7 класс Участие 
всего класса

Дифференцирова-
ние по учащимся 
(внеурочная 
деятельность)

Дифференцирова-
ние по учащимся 
(внеурочная 
деятельность)

Дифференцирование 
по учащимся 
(внеурочная 
деятельность)

8 класс Участие 
всего класса

Участие 
всего класса

Дифференцирова-
ние по учащимся 
(внеурочная 
деятельность)

Дифференцирование 
по учащимся 
(внеурочная 
деятельность)

9 класс Участие 
всего класса

Участие 
всего класса

Участие 
всего класса

Участие всего класса

Ученики 7-го класса, используя про-
дукт своего мини-проекта, должны уметь 
обнаруживать опытные факты, лежащие в 
основе теории. Проекты, формирующие у 
обучающихся умение обобщения законов 
и понятий, а также применение теории 
и развитие экспериментальных умений, 
выносим на внеурочную деятельность, так 
как на этапе 7-го класса не все учащиеся 
могут справиться с поставленной задачей.

В 8-м классе после выполнения ми-
ни-проектов, включенных в урочную деятель-
ность, у учащихся должны сформироваться 
умения обнаруживать опытные факты, ле-
жащие в основе теории, а также учащиеся 
должны самостоятельно уметь применить 
теорию при организации своей проект-
ной деятельности. Учащимся 9-х клас-
сов необходимо научиться самостоятельно 
участвовать в проектной деятельности, 
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так как согласно ФГОС СОО в 10 клас-
се им предстоит работать с индивидуаль-
ными проектами. 

Весьма непростой задачей для учителя 
при реализации предложенной методики 
является творческая работа по подбору 
или созданию учебного эксперимента, 
результатом которого выступает завер-

шенный продукт. Так как каждый учащийся 
класса изготавливает свой продукт, то экс-
перимент должен выполняться на доступ-
ном для любого школьника оборудовании.

Нами предложен набор мини-проектов, 
дифференцированный по содержанию и 
типу заданий, соответствующих познаватель-
ным возможностям учащихся (таблица 2).

Примеры мини-проектов для реализации предложенной методики
Таблица 2

Мини-проекты Обнаружение опыт-
ных фактов, лежащих 

в основе теории

Обобщение 
законов и понятий

Применение теории, 
развитие эксперимен-

тальных умений

Самостоятельный 
творческий поиск на ос-
нове изученной теорииКласс

7 Класс  Изготовление 
шара Паскаля, 
обнаружение закона 
Паскаля

 Градуирование 
мензурки 

 Изготовление кар-
тезианского водолаза. 
Объяснение поведения 
объекта с позиции изу-
ченной теории

 Изготовление ба-
рометра. Объяснение 
на основе изученной 
теории. 
 Создание фонтана. 
Объяснение на основе 
изученной теории

8 класс  Изготовление 
модели ДВС

 Изготовление 
электроскопа

 Химические 
источники тока. 
Модель электриче-
ской цепи

 Изготовление маке-
та глаза. Объяснение 
дефектов зрения и их 
исправление.
  Сборка карманного 
фонарика. Применение 
назначений элементов 
электрической цепи

 Изготовление каме-
ры-обскура

 Схема расположе-
ния электропроводки в 
квартире

9 класс  Прибор для изу-
чения и демонстра-
ции «Равномерное 
и неравномерное 
движение»

 Модель солнеч-
ной системы

 Проект «Стреляю-
щее устройство для 
опытов по механике»
 Проект «Реактивное 
движение» (создание 
сегнерова колеса, 
макета ракеты, прибора 
для демонстрации ре-
активного движения)

 Модель трансфор-
матора, схема линии 
электропередач

Все предложенные проекты выполняют-
ся на простом, общедоступном оборудо-
вании, которое каждый школьник сможет 
найти у себя дома.

Таким образом, в соответствии с ФГОС 
СОО для учащихся нами разработана 
методика включения мини-проектов по 
физике в урочный процесс основной шко-

лы, которая позволяет последовательно 
формировать требуемые познавательные 
умения учащихся для обеспечения необ-
ходимого уровня выполнения проектной 
деятельности к моменту перехода их в 
среднюю школу. Важной особенностью 
предлагаемой методики является вклю-
чение проектной деятельности на каждом 
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этапе классной и внеурочной работы, 
причем каждый мини-проект основан на 
текущем материале изучаемой темы, 

развивает и обогащает, как изучаемое 
содержание, так и экспериментальные 
творческие умения учащихся.
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àêòóàëèçàöèè ïðîáëåìû öèôðîâèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ, à òàêæå ðîëè è ìåñòà öèôðîâîãî ìóçåÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå ðîññèéñêèõ 
âóçîâ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î âîçìîæíîñòè âêëþ÷åíèÿ âèðòóàëüíîãî ìóçåÿ 
êàê ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà â ïðîöåññ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 
â âûñøåé øêîëå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. 

Annotation. The article deals with the importance of the digitalization of the educational 
system and the importance of the virtual museums including into the educational process of 
Russian universities. The article discusses the possibility of including a virtual museum as 
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В XXI веке происходят глобальные 
трансформации в экономической, по-
литической, культурной и социальной 

жизни людей. Высокие технологии, являясь 
неотъемлемой частью всех сфер жизни 
современного человека, формируют новое 
направление развития науки, экономики, 
человечества в целом, ознаменовав пере-
ход к новому типу информационного обще-
ства — «в котором особое место занимают 
цифровые технологии» [3; 13]. Одним из 
преобразований в российской образова-
тельной системе является цифровизация 
образования. Развитие цифровой экономи-
ки и цифрового образования — основные 
приоритеты российской государственной 
политики. Такие информационные систе-
мы как электронные СМИ и социальные 
сети стали неотъемлемой частью повсед-
невной жизни большинства людей [16, 4]. 
По мнению исследователей (Э. Ф. Зеер, 
Н. В. Ломовцева, В. С. Третьякова, О. В. Крю-
кова) современная молодежь представляет 
собой совершенно новое поколение, вос-
питанное в условиях уже развитых новых 
информационных технологий, а цифровые 
устройства и интернет являются неотъем-
лемой частью их повседневной жизни, что 
в свою очередь повлияло на формирование 
нового типа мышления молодежи — «се-
тевой тип мышления». Таким образом, 

информационно - комму-
никативные технологии 
во многом определяют 
их отношение к своему 
профессиональному бу-
дущему. 

Интернет, не имею-
щий ни временных, ни 
пространственных ра-
мок, являясь передовым 

информационным пространством в совре-
менном мире, стал не только техническим 
средством получения информации, но и 
новым социальным явлением [9]. Также 
непредвиденные и вынужденные огра-
ничительные меры в период пандемии 
коронавируса в 2020 году в полной мере 

повлияли на кардинальные изменения в 
образовательном процессе во всем мире, 
таким образом, в образовательном про-
странстве цифровые технологии использу-
ются широко и повсеместно. Смена педа-
гогических технологий и методик, а также 
изменение образовательной парадигмы в 
целом «доминирующей составляющей ко-
торой выступила цифровизация — процесс 
трансформации образования в электрон-
ный формат» становится потребностью в 
реализации цифрового образовательного 
процесса в профессиональной подготовке 
специалистов в вузе [11]. 

Проект дидактической концепции циф-
рового профессионального обучения Феде-
рального института развития образования 
был разработан с целью преобразования и 
реорганизации образовательного процесса 
в высших учебных заведениях. Очевидная 
необходимость цифровизации образова-
тельного процесса и перехода профессио-
нального образования на качественно 
новый уровень определяют перспектив-
ные направления научно-педагогических 
исследований, где прежний педагогиче-
ский и социальный опыт традиционного 
профессионального образования требует 
серьезной трансформации. Известно, что 
источником быстро доступной информации 
является интернет, а значит роль и место 
преподавателей в образовательном про-
цессе также меняются в соответствии с 
внедряемыми передовыми информацион-
ными технологиями. 

Современный преподаватель, чтобы 
оставаться востребованным специалистом 
в своей сфере деятельности и в цифро-
вом информационном образовательном 
пространстве, должен не просто трансли-
ровать информацию, но и являться медиа-
тором, владеющим различными методика-
ми, приемами и средствами электронного 
обучения [4]. С изменением роли и места 
каждого педагога в системе образования 
возникает необходимость не только в 
повышении цифровой компетентности 
педагогического состава, но и в новых об-

Ñ èçìåíåíèåì ðîëè è ìåñòà êàæ-
äîãî ïåäàãîãà â ñèñòåìå îáðàçî-
âàíèÿ âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü 
íå òîëüêî â ïîâûøåíèè öèôðî-
âîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ñîñòàâà, íî è â íîâûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèÿõ è 
ìåòîäèêàõ.
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разовательных технологиях и методиках, 
которые будут определять современные 
и перспективные стратегии для развития 
образования в цифровой реальности. 
Согласно федеральному проекту «Циф-
ровая образовательная среда» управлять 
педагогическими процессами должны гра-
мотные пользователи цифровых техноло-
гий, обладающие необходимыми в XXI ве-
ке компетенциями, где приоритетными 
задачами становятся трансформация об-
разовательной вузовской среды согласно 
передовым цифровым технологиям и 
внедрение новых современных форм взаи-
модействия субъектов образовательных 
отношений [5]. Таким образом, цифрови-
зация деятельности университетов порож-
дает необходимость перенастройки обра-
зовательных программ и образовательных 
технологий, которые в ближайшее время 
следует привести в соответствие с новым 
социальным типом обучающихся и новыми 
трендами цифровых и технологических 
изменений в социуме. 

Ученые (А. А. Климов, Е. Ю. Заречкин, 
В. П. Куприяновский, В. В. Селиванов, 
Л. Н. Селиванова) обращают внимание 
на тот факт, что технологии виртуальной 
и дополненной реальности (далее — ВР, 
ДР) обладают высоким образовательным 
потенциалом и дополняя весь образова-
тельный процесс новыми образовательны-
ми технологиями и методиками, оказывают 
особое мотивирующее влияние на обучаю-
щихся, а также стимулирующее влияние 
на «процессуальные и операциональные 
характеристики мышления, креативность, 
на формирование специфически познава-
тельной мотивации, интереса к обучению 
и создание позитивных, гармоничных пси-
хических состояний» [7, 13]. 

Основные характеристики ВР:
 трехмерные изображения (3Д моде-

ли), максимально приближенные к реаль-
ным объектам;
 возможность анимации (передвиже-

ние объектов, возможность увидеть объект 
со всех сторон);
 сетевая обработка данных;

 эффект присутствия (иллюзия взаи-
модействия с цифровой реальностью — 
предметами или субъектами). 

Таким образом, представляя собой 
своеобразное погружение в технологиче-
скую трехмерную интерактивную цифровую 
среду, которая является 
максимально приближен-
ной к реальной, ВР об-
ладает определенными 
свойствами, присущими 
реальным объектам и 
субъектам в зависимости 
от цели, которую пресле-
дует исследователь. То 
есть ВР рассматривается 
как особая информационная реальность, 
которая может моделировать обычную 
реальность в определенной степени и от-
носится к средствам обучения в том числе, 
как один из составляющих компонентов 
цифровизации образовательного процесса. 
Поскольку достаточно сложные техниче-
ские приспособления, а также специальное 
оборудование и устройства для реализа-
ции ВР являются не только носителями 
информации, но и могут реализовать цели 
обучения, мы рассматриваем ее своеоб-
разной образовательной технологией 
(В. В. Селиванов, Л. Н. Селиванова) [13]. 

Глобальный инновационный техноло-
гический процесс затрагивает и другие 
сферы социальной жизни общества, не 
обходя стороной культурно - историче-
скую сферу. Понятие «цифровой музей» 
или «виртуальный музей» прочно вошло в 
обиход музейного дела, сформировав «ка-
чественно новый тип музея», что открывает 
новые возможности и перспективы разви-
тия педагогической науки и практики [8]. 
Широкое использование инновационных 
дистанционных форм, как образовательной 
деятельности, так и музейной выполняют 
основные «социально значимые функции 
идентификации, социализации и инкульту-
рации населения» во всем мире [2].

По мнению исследователей (О. И. Го-
релов, С. И. Горелова, А. Л. Третьяков) 

Ïîíÿòèå «öèôðîâîé ìóçåé» èëè 
«âèðòóàëüíûé ìóçåé» ïðî÷íî 
âîøëî â îáèõîä ìóçåéíîãî äåëà, 
ñôîðìèðîâàâ «êà÷åñòâåííî íîâûé 
òèï ìóçåÿ», ÷òî îòêðûâàåò íîâûå 
âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû ðàç-
âèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè è 
ïðàêòèêè.
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использование новейших цифровых тех-
нологий дают возможность демонстриро-
вать и транслировать культурно-историче-
ские ценности вне времени и пространства, 
охватывая большую аудиторию, формируя 
«у новых поколений правильное и граж-
дански ответственное видение мира» [2]. 
И если до второй половины XX века хране-
ние и демонстрация экспонатов собствен-
ных коллекций являлись основными му-
зейными функциями, то постепенно музей 
приобрел и другие социально - значимые 
и образовательные функции (социальное 
взаимодействие, межкультурная комму-
никация, научная деятельность, музей как 
образовательное пространство).

В нашем исследовании, цифровой 
музей рассматривается как альтернатив-
ное образовательное пространство для 
профессиональной подготовки специали-
стов в университете. Прежде всего, в этом 
пространстве решаются образовательные 
и воспитательные задачи, а также задачи, 
транслирующие культурные ценности [1]. 
Известно, что использование музейного 
виртуального пространства как образова-
тельной среды в педагогической практике 
за последнее время показало высокие 
результаты не только в работе музейной пе-
дагогики, но и привело к расширению ауди-

тории музеев, возраста-
нию интереса к музеям 
и их деятельности среди 
молодежи, демонстрируя 
высокий просветитель-
ский и педагогический по-
тенциал музеев. Музеи, 

являясь медиатором между историей, куль-
турой и его аудиторией, тесно связаны как 
социальный институт с образовательными 
учреждениями, выполняя функцию переда-
чи знаний, опыта прошлого, интерпретации 
и трансмиссии культурных и общечеловече-
ских ценностей последующим поколениям 
и оба этих института являются результатом 
социокультурного спроса общества [17].

Согласно исследованиям (О. И. Го-
релов, С. И. Горелова, А. Л. Третьяков) 
виртуальный музей представляет собой 
многофункциональное, полисоставное и 
многоаспектное явление, выступая в роли 
социального и культурного института в 
цифровом пространстве. Виртуальный 
музей реализует ряд значимых образова-
тельных услуг и педагогических целей че-
рез доступ к культурному наследию, транс-
лируя духовный, культурный, социальный, 
экономический, научный, исторический 
опыт и ценности прошлого, основываясь 
на свое междисциплинарное свойство, как 
результат «взаимодействия специалистов 
из различных областей знаний» [1]. Кроме 
того, виртуальный музей обладает потен-
циалом для инициации активных форм 
образовательной деятельности, которая 
направлена на личностное самоопределе-
ние в социальном пространстве [1]. 

Ярким примером является курс по ну-
мизматике — совместный проект в рамках 
сотрудничества Музея международного 
нумизматического клуба и Высшей шко-
лы экономики. Еще одним характерным 
примером объединения искусства и науки 
является практика реализации совмест-
ного научно-исследовательского проекта 
Санкт-Петербургского государственного 
университета и Эрмитажа [12]. 

Учитывая вышеприведенные примеры 
реализованных совместных проектов му-
зеев и высших учебных заведений можно 
сделать вывод о том, что применение циф-
ровых образовательных ресурсов музеев в 
образовательном процессе университетов 
будет способствовать формированию 
определенных компетенций. Например, 
профессиональная деятельность будущих 
специалистов международных отношений 
включает в себя не только политическую 
и дипломатическую деятельность, но и 
информационно-аналитическую. Рассма-
тривая компетенции, формируемые у буду-
щих специалистов направления подготовки 
41.03.05 «Международные отношения» 

Ïðåæäå âñåãî, â ýòîì ïðîñòðàí-
ñòâå ðåøàþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå 
è âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, à òàê-
æå çàäà÷è, òðàíñëèðóþùèå êóëü-
òóðíûå öåííîñòè.
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согласно профессиональному стандарту 
специальности мы выделили общекультур-
ные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) 
и профессиональные компетенции (ПК), 
которые являются составляющими элемен-
тами социокультурной компетентности, от 
уровня сформированности которой напря-
мую зависит успешная профессиональная 
деятельность будущих специалистов. 

Расширение сферы профессиональ-
ных интересов работников протокольной 
службы предполагает изучение новых 
парадигм профессиональной подготовки 

специалистов-международников в обла-
сти современной педагогической науки и 
внедрение новых практик в профессио-
нальную подготовку таких специалистов. 
Исходя из функций деятельности будущих 
специалистов международных отношений, 
формируемых знаний, умений и навыков 
в процессе обучения мы выделили три 
компонента социокультурной компетентно-
сти, сформировав следующее содержание 
социокультурной компетентности студен-
тов — будущих специалистов международ-
ных отношений (рис. 1).

Рисунок 1 
Содержание социокультурной компетентности студентов 

Компонент социокуль-
турной компетентности Способности студентов Функции Способ формирования

Когнитивный  Способность критически мыслить
 Способность прогнозировать
 Способность к социальной вос-
приятию
 Способность вести наблюдение
 Способность анализировать 
материал

 Аналитическая  Музейные практики 
в среде цифрового музея

 Специальный курс по 
формированию социо-
культурной компетентно-
сти в среде цифрового 
музея в рамках ИОТ 

 Кейсы 

 Цифровые образова-
тельные ресурсы музеев

 Образовательные 
ресурсы интерактивного 
пространства цифровых 
музеев

Коммуникативный  Способность привлекать и удер-
живать внимание
 Способность оказывать словес-
ное и эмоциональное воздействие на 
реципиента
 Способность принимать решения 
для избегания недопонимания

 Информационная 

Контрольно-
оценочный

 Способность устанавливать и 
поддерживать коммуникативное рав-
новесие в диалоге
 Способность интерпретировать 
результаты наблюдения

 Рефлексивная

Одним из таких способов реализации 
ресурсов музейного контента может яв-
ляться модель описания и изучения му-
зейных экспонатов, разработанная Сьюзан 
Пирс и адаптированная в спецкурсе по 
формированию социокультурной компе-
тентности студентов в среде цифрового 
музея, разрабатываемого в рамках наше-

го диссертационного исследования [15]. 
В нашем исследовании мы рассматриваем
образовательное пространство музея 
через визуальное восприятие музейных 
предметов, которое направлено на осоз-
нание «языка вещей» через их культур-
ное значение. Это может способствовать 
совершенствованию социокультурной 
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компетентности студентов в университе-
те, сохраняя и транслируя культурную, 
социальную, историческую, национальную 
память, передавая ценности и традиции 
новым поколениям, развивая креативное 
и критическое мышление своей аудито-
рии, которые в цифровом пространстве 
виртуального музея больше не являются 
пассивными наблюдателями, а становятся 
активными участниками процесса музей-
ной педагогики. Внедрение новых образо-
вательных технологий виртуального музея 
в образовательной среде высшей школы, 
на наш взгляд, будет являться одним из 

наиболее мотивационных и эффективных 
инструментов для познания, обучения, со-
вершенствования навыков и способностей, 
формирования компетенций студентов — 
будущих специалистов в образовательном 
пространстве вуза.

Таким образом, цифровой музей как 
альтернативное инновационное образо-
вательное пространство, будет являться 
целостной, но обновляемой системой, 
отражающей цели, задачи, содержание, 
компоненты и результаты формирования 
социокультурной компетентности будущих 
специалистов.
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Óñëîâèÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ â æóðíàëå

«Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå»

Ïåðåä íàïðàâëåíèåì ñòàòüè â ðåäàêöèþ àâòîð ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî â òîì, ÷òî òåêñò ñòàòüè ÿâëÿåò-
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ïóáëèêàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå ðåöåíçåíòà.

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû è ðåöåíçèðîâàíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèè ðåäêîëëåãèè æóðíàëà, êîòîðàÿ ìîæåò 
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â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè.

Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîé ðåêîìåíäàöèè, ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, ñòàòüè ðåäàêòèðóþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå ñîãëà-

ñîâûâàåò ñ àâòîðàìè èçìåíåíèÿ è ñîêðàùåíèÿ ðóêîïèñè, èìåþùèå ðåäàêöèîííûé õàðàêòåð è íå çàòðàãèâàþùèå 

ïðèíöèïèàëüíûå âîïðîñû.

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè, î ñðîêàõ è ãîòîâíîñòè ïóáëèêàöèè ñòàòüè àâòîð óçíàåò ïî 

òåëåôîíó ðåäàêöèè +7 831 468-08-03.

Àâòîð îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ïóáëèêàöèÿõ ñâîåé ñòàòüè â äðóãèõ èçäàíèÿõ è íåñåò îòâåò-

ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïðèñëàííûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïîñëå âûõîäà íîìåðà èíîãîðîäíèì àâòîðàì âûñûëàåòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð æóðíàëà. Àâòîðû, ïðîæèâàþùèå 

â Íèæíåì Íîâãîðîäå è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àþò æóðíàë ïî àäðåñó ðåäàêöèè: óë. Âàíååâà, ä. 203, 

ê. 517 (àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ).

Ñòàòüè äëÿ ïóáëèêàöèè â æóðíàëå «Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå» äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ýëåêòðîííîì 

âàðèàíòå ïî àäðåñó ðåäàêöèè: niobr2008@niro.nnov.ru.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ àâòîðàìè ìàòåðèàëîâ

 Òåêñò ñòàòüè (ñ íàçâàíèåì ïóáëèêóåìîãî ìàòåðèàëà, ôàìèëèÿìè àâòîðà(îâ) ñ óêàçàíèåì ïîëíûõ èìåíè 

è îò÷åñòâà, à òàêæå îñíîâíûìè ñâåäåíèÿìè î íåì (íèõ): ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå, ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü).

 Êðàòêàÿ êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå(àõ): ðàáî÷èé (ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì êîäà ãîðîäà) 

è ìîáèëüíûé òåëåôîíû äëÿ ñâÿçè.

 Àííîòàöèÿ ê ñòàòüå (íå áîëåå 5 ñòðîê) íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

 Êëþ÷åâûå ñëîâà ê ñòàòüå (íå ìåíåå 10 åäèíèö) íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû (íå ìåíåå 20 èñòî÷íèêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àëôàâèòó).

 Ôîòî àâòîðà(îâ) — ïîðòðåò áåç ëèøíèõ äåòàëåé (ôîðìàò JPEG èëè TIF). Äëÿ ðàçäåëà «Èñòîðèÿ îáðàçîâà-
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 Ñîïðîâîäèòåëüíûå ìàòåðèàëû îò àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê è äîêòîðà íàóê.

Ïåðå÷åíü ñîïðîâîäèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

 Àñïèðàíòû è ñîèñêàòåëè ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê ïðåäñòàâëÿþò ðåöåíçèþ äîêòîðà íàóê, îòðàæàþùóþ 

íàó÷íóþ äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîãî ìàòåðèàëà è åãî ñîîòâåòñòâèå æàíðîâîé ñïåöèôèêå ñòàòüè.

 Äëÿ ñîèñêàòåëåé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê íåîáõîäèìûì ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå (ðåêîìåíäàöèÿ) âûïóñêàþ-

ùåé êàôåäðû.

 Äîêòîðà íàóê èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü â ðåäàêöèþ ñòàòüè áåç ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

 Ïðî÷èå àâòîðû â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè (ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà) ïðåäñòàâëÿþò 

ñîïðîâîäèòåëüíûå ïèñüìà ñ îòçûâîì äîêòîðà íàóê.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ ÷èòàéòå íà ñàéòå æóðíàëà www.nizhobr.

nironn.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó +7 831 468-08-03, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ìàëàÿ Ñâåòëàíà Þðüåâíà
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îñíîâíûì ýòàïàì æèçíåííîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè 
êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Íèæåãîðîäñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ê. Ìèíèíà Ñâåòëàíû Àëåêñååâíû 
Äîìàíèíîé (1962—2021), àâòîðà ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ðàáîò 
ïî èñòîðèè äðåâíåãî Ðèìà, ñðàâíèòåëüíîé ìèôîëîãèè è ëàòèíñêîìó ÿçûêó. Ðàñêðûâàþò-
ñÿ îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè è õàðàêòåðà ïåäàãîãà, îñòàâèâøåãî ÿð÷àéøèé ñëåä â ñåðäöàõ 
ñâîèõ ó÷åíèêîâ è îòå÷åñòâåííîì àíòèêîâåäåíèè. 

Annotation. The article is devoted to the main milestones in the life and professional path 
of Svetlana Alekseevna Domanina, candidate of historical sciences, associate professor 
of the history Faculty of K. Minin State Pedagogical University of Nizhny Novgorod 
(1962—2021). The features of the personality and character of the teacher are revealed, 
who left the brightest mark in the hearts of her students and Russian antiquity studies, 
the author of numerous scientific and popular science works on the history of ancient Rome, 
comparative mythology and the Latin language.
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Наверное, для очень многих в нашей 
стране начало сентября стойко ас-
социируется с началом нового учеб-

ного года, линейками и приветственными 
мероприятиями в школах и вузах. Однако 
вот уже два года для нас, коллег и быв-
ших учеников, это еще один повод, чтобы 
вспомнить Светлану Алексеевну Доманину, 
кандидата исторических наук, доцента, 
долгие годы преподавателя и заместителя 
декана исторического факультета Нижего-
родского государственного педагогического 
университета им. К. Минина, которая ушла 
из жизни 1 сентября 2021 года. 

Вклад С. А. Доманиной в отечествен-
ную науку трудно переоценить. В сферу 
ее научных интересов входила и античная 
история, и римское право, и кельтология, 
и мифоритуальные системы, история ма-
териальной и духовной культуры, история 
повседневности. Как с человеком энцикло-
педических знаний с ней можно было по-
говорить о литературе, музыке, живописи, 
и, что еще более важно, она всегда щедро 
делилась своими знаниями с коллегами 
и учениками, при этом среди последних 
«бывших» для нее не существовало.

Светлана Алексеевна Доманина (Кра-
савцева) родилась 14 ноября 1962 года в 
городе Горьком в семье инженерно-техни-
ческих работников. Ее родители, Алексей 
Сергеевич и Стелла Ростиславовна рабо-
тали на Горьковском заводе радиодеталей 
«Орбита» (с 2002 г. ОАО «НПО “Эркон”»). 
После окончания средней школы № 48 она 
продолжила обучение на историко-фило-
логическом факультете Горьковского уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского, выбрав 
историческое отделение. По словами са-
мой Светланы Алексеевны, решение учить-
ся именно на историческом факультете она 
приняла уже в 13—14-летнем возрасте, при 

этом на ее выбор повлияли «чтение книг 
из домашней библиотеки (главным обра-
зом «Легенды и мифы Древней Греции» 
Н. А. Куна и «Когда солнце было богом» 
З. Косидовского), а также школьные уроки 
истории» [18, c. 229].

Память о ярких студенческих годах 
осталась на многочисленных фотогра-
фиях и воспоминаниях-комментариях к 
ним. Археологическая экспедиция исто-
рико-филологического факультета Горь-
ковского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского в город Городец 
(1983 г.) — Светлана в качестве фотогра-
фа и комментатора: «Экспресс-раскоп в 
водопроводной траншее. Нам дали толь-
ко сутки, а там оказалось столько всего 
интересного: и множество средневековых 
захоронений, и хозяйственные ямы, и 
даже остатки ткацкого стана с тканью… 
На первый скелет боялись даже дышать и 
назвали Любавой…» Этими фотографиями 
и своими воспоминаниями С. А. Доманина 
активно делилась со всеми на своей стра-
нице в социальной сети «Вконтакте», часто 
дополняя их забавными подписями («Мо-
гила неизвестного археолога», «Здоровый 
сон на рабочем месте»). Светлана Алек-
сеевна в течение двух сезонов работала в 
Городецкой археологической экспедиции 
и один сезон — в Поволжской экспедиции 
под руководством В. Л. Егорова.

Среди своих университетских педагогов 
Светлана Алексеевна вспоминала профес-
сора В. М. Строгецкого, доцентов А. А. Сер-
гунина, В. А. Блонина — «образец интел-
лигентности и педагогического терпения». 
Однако одним из самых близких людей на 
долгие годы, старшим другом, серьезно 
повлиявшим на всю дальнейшую жизнь и 
становление ее как профессионала, для 
нее стала Маргарита Сергеевна Садовская 
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(1931—2009). М. С. Садовская была не 
просто куратором студенческой группы и 
научным руководителем Светланы Алек-
сеевны, именно она объединила студентов, 
которые специализировались на кафедре 
истории Древнего мира и средних веков в 
научно-творческий коллектив, который был 
основан в 1976—1977 гг. и получил назва-
ние «Клуб Любителей Античных Древно-
стей» («КЛАД») [22, c. 603—611]. Члены 
клуба получили возможность «обратиться 
к живой, неувядающей античной классике, 
которой не оставалось места ни в учебных 
пособиях, ни в общих лекционных курсах» 
[21, c. 253]. Собираясь на кафедре, они 
устраивали тематические вечера греческой 
трагедии и комедии, читая вслух (а иногда 
и наизусть) отрывки из пьес Эсхила, Еври-
пида и других античных авторов. Через год 
эти античные театральные посиделки про-
ходили уже в костюмах: т. е. выступающие 
с монологами для пущей достоверности 
наряжались в простыни. А вскоре была 
поставлена и настоящая пьеса — «Жен-
щины в народном собрании» Аристофана. 
Аристофан с тех пор стал чем-то вроде 
визитной карточки клуба и ставился почти 
ежегодно — с него началась и им же через 
много лет и завершилась история КЛАДа. 
К «Женщинам в народном собрании» вскоре
присоединилась и «Лисистрата», а затем 

«Медея» и «Антигона». 
К 1980-м гг. сложилась 
определенная тради-
ция, согласно которой 
спектакли проходили 
дважды в год — весной 
и осенью. Кто-то был 
постоянно занят в спек-
таклях, кто-то исполнял 

только разовые роли, кто-то стал костюме-
ром, бутафором или художником. Затем, 
как вспоминала сама С. А. Доманина, воз-
никла идея самостоятельно написать пьесу 
на античную тематику, и весной 1985 г. поя-
вился первый из серии спектакль «Римские 
прогулки», который состоял из нескольких 
миниатюр: «Харчевня», «Школа», «Форум» 

и «Римский дом». В ход пошли занавески 
и шарфики, тесьма и брошки, и множество 
бижутерии, посуды и разных мелочей, ко-
торые помогали создать некий, пусть и ус-
ловный, образ эпохи. Вскоре было решено 
перейти от античной классики к более позд-
ней: «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира, 
«Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу. И, наконец, 
апогеем деятельности КЛАДа стала весна 
1992 г., когда были поставлены последние 
и самые интересные «Римские прогулки», 
которые были написаны совершенно само-
стоятельно, причем, персонажи и сюжеты, 
полностью соответствуя истории древнего 
Рима, стали и откликом на самые свежие 
политические события в России: ГКЧП, 
распад СССР, выборы в Думу и т. д. «Исто-
рия КЛАДа закончилась весной 1993 г., 
после очередной постановки Аристофана, 
М. С. Садовская ушла на пенсию по состо-
янию здоровья, а среди преподавателей не 
нашлось столь же масштабной и харизма-
тической личности, готовой принять эста-
фету руководства клубом» [4, c. 49—51].

В течение всех пяти лет обучения на 
историко-филологическом факультете 
ГГУ им. Н. И. Лобачевского (1982—1987) 
Светлана Алексеевна занималась иссле-
дованием темы «Религия римской Брита-
нии», темой ее дипломной работы стала 
«Религиозная политика Рима в Британии 
I — н. III в. н. э.». Светлана Алексеевна 
была активным участником факультетских 
научных конференций, в 1986 г. — участни-
ком конференции аспирантов и студентов 
в Ленинграде, была членом редколлегии 
и редактором факультетской стенгазеты 
«Истфиловский меридиан», студенческим 
куратором рабфака. Результатом воплоще-
ния научных интересов стала кандидатская 
диссертация «Религиозно-политические 
процессы в Галлии и Британии в период 
Ранней империи» [9], которую она защи-
тила в 1998 г. после окончания дневной 
аспирантуры в НГПУ под руководством 
В. М. Строгецкого в Диссертационном сове-
те университета им. Н. И. Лобачевского. Из 
публикаций по античной истории, связан-
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ных с тематикой диссертационной работы, 
стоит упомянуть такие, как «Друиды и Рим 
в начале Галльской войны» [5, c. 65—66], 
«Многозначность понятия otium в трудах 
римских авторов эпохи Поздней Республи-
ки» [8, c. 56—59], «Эмоциональный мир 
кельтов глазами античных авторов: фено-
мен бесстрашия» [12, c. 36—40] и «Образ 
Траяна в трудах Плиния Младшего» [14, 
c. 13—15], написанная в соавторстве со 
своим дипломником Н. С. Новожиловым.

Особый интерес вызывают работы, в 
которых автор осмыслял проблемы синтеза 
литературы и кинематографа, живописи и 
истории: «История античной повседневно-
сти: “выгодная позиция” Альма-Тадемы» 
[15, c. 42—43], «Три зеркала для импера-
тора Клавдия: образ Клавдия в античной 
традиции, дилогии Р. Грейвза и телесериа-
ле Уайза» [10, c. 235—246], «Концепция 
“универсального мономифа” Дж. Кэмп-
белла» [1, c. 4—7]. Последние публикации 
С. А. Доманиной также были посвящены 
проблеме интерпретации личности римского 
императора Клавдия в романах Р. Грейвза
 «Я, Клавдий» и «Божественный Клавдий» 
и телевизионном сериале Х. Уайза «Я, 
Клавдий» [13, c. 28—33] [6, c. 65—68].

Педагогический опыт Светланы Алек-
сеевны нашел свое отражение и в пу-
бликациях — как учебно-методических 
пособиях, так и научных статьях, посвя-
щенных преподаваемым курсам, это и 
латинский язык (совместный с коллегами 
по кафедре учебник латинского языка 
“Grammatica Latina. Ars Minor” [25] и статья 
«Цветообозначения в латинском языке: 
хроматизм и эмоциональная сфера» [11, 
c. 12—15]), и антиковедение («Курс ”Введе-
ние в антиковедение” в общей программе 
специализации “Классические древние 
языки и античная культура” в Нижегород-
ском педуниверситете» [7, c. 23—25]), и 
сравнительная мифология («Символизм 
Локи-Триксера» [17, c. 7—10], «История и 
миф, или Миф в истории: из опыта препо-
давания авторского курса “Сравнительная 
мифология”» [16, c. 206—209]).

Воспоминания о незабываемом перио-
де студенческой жизни и своих педаго-
гах, в частности, «Magistra vitae nostrae» 
М. С. Садовской, перед которой Светлана 
Алексеевна считала себя в неоплатном 
долгу, опубликованные еще в 2005 г. [4, 
c. 49—51], мы уже цитировали и упомина-
ли. С. А. Доманина была постоян-
ным участником Поволжского 
научно-методического семинара 
по проблемам преподавания и 
изучения дисциплин античного 
цикла, преобразованного позже 
во Всероссийскую научно-ме-
тодическую конференцию и 
проводимого институтом фило-
логии и журналистики ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского — практиче-
ски, с начала его существования. 
Последний раз на пленарном 
заседании XII Всероссийской 
научно-методической конференции мы 
встретились с ней 16 апреля 2021 г., где она 
уже в качестве независимого исследовате-
ля выступила с докладом «Fluvius limes est: 
античные авторы о речных границах Pax 
Romana — от Тибра и до Рейна» [23, c. 5].

В студенческие годы Светлана Алек-
сеевна встретила на истфаке своего буду-
щего супруга Александра Анатольевича. 
В его лице она нашла не просто мужа, но 
и близкого друга, «боевого товарища», це-
ликом разделявшего ее интересы. Законо-
мерным итогом стал ее вклад в публикацию 
научно-популярной литературы: сначала 
выступив в роли настоящего «ангела-хра-
нителя» книги А. А. Доманина «Крестовые 
походы. Под сенью креста» [2], позже она 
приняла участие в создании их совместно-
го издания «Великие битвы. 100 сражений, 
изменивших ход истории» [3].

В Нижегородском государственном 
педагогическом университете (с 2012 г. —
НГПУ им. К. Минина) в разные годы Свет-
лана Алексеевна Доманина вела такие 
курсы, как история Древнего мира, латин-
ский язык, антиковедение, сравнительная 
мифология, актуальные вопросы всеоб-
щей истории, современные исследования 
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в области всеобщей истории, римское 
право, история государства и права зару-
бежных стран, успешно совмещая одно 
время преподавательскую деятельность с 
административной должностью замести-
теля декана исторического факультета. 
Безусловно, сказался богатый опыт, и как 
вспоминала сама С. А. Доманина, многому 
научила ее работа еще в 1990—1992 гг. в 
качестве диспетчера заочного и дневного 
отделений. Не забывала она и имена сво-
их коллег: «…моими наставницами были 
методист вечернего и заочного отделений 
И. Н. Волкова и лаборант кафедры истории 
Древнего мира и Средних веков В. А. Но-
вожилова» [18, c. 230]. Особой традицией, 
несомненно, с подачи Светланы Алексеев-
ны, продолжавшей историю «КЛАДа», 
стала Олимпиада по латинскому языку, 
проводимая долгие годы среди студентов 
исторического факультета. Помимо самих 
творческих заданий, которые были разра-
ботаны ей («сочинение двоечника», работа 
с латинскими крылатыми выражениями 
и афоризмами и др.), студенты готовили 
представления переложенных на латынь 
классических сюжетов («Красная шапоч-
ка», «Три поросенка» и др.). Выступления 
неизменно сопровождали программки с 
текстами пьес с дублирующим переводом.

В памяти своих бывших студентов Свет-
лана Алексеевна Доманина запомнилась 
как «бренд» истфака, «валькирия», правая 
железная рука декана Р. В. Кауркина. Чело-
век строгий, серьезный, но справедливый, 
она умела держать необходимую дистан-
цию, умела постоять за себя, наверное, 
поэтому некоторые ее откровенно побаи-
вались. При этом она оставалась чело-
веком крайне порядочным и тактичным, 

самоотверженно отдававшим все силы и 
энергию любимому делу. Нельзя не ска-
зать о ее гражданской позиции: Светлана 
Алексеевна была очень активным челове-
ком, на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» она постоянно общалась со 
своими учениками, выкладывала публика-
ции комментарии, будучи в курсе событий и 
города, и страны, демонстрируя свои порой 
жесткие, непримиримые, принципиальные 
взгляды. Много душевных переживаний 
для нее принесли последние годы, это и 
потеря коллег, и утрата любимой работы, 
что для такого целеустремленного челове-
ка стало тяжелым испытанием.

27 апреля 2023 г. на пленарном за-
седании XIII Всероссийской с междуна-
родным участием научно-методической 
конференции по проблемам преподавания 
и изучения дисциплин античного цикла в 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского прозвучал 
доклад Е. М. Кирюхиной, посвященный 
памяти Светланы Алексеевны Домани-
ной [24, c. 6], встретивший теплый отклик 
от ее коллег и учеников. Благодарности 
С. А. Доманиной присутствуют в науч-
ных публикациях [20, c. 27], в третьем 
издании учебно-методического пособия 
Д. В. Кирюхина “Lingua Latina. Ars Phoebea”, 
вышедшем в 2022 г., ей посвящен раздел 
“In Memoriam” [19, c. 139—142], а традиции 
студенческих конкурсных и праздничных 
мероприятий, посвященных античности, 
продолжают ежегодные Олимпиада по 
латинскому языку и античной культуре и 
конкурс рисунка в Нижегородском государ-
ственном агротехнологическом универси-
тете, проводимые силами преподавателей 
кафедр иностранных языков и истории, 
философии и социологии.
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