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Вступительная статья 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

Уважаемые читатели! 
Вы держите в руках тематический выпуск жур-

нала совета молодых ученых ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный профессионально-педагогиче-
ский университет» (РГППУ) «Инновационная науч-
ная современная академическая исследовательская 
траектория (ИНСАЙТ)», а значит, скорее всего, яв-
ляетесь участником 3-й региональной научно-прак-
тической конференции «Реалии и перспективы кадрового обеспече-
ния системы профессионального образования (Уральская педагогиче-
ская мастерская)», которой посвящен данный выпуск. Уже третий год 
подряд в один и тот же день – 19 мая РГППУ при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и Министерства обра-
зования и молодежной политики Свердловской области становится 
центром притяжения педагогического сообщества системы профессио-
нального образования региона. 

Приятно видеть, что данная конференция предполагает работу 
интерактивных мастерских (в формате обучающих мастер-классов), 
в ходе которых презентуются эффективные инструменты повышения 
качества образования, психолого-педагогические (в том числе и мето-
дические) условия организации воспитательного и образовательного 
процесса в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). 
Среди приглашенных экспертов присутствуют и ученые федерально-
го уровня, и коллеги из вузовского сообщества, и, что самое ценное, 
представители само́й системы среднего профессионального образова-
ния, готовые поделиться своим успешным опытом. 

Совсем скоро мы будем подводить итоги первого учебного года, 
в течение которого реализуется федеральный проект «Профессиона-
литет». И во многом эти итоги будут зависеть от профессионально-
педагогической деятельности педагога профессионального обучения 
как ключевой фигуры в процессе подготовки специалистов различных 
отраслей экономики. Поэтому особо ценно, что на страницах текуще-
го выпуска журнала представители университетов, колледжей и пред-
приятий страны – заслуженные и молодые ученые высказали свое ви́де-
ние компетентностного образа педагога профессионального обучения, 
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задали направления и сформулировали перспективы развития профес-
сионально-педагогического образования. 

Особо стоит отметить, что авторами, неравнодушными к системе 
профессионального образования, поднимаются темы организации вос-
питательной работы в колледжах, а также вопросы активизации учеб-
но-исследовательской деятельности студентов. В их работах представ-
лены выявленные в результате адресного исследования профессиональ-
ные дефициты педагогических работников организаций системы про-
фессионального образования с точки зрения готовности педагогиче-
ских кадров системы СПО, рассмотрен зарубежный опыт реализации 
государственных проектов, созвучных российскому профессионалитету. 

Уверен, что инициированная на страницах журнала и в ходе ра-
боты 3-й региональной научно-практической конференции научная дис-
куссия позволит выработать важнейшие направления совершенство-
вания как процесса подготовки педагогов профессионального обучения, 
так и последующего сопровождения их профессионального развития. 
Приобретенные знания и педагогические идеи на интерактивных мас-
терских непременно обогатят «копилку» профессионального мастер-
ства, а значит уже завтра педагоги организаций системы СПО смогут 
их применить в своей профессионально-педагогической практике. При 
этом Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, будучи научно-методическим и образовательным центром 
подготовки кадров для системы профессионального образования, го-
тов оказать посильную поддержку каждому. 

 
Доктор социологических наук, профессор 

и. о. ректора ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 

В. В. Дубицкий 
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Об Уральской педагогической мастерской на страницах журнала «ИНСАЙТ» 

ОБ УРАЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ИНСАЙТ 

19 мая 2023 г. состоится 3-я региональная научно-практическая кон-
ференция «Реалии и перспективы кадрового обеспечения системы про-
фессионального образования (Уральская педагогическая мастерская)». 
Конференция проводится ежегодно и посвящена обсуждению проблемы 
подготовки и перспективам развития педагогических работников систе-
мы профессионального образования, а также поиску путей преодоления 
трудностей и профессиональных дефицитов деятельности. 

Эта конференция становится итоговым мероприятием Научно-
образовательного центра исследования перспектив кадрового обеспе-
чения системы профессионального образования ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный профес-
сионально-педагогический уни-
верситет» (РГППУ) уже третий 
год подряд. Конференцию На-
учно-образовательный центр ор-
ганизует совместно с Научным 
центром Российской академии 
образования на базе РГППУ при 
поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации и Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области. Из года в год в конферен-
ции принимают участие и очно, и дистанционно более ста представи-
телей из организаций среднего профессионального образования со всей 
Свердловской области. 

В. И. Блинов, член-корреспондент Российской академии образо-
вания, доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-иссле-
довательского центра профессионального образования и систем ква-
лификаций Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (ФИРО РАНХиГС), говоря об этой кон-
ференции, отметил, что далеко не в каждом регионе есть подобная 
производственная мастерская, и выразил надежду, что опыт РГППУ 
будет распространен и в других территориях. 
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Также отличительной особенностью конференции являются ин-
терактивные мастерские, работа в которых направлена на активиза-

цию деятельности педагогов кол-
леджей и техникумов (мастер-
классы, кейсы, тренинги). Так, 
в 2022 г. проблему синхрониза-
ции образовательной деятельно-
сти с запросами бизнеса в своей 
мастерской поднял С. С. Гиль, 
доктор педагогических наук, про-
фессор, руководитель группы про-

ектов «Карьера в России» (Москва). С коллегами он обсудил проблемы 
трудоустройства молодежи, а именно ресурсы и барьеры партнерства меж-
ду бизнесом, колледжами и студентами. 

К конференции приурочиваются специальные тематические вы-
пуски журнала «ИНСАЙТ», одним из них является текущий номер 
журнала (№ 2 (14)). На страницах данного тематического выпуска от-
ражены как вопросы пленарного заседания, так и тематика мастер-
ских. Итоги конференции фиксируются в научных публикациях и ре-
золюциях, адресованных органам государственной власти. 

Организатор конференции – Научно-образовательный центр ис-
следования перспектив кадрового обеспечения системы профессио-
нального образования РГППУ выражает искреннюю благодарность 
всем членам оргкомитета и участникам конференции за проявленный 
интерес, содержательное наполнение, неоценимую помощь и крепкую 
поддержку! 

 
Инженер-исследователь 

Научно-образовательного центра 
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Аннотация. Представлены результаты апробации специально разработанного 
комплекта диагностических кейсов для оценки профессионально-педагогической ком-
петентности педагогических работников сферы профессионального образования (n = 81; 
ноябрь 2022 г.). Выявлены статистически значимые корреляции в уровнях сформиро-
ванности организационно-управленческих компетенций педагогов, в том числе следующие: 
между способностью организовывать и проводить занятия и способностью диагности-
ровать образовательные потребности обучающихся; между способностью формировать 
образовательно-производственную среду, оснащая и модернизируя помещение, и спо-
собностью устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучаю-
щимися. Сделан вывод, что с использованием апробированных кейсов могут быть вы-
явлены профессиональные дефициты педагогов, на основе чего будет сформирован 
комплекс мероприятий по организации профессионального развития. 

Ключевые слова: педагог профессионального образования, профессиональ-
но-педагогическая компетентность, оценка уровня компетенции, диагностический 
кейс, профессиональные дефициты, профессиональное развитие 

Для цитирования: Коновалов А. А. Оценка компетентности педагогических 
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Abstract. The article presents the results of testing a specially designed set of diag-

nostic cases for assessing the teachers’ professional and pedagogical competence in the 
field of vocational education (n = 81; November 2022). The analysis made it possible to 
identify statistically significant correlations in the levels of formation of organizational 
and managerial competencies of teachers, including: between the ability to organize and 
conduct classes and the ability to diagnose the educational needs of students; between 
the ability to shape the educational and production environment, equipping and moder-
nizing the premises, and the ability to establish pedagogically appropriate relationships 
with students. With the use of proven cases, teachers’ professional deficits can be iden-
tified, on the basis of which a set of measures for organizing professional development 
is formed. 

Keywords: vocational education teacher, professional and pedagogical compe-
tence, the competence level assessment, diagnostic case, professional deficits, profes-
sional development 

For citation: Konovalov A. A. Vocational education teachers’ competence as-
sessment as a basis for their professional development // INSIGHT. 2023. № 2 (14). 
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Для самого́ учителя недостаточно знать, чему учить,  
но до́лжно еще знать, как учить, и не только теоретически,  

но уметь практически. 
К. Д. Ушинский 

 
Введение и постановка проблемы. Повышение качества профес-

сиональной подготовки, приближение содержания обучения к реалиям 
производства, усиление воспитательного компонента образовательного 
процесса – вот лишь некоторые из приоритетных направлений развития 
системы среднего профессионального образования (СПО) [1]. Непосред-
ственную роль в реализации данных направлений играет педагог про-
фессионального образования, уровень квалификации которого выступа-
ет условием достижения высоких результатов подготовки кадров для 
рынка труда. 

По данным Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» ежегодно повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку осуществляют более 70 % педаго-
гических работников, реализующих образовательные программы про-
фессионального обучения, из них немногим более 50 % – по профилю 
педагогической деятельности, и лишь около 10 % педагогов – в фор-
мате стажировок [2, с. 322]. 

Необходимым действием, обеспечивающим развитие кадрового 
обеспечения системы профессионального образования, с чем сегодня 
соглашаются ученые разных стран мира (М. Н. Кичерова, М. Ю. Се-
менов [3], J. Gulikers, H. Biemans, M. Mulder [4]), является объектив-
ная оценка квалификации педагогических работников. 

В настоящем исследовании также предпринята попытка оценить 
уровень сформированности профессиональных компетенций педагогов 
системы профессионального образования. Анализ, интерпретация и пред-
ставление результатов такой оценки стали целью статьи. В качестве диа-
гностического инструмента был выбран метод решения дидактическо-
го кейса, подробное описание и обоснование целесообразности данно-
го выбора будут представлены ниже. Для достижения поставленной це-
ли были выдвинуты следующие исследовательские задачи: 

1) изучение опыта использования дидактического кейса в каче-
стве диагностического инструмента, методологическое обоснование 
целесообразности данного метода и разработка комплекта диагности-
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ческих кейсов, направленного на оценку уровня сформированности 
компетенций педагогических работников; 

2) проведение процедуры оценки уровня сформированности про-
фессиональных компетенций педагогов профессионального образования; 

3) интерпретация результатов и выявление корреляционных свя-
зей между уровнями сформированности различных компетенций. 

При этом в исследовании принято несколько ограничений. Во-пер-
вых, предмет оценки ограничен некоторыми профессиональными ком-
петенциями педагогов профессионального образования в части психо-
лого-педагогической подготовки. Во-вторых, в качестве диагностиче-
ского инструмента был использован только метод кейс-оценки. В-треть-
их, исследованием охвачены представители педагогического сообще-
ства системы СПО только одного региона Российской Федерации. 

Обзор литературы. Диагностике компетентности педагогов в ми-
ровой науке и практике сегодня посвящены исследования многих авто-
ров. Методология оценки профессиональной компетентности педагогов 
профессионального образования, как указывает Е. Ю. Есенина с соавто-
рами, основывается на следующих принципах: проведение оценки по 
уровням (подуровням) квалификации; этапность оценивания; индиви-
дуализация подходов к оцениванию; независимость оценки; объектив-
ность оценивания; единство подходов к оцениванию квалификаций вне 
зависимости от уровня образования и стажа работы; адаптируемость ин-
струментария оценивания (непротиворечивость и преемственность про-
цедур внутреннего и внешнего оценивания) [5]. 

Для проведения процедуры оценки уровня сформированности 
компетенций педагогов, как отмечает В. И. Блинов с соавторами, нуж-
ны комплексные оценочные средства, демонстрирующие решение про-
фессиональных задач, актуализацию умений в новых обстоятельствах, 
использование универсальных способов деятельности [6]. 

Одним из таких оценочных средств является дидактический кейс, 
на диагностический потенциал которого указывает Н. В. Бордовская 
с соавторами, говоря о моделирующих возможностях данного метода [7]. 

Использование кейсов в качестве диагностического инструмен-
тария оценки уровня сформированности профессиональных компе-
тенций педагогов предлагается Л. В. Скоровой, А. Ю. Качимской 
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и Ю. А. Якушевой. Исследователи отмечают следующие преимуще-
ства данного инструмента в процедуре оценки [8]: 

1) возможность оценивать не шаблонные варианты решения про-
фессиональных ситуаций, а уникальный ответ, сформулированный 
респондентом; 

2) опора на нерегламентированное решение описанной в кейсе 
профессиональной ситуации; 

3) высокая информативность, которая позволяет получить каче-
ственную, а не только количественную информацию; 

4) возможность решать не только диагностические, но и форми-
рующие и развивающие задачи. 

Согласимся с Н. Н. Колосовой в том, что при использовании кей-
сов в качестве письменного контроля, необходимо, чтобы такие кейсы 
не предполагали однозначного решения, а были направлены на фор-
мулировку открытого ответа [9]. 

A. A. Galiakberova, S. I. Grakhova и I. M. Zakharova в структуру 
диагностического кейса предлагают включать следующие элементы: 
описание проблемной педагогической ситуации; выбор гипотезы 
о причине проблемы или затруднения; выбор педагогически целесо-
образных методов решения проблемы; обоснование решения и указа-
ние на возможные эффекты [10]. Конкретизировать описание про-
блемной ситуации А. А. Шаповалов рекомендует такими фактами, как 
область действия и общая характеристика рассматриваемого сюжета, 
а также его процессуальная (в чем заключается деятельность педагога 
и студентов?), предметная (в чем состоит предмет их деятельности?) 
и временная характеристики [11]. 

Справедливо отмечает И. Ю. Гутник, что оценка компетентно-
сти педагогических работников способствует усилению их субъект-
ной позиции, более глубокому пониманию ценностных ориентиров 
трансформации современного образовательного процесса, выбору даль-
нейшего пути профессионального развития [12]. В связи с этим цен-
ным становится высказывание В. В. Вертиля и А. Г. Кислова: «оценива-
ние педагогов должно служить не столько выявлению недостатков (де-
фицитов) профессионализма, сколько выработке возможных траекто-
рий развития педагога» [13, с. 61]. 



А. А. Коновалов 

 

16 ИНСАЙТ. 2023. № 2 (14) 

Учитывая указанную выше значимость организации профессио-
нального развития педагогов, китайские ученые (X. Jin с соавторами) 
верно отводят лидирующую роль в этом процессе программам повы-
шения квалификации [14]. Представляя модель повышения квалифи-
кации педагогов, Ш. И. Кубенова и Н. К. Кибатаева предлагают фоку-
сировать содержание и организационные аспекты не на собственно 
преподавании, а на обучении людей учиться, на формировании спо-
собности и готовности обучаться на протяжении всей жизни [15]. Не-
маловажную роль в процессе повышения квалификации педагогов 
A. Hoekstra, J. Kuntz и P. Newton отводят личности и профессионализ-
му наставника [16]. Е. В. Гусева считает необходимыми обучающие 
мероприятия, которые зарекомендовали себя как успешные в соеди-
нении обучения педагогов с последующим внедрением его результа-
тов в собственную профессионально-педагогическую практику. Сре-
ди них особо выделим следующие: семинары, стажировки, тренинги, 
мастер-классы, творческие лаборатории, практикумы с участием уче-
ных [17]. На эффективность повышения квалификации педагогов про-
фессионального образования с использованием формы командной ра-
боты указывают A. Beverborg, P. Sleegers и K. Veen [18], с применени-
ем методов формирующего оценивания – A. W. Gotwals и D. Cisterna [19]. 
Для этой же цели рекомендует методику обучения на рабочем месте 
J. H. Broad [20], а D. Andriušaitienė [21] и В. И. Блинов с соавторами [22] 
предлагают модели развития компетентности педагогов профессио-
нального образования на основе социального партнерства, т. е. в тесном 
контакте и взаимодействии с производственным сектором рынка труда. 

Комплексное решение обозначенных выше проблем по воспол-
нению профессионально-педагогических дефицитов педагогов про-
фессионального образования видится во внедрении в действие как на 
федеральном, так и региональном и межрегиональном уровнях моде-
ли формирования и совершенствования навыков педагогических кад-
ров образовательных организаций системы СПО, содержание и струк-
тура которой представлены в работе Е. Ю. Есениной и А. А. Конова-
лова [23]. Данная модель включает в себя такие важные для системы 
повышения квалификации и профессионального развития педагогов 
элементы, как организационно-педагогическое сопровождение про-
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фессионального самоопределения студентов и выпускников профиль-
ных отраслевых образовательных программ, работников предприятий, 
потерявших работу граждан (имеющих профильное отраслевое обра-
зование); научно-методическое сопровождение практикующих педа-
гогов, включающее в себя диагностику уровня компетентности, про-
фессиональных дефицитов, помощь в профессиональном развитии 
и восполнении дефицитов с целью удержания на рабочем месте педа-
гогических кадров системы СПО; мониторинг рынка труда; результа-
ты независимой оценки квалификации педагогов, первичной и пери-
одической аттестации; определение удовлетворенности педагогов и их 
работодателей развитием навыков посредством системы дополнитель-
ного педагогического образования. 

Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу ис-
следования составили теория развития профессионального и профес-
сионально-педагогического образования (В. И. Блинов, Е. Н. Геворкян, 
П. Ф. Кубрушко, Г. М. Романцев, В. А. Федоров), методология диаг-
ностики и оценки профессиональной компетентности педагогов (И. Ю. Гут-
ник, Е. Ю. Есенина, А. А. Факторович), что позволило автору статьи 
разработать комплект диагностических кейсов, направленный на оцен-
ку уровня сформированности компетенций педагогов профессиональ-
ного образования и провести процедуру такой оценки. 

Для выявления и обобщения имеющихся в мировой науке под-
ходов к пониманию содержания и оценки профессиональных компе-
тенций педагогов профессионального образования был проведен ана-
лиз 25 научных работ по теме исследования из международных баз 
данных Scopus и WOS, а также из включенных в Российский индекс 
научного цитирования (eLIBRARY), которые были отобраны по ключе-
вым словам «педагог профессионального образования», «профессио-
нально-педагогическая компетентность», «оценка уровня компетен-
ции», «диагностический кейс», «профессиональные дефициты», «про-
фессиональное развитие», с глубиной поиска 14 лет (об этом свиде-
тельствует количество источников в списке литературы). 

Предметом диагностики являлись следующие компетенции пре-
подавателей и мастеров производственного обучения (обоснование 
компетентностного портрета педагога профессионального образования, 
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в который входят в том числе названные ниже компетенции, пред-
ставлено в ранней публикации автора [24]): 

1) методические (учебно-профессиональные, учебно-проектиро-
вочные): 

● способность организовывать и проводить лабораторно-практи-
ческие занятия и все виды практики обучающихся (МК-1); 

● готовность использовать педагогически обоснованные формы 
и методы организации учебного процесса, применять современные тех-
нические средства обучения и образовательные технологии (МК-2); 

● способность контролировать и оценивать работу обучающихся 
в процессе учебной и производственной практики (производственно-
го обучения), обеспечивать соблюдение обучающимися техники без-
опасности и сознательной дисциплины (МК-3); 

2) организационно-управленческие: 
● готовность формировать в учебно-производственной мастерской 

образовательно-производственную среду, разрабатывать мероприятия 
по модернизации их оснащения (ОУК-1); 

● готовность осуществлять взаимодействие с работодателями, 
согласовывать виды работ, результаты и объекты практики (ОУК-2); 

3) в области воспитательной деятельности: 
● способность диагностировать ценностно-смысловые, эмоцио-

нально-волевые, потребностно-мотивационные, интеллектуальные ха-
рактеристики, образовательные потребности студентов, оценивать воз-
можности и условия их реализации (ВК-1); 

● способность и готовность устанавливать педагогически целе-
сообразные взаимоотношения с обучающимися, использовать вербаль-
ные и невербальные средства педагогической поддержки студентов, 
испытывающих затруднения в общении (ВК-2); 

● способность создавать условия для личностного и профессио-
нального развития студентов в условиях неопределенности рынка (ВК-3). 

Особо отметим, что диагностику компетенций, не вошедших 
в представленный перечень, целесообразно, по мнению автора, осу-
ществлять посредством других дидактических инструментов, что мо-
жет стать предметом самостоятельного исследования. 
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Для осуществления оценки перечисленных выше компетенций 
у педагогов профессионального образования нами был разработан ком-
плект из трех диагностических кейсов (ДК). Приведем его. 

 

Комплект диагностических кейсов. 
Кейс 1. «Первое занятие в учебно-производственной мас-

терской». 
Начался новый семестр. Сегодня одно из первых практи-

ческих занятий по новой для студентов учебной дисциплине, 
входящей в профессиональный цикл (6-й семестр). В учебно-
производственную мастерскую, в которой находится учебное 
оборудование, впервые заходит группа студентов. Вы начинаете 
учебное занятие, и в тот момент, когда переходите к демонстра-
ции оснащения мастерской и знакомству с находящимся в ней 
оборудованием, один из студентов задает вопрос: «По итогам 
прохождения производственной практики в прошлом семестре 
у нас сложилось представление, на каком оборудовании органи-
зовано современное производство. Та техника, которую показы-
ваете нам Вы, устарела лет 10 назад, а то и больше. Так зачем 
Вы нас будете учить работать на оборудовании, с которым мы 
в будущем, работая по профилю специальности, не встретимся 
ни на одном солидном предприятии?» 

Ответы на предлагаемые вопросы к ситуации: 
1. Согласитесь со студентом и признаете, что учебно-

производственная мастерская действительно оснащена далеко 
не по последнему слову техники? Какие действия и насколько 
заблаговременно мог бы предпринять мастер производственно-
го обучения, чтобы избежать данной ситуации? 

2. Какие бы действия Вы предприняли, какие слова нашли 
бы в ответ на вопрос студента? 

3. Какие Вы можете смоделировать варианты ответа 
мастера производственного обучения (необходимо указать 3 ва-
рианта), и как Вы можете описать возможный эффект на 
обучающихся и образовательный процесс каждого из них? 

Кейс 2. «Теоретическое занятие лекционного типа». 
Сегодня у Вас лекция по учебной дисциплине профессио-

нального цикла. Вы понимаете, что тот материал, который запла-
нирован к сегодняшнему занятию, крайне важен для последую-
щих практических занятий, на которых будут формироваться 
практические умения обучающихся. Кроме того, в планируемом 
к освоению в дальнейшем учебно-производственному процессу 
никак нельзя подойти без прочных знаний множества нюансов, 
о которых Вы также будете в ходе лекции рассказывать. Поэтому 
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сегодня Вы с особой тщательностью подошли к планированию 
лекции и разработке сценария изложения материала. 

Ответьте на предлагаемые ниже вопросы: 
1. Какую структуру, форму организации работы, а так-

же методы и технологии Вы предпочтете использовать для 
такой лекции и почему? 

Отметим, что на практике, даже максимально хорошо под-
готовившись к лекции, бывает очень трудно избежать вопросов 
и реплик от аудитории, например, таких: «Зачем нам столько 
теории?», «Давайте лучше поскорее перейдем к практике – нач-
нем делать, тогда все и поймем», «Да, и вообще, потом, на пред-
приятии, нам эта теория будет не нужна». 

2. Как Вы отреагируете на вышеуказанную реплику и во-
просы? Какую модель поведения Вы можете предложить (она 
не должна рассеивать внимание аудитории, а, наоборот, уси-
ливать мотивацию на дальнейшее усвоение материала)? 

Кейс 3. «Аукцион ученических изделий». 
Сегодня у Вас завершающий освоение крупного раздела 

учебной дисциплины профессионального цикла контрольно-про-
верочный урок. Студенты работали в группах по несколько чело-
век (на группы студенты поделились самостоятельно. Вы, посчи-
тав, что это положительно скажется на мотивации к выполнению 
задания, не стали возражать). В результате освоения студентами 
данного раздела в рамках предшествовавших практических заня-
тий было сконструировано с помощью специального оборудова-
ния пять изделий. Поэтому было решено на финальном уроке ор-
ганизовать выставку ученических групповых работ. 

Так вышло, что в течение предыдущих практических за-
нятий Вы постоянно консультировали две группы, в которых 
работа шла «со скрипом». Порой Вам даже приходилось выпол-
нять некоторые элементы за обучающихся, надеясь на эффект 
метода «делай как я». Другие две группы работали практически 
самостоятельно, что Вы, конечно, в ходе постоянного, но неза-
метного для обучающихся наблюдения фиксировали, и за все 
время работы дали лишь по 2–3 комментария. Студенты, во-
шедшие в пятую группу, дружно пропускали внушительную часть 
занятий, в результате чего подготовили изделие, не только с нару-
шением производственной технологии, но и не соответствую-
щее ряду заранее оговоренных требований. 

Ответьте на предложенные вопросы: 
1. Какие Вы можете спрогнозировать риски, возможные 

негативные эффекты и реакции со стороны обучающихся от 
проведения такого контрольного урока? 
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2. Как бы Вы выстроили оценку работ обучающихся, что-
бы эти риски минимизировать, а негативных эффектов избе-
жать, с необходимостью при этом обеспечить объективность 
оценочной деятельности? 

3. Как следовало бы скорректировать предшествующую 
данному уроку деятельность преподавателя (мастера произ-
водственного обучения)? 
 

Далее в табл. 1 представлено соответствие диагностических кей-
сов замеряемым компетенциям. 

Таблица 1 
Соответствие диагностических кейсов замеряемым компетенциям  

Шифр профессионально-педагоги-
ческой компетенции ДК № 1 ДК № 2 ДК № 3 

Методические (учебно-профессиональные, учебно-проектировочные) 
МК-1  +  
МК-2 +   
МК-3   + 

Организационно-управленческие 
ОУК-1 +   
ОУК-2 +   
В области воспитательной деятельности 
ВК-1   + 
ВК-2 +   
ВК-3 +   

 
Как видно из табл. 1, в совокупности диагностические кейсы ох-

ватывают все представленные для оценки компетенции. 
Разработанный комплект диагностических кейсов для оценки про-

фессионально-педагогической компетентности педагогических работников 
сферы профессионального образования был апробирован в ходе опытно-
поискового исследования, которое было проведено в ноябре 2022 г. В ис-
следовании принял участие 81 педагогический работник из 8 профессио-
нальных образовательных организаций Тамбовской области (табл. 2). 

Большинство участников исследования – это преподаватели про-
фильных (специальных) учебных дисциплин (43,2 % от общего числа), 
на втором месте по количеству оказались преподаватели дисциплин об-
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щеобразовательного цикла (34,6 %). Мастера производственного обуче-
ния составили лишь 6,2 % участников исследования, примерно в таком 
же количестве решение диагностических кейсов было представлено со-
ветниками директоров по воспитательной работе, а также методистами, 
педагогами-психологами и педагогами-организаторами (табл. 3). 

Таблица 2 
Распределение участников исследования 

по образовательным организациям 

Образовательная организация 

Количест-
во, чел./% 
(от всей 
выборки) 

Колледж техники и технологии наземного транспорта 
им. М. С. Солнцева 21/25,9 

Колледж торговли общественного питания и сервиса 15/18,5 
Многопрофильный колледж им. И. Т. Карасева 14/17,2 
Приборостроительный колледж 4/5,0 
Строительный колледж имени А. И. Ананьева 3/3,7 
Тамбовский бизнес-колледж 5/6,2 
Тамбовский областной медицинский колледж 4/5,0 
Техникум отраслевых технологий 15/18,5 

 

Таблица 3 

Распределение педагогов профессионального образования 
по должности, занимаемой в организации 

Должность Количество, 
чел./% 

Мастер производственного обучения 5/6,2 
Преподаватель общеобразовательных дисциплин 28/34,6 
Преподаватель профильных (специальных) учебных дис-
циплин 

35/43,2 

Советник директора по воспитательной работе 6/7,4 
Методист; педагог-организатор; педагог-психолог 7/8,6 

Итого 81/100,0 
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Педагогам предлагалось дать письменное решение каждого из 
диагностических кейсов с развернутыми ответами на каждый вопрос. 
На решение одного кейса отводилось 20 мин. Решения оценивались 
по стандартизированной балльной шкале уровня сформированности 
профессионально-педагогических компетенций, использованной авто-
ром ранее [25] (табл. 4). 

Таблица 4 
Уровни сформированности профессиональных компетенций 

Уровень Оценка, 
баллы 

Содержательное описание 
профессиональных компетенций 

Нулевой 0 Не реализует компетенцию в полном объеме, 
применяет единичные дескрипторы в работе 
Не видит смысла и своей роли в реализации ком-
петенции 

Базовый 1 Реализует компетенцию в полном объеме для 
решения только стандартных привычных рабо-
чих задач 
Реализует часть дескрипторов компетенции для 
решения задач в ходе работы в непривычных или 
сложных условиях 
Дескрипторы компетенций проявляются неста-
бильно, от случая к случаю 

Опыта 2 Показатели базового уровня 
Реализует компетенцию в полном объеме, в том 
числе для решения задач в ходе работы в не-
привычных или сложных условиях 
Дескрипторы компетенции проявляются стабиль-
но и систематически 

Мастер-
ства 

3 Показатели уровня опыта 
Реализует компетенцию в полном объеме для 
решения особо сложных и масштабных задач 
в нестандартных условиях 
Своим примером заряжает и задает эталон при-
менения компетенции 

 
Для анализа полученных результатов использовались следующие 

методы статистического анализа: дескриптивная статистика – меры цен-
тральной тенденции («Мо» – мода, «Ме» – медиана, «μ» – среднее зна-
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чение), меры разброса данных (дисперсия, стандартное отклонение), 
проверка нормальности распределения (ассиметрия, эксцесс), корреля-
ционный анализ – непараметрический коэффициент корреляции r-Спир-
мена. Программное обеспечение – IBM SPSS Statistics 24. 

Результаты. Оценка решений диагностических кейсов по опи-
санной выше шкале показала, что наиболее сформированными оказа-
лись методические компетенции педагогов, средний уровень оценки 
которых варьируется от базового уровня до уровня опыта (рисунок). 
С одной стороны, методика профессионального обучения в процессе 
профессионально-педагогической подготовки кадров является одной 
из ключевых учебных дисциплин, с другой стороны, профессиональ-
но-педагогическая деятельность как таковая невозможна без ежедневной 
реализации именно методических компетенций, составляющих осно-
ву содержания процесса обучения в целом. Поэтому более высокий уро-
вень сформированности именно данной группы компетенций по срав-
нению с другими представляется логичным. 

 

 
Средний уровень сформированности профессиональных компетенций 

педагогов профессионального образования 
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Исследование показало, что наиболее развитой методический 
компетенцией у педагогов является компетенция, связанная со спо-
собностью организовывать и проводить лабораторно-практические за-
нятия и все виды практики обучающихся (μ = 1,259; Ме = 1; Мо = 1). 
На втором месте оказался уровень сформированности компетенции, 
определяющей способность контролировать и оценивать работу обу-
чающихся в процессе обучения (μ = 1,037; Ме = 1; Мо = 0). Несмотря 
на то, что превалирует базовый уровень владения данной компетен-
цией, вызывает тревогу статистический показатель «Мода», равный 
нулю, что свидетельствует о большом количестве участников, в отве-
тах которых не отражены показатели рассматриваемой компетенции. 
С другой стороны, именно в данной компетенции были выявлены от-
веты педагогов, оцененные на уровне мастерства (использование ме-
тодов чек-листа в оценивании, привлечение самих обучающихся к оцен-
ке результатов продуктов деятельности и др.). 

Наконец, готовность использовать педагогически обоснованные 
формы и методы организации учебного процесса, применять совре-
менные технические средства обучения и образовательные техноло-
гии оказалась наименее сформированной у педагогов, принявших уча-
стие в исследовании (μ = 0,889; Ме = 1; Мо = 0). Данный результат 
представляется автору одним из наиболее тревожных, так как свиде-
тельствует об отсутствии педагогического творчества в процессе про-
фессионально-педагогической деятельности, о низкой мотивации пе-
дагогов к профессиональному развитию и совершенствованию уровня 
их методического мастерства. 

Переходя к описанию уровня выраженности организационно-уп-
равленческих компетенций педагогов профессионального образова-
ния по результатам решения диагностических кейсов, заметим, что 
они близки к нулевому уровню (μОУК-1 = 0,259; μОУК-1 = 0,185). Спра-
ведливости ради необходимо заметить, что количество собственно 
мастеров производственного обучения, принявших участие в исследо-
вании (компетентностному портрету именно данной должности в боль-
шей степени соответствуют организационно-управленческие компетен-
ции), составило лишь 6,2 %. При этом те ответы, которые были оцене-
ны на уровне опыта, содержат вполне талантливые идеи (привлече-
ние спонсорской поддержки, «мозговой штурм» касаемо того, как мо-
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нетизировать учебные результаты, и, как следствие, участие в гранто-
вых конкурсах). 

Далее рассмотрим результаты оценки компетенций, связанных 
с организацией воспитательной деятельности в колледжах. Способность 
диагностировать образовательные потребности обучающихся в реше-
нии кейсов у педагогов оказалась ниже базового уровня (μ = 0,556, 
Ме = 1; Мо = 1), в то время как способность и готовность устанавли-
вать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающими-
ся чуть выше базового (μ = 1,111, Ме = 1; Мо = 2), при том, что у боль-
шинства педагогов в данной компетенции наблюдается уровень опы-
та, о чем свидетельствует значение такой меры центральной тенден-
ции, как «Мода». Педагоги вполне способны осознавать и прогнози-
ровать реакции и эффект от того или иного стиля поведения в содер-
жащихся в кейсах учебных ситуациях. 

Наиболее развитой воспитательной компетенцией стала способность 
создавать условия для личностного и профессионального развития сту-
дентов в условиях неопределенности рынка (μ = 1,407; Ме = 1; Мо = 2). 
Данная компетенция оказалась наиболее сформированной в сравне-
нии со всеми компетенциями, по которым в нашем исследовании про-
водилась оценка, что во многом объясняется созидательным характе-
ром педагогической профессии. 

Проведенный корреляционный анализ с использованием непара-
метрического коэффициента корреляции r-Спирмена показал следую-
щие результаты. Прежде всего отметим, что наблюдается статистиче-
ски значимая закономерность в уровнях сформированности обеих ор-
ганизационно-управленческих компетенций (r = 0,543, p < 0,01), что 
видится вполне логичным. Если мастер производственного обучения 
способен и готов разрабатывать мероприятия по модернизации и осна-
щению учебно-производственной мастерской, то он готов и к взаимо-
действию с работодателями будущих выпускников. 

Другая статистически значимая закономерность выявлена меж-
ду компетенциями разных групп: между методической компетенцией, 
связанной со способностью организовывать и проводить занятия в це-
лом, и с воспитательной, определяющейся способностью диагностиро-
вать образовательные потребности обучающихся (r = 0,463, p < 0,05). 
Известно, что успех занятия во многом зависит от мотивации студен-
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тов на образовательную деятельность, которая, в свою очередь, опосре-
дована потребностями обучающихся. То есть, если преподаватель или 
мастер производственного обучения верно определяет образователь-
ные потребности студентов, грамотно соотносит их содержание с за-
планированными образовательными результатами, соответствующим 
образом мотивирует студента, в таком случае организация и проведе-
ние занятия оказываются на высоком уровне. Это в очередной раз по-
зволяет убедиться в единстве учебной и воспитательной составляю-
щих в процессе образования. 

Особый интерес представляет ярко выраженная корреляция ме-
жду организационно-управленческой компетенцией, подразумевающей 
способность педагога профессионального образования формировать 
в учебно-производственной мастерской образовательно-производствен-
ную среду, оснащая и модернизируя помещение, и воспитательной 
компетенцией, которую характеризуют способность и готовность пре-
подавателя устанавливать педагогически целесообразные взаимоот-
ношения с обучающимися (r = 0,569, p < 0,01). В данном случае связь 
компетенций прослеживается, по мнению автора, не столько в самом 
их содержании, сколько в их обусловленности коммуникативными 
способностями. 

Обсуждение результатов. Представленные в статье эмпириче-
ские данные являются результатом апробации комплекса диагности-
ческих кейсов. Диагностированный уровень сформированности про-
фессиональных компетенций педагогических работников организа-
ций системы СПО посредством данного инструментария нацелен на 
определение векторов профессионального развития педагогов (в этой 
позиции мы солидарны с В. В. Вертилем и А. Г. Кисловым [13]). 

Использование кейса в качестве диагностического инструмента 
позволило не просто выявить знаниевую компоненту (как, например, 
в случае использования теста), но благодаря развернутым ответам участ-
ников помогло понять модели их поведения в педагогических ситуаци-
ях, представленных в кейсах. Это, в свою очередь, позволяет говорить 
именно о компетенциях и уровнях их сформированности (Л. В. Скорова, 
А. Ю. Качимская и Ю. А. Якушева [8]; A. A. Galiakberova, S. I. Grakhova 
и I. M. Zakharova [10]). 
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Таким образом, выявленный существенный дефицит педагогов 
профессионального образования в методических компетенциях актуа-
лизирует вопрос комплексного подхода к процедуре повышения ква-
лификации и организации профессионального развития педагогов си-
стемы профессионального образования. Несмотря на статистические 
данные о том, что ежегодно педагогические работники (в том числе 
организаций системы СПО) повышают уровень своей квалифика-
ции [1], напрашивается вывод о формальном подходе к данной про-
цедуре, хотя мы и не исключаем, что целью является соблюдение 
нормативного требования к периодичности процедуры повышения 
квалификации. В связи с этим можно утверждать, что правы Н. К. Ки-
батаева и Ш. И. Кубенова, называя желание педагогов к профессио-
нальному развитию первичным в процессе повышения квалифика-
ции [15]. Организация же самого процесса повышения квалификации 
педагогов, по глубокому убеждению автора, должна опосредоваться 
большим изобилием и вариативностью организационных форм, эффек-
тивных и инновационных методических приемов, которые наряду с со-
держанием дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации сами по себе уже будут ценными для педагогов, что так-
же созвучно и позиции других исследователей (A. Beverborg, P. Sleegers 
и K. Veen [18], A. W. Gotwals и D. Cisterna [19] и др.). 

Кроме того, ярко выраженные дефициты в организационно-уп-
равленческих компетенциях и выявленная их связь со способностью 
и готовностью педагогов профессионального образования устанавли-
вать педагогически целесообразные взаимоотношения со студентами 
также подчеркивают их важность для реализации профессионально-
педагогической деятельности. Сближение профессиональных образо-
вательных организаций и бизнес-сообщества, наблюдаемое в послед-
ние несколько лет в связи с ростом популярности чемпионатного дви-
жения «Молодые профессионалы», а также внедрением федерального 
проекта «Профессионалитет», требует от педагогического сообщества 
высокого уровня сформированности коммуникативных компетенций, 
необходимых как для выстраивания профессиональных взаимоотно-
шений с производственным сектором рынка труда (D. Andriušaitienė [21], 
В. И. Блинов с соавторами [22]), так и с коллегами (A. Hoekstra, J. Kuntz 
и P. Newton [16]) и студентами (А. А. Шаров [25]). 
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Выявленные в ходе представленного в статье исследования про-
фессиональные дефициты в реализуемых компетенциях, по глубокому 
убеждению автора и в согласии с позицией X. Jin, D. Tigelaar с соавтора-
ми [14], должны стать предметом пристального изучения и лечь в осно-
ву комплекса мероприятий не только по восполнению данных дефици-
тов, обеспечивающих должный уровень профессионального развития 
педагогов, но и по предупреждению таковых дефицитов у будущих пе-
дагогов профессионального образования, т. е. изначальному формирова-
нию рассмотренных в статье компетенций на уровне, необходимом для 
качественной реализации образовательного процесса. 

Заключение. Таким образом, после изучения положительного опы-
та использования дидактического кейса в качестве диагностического 
инструмента нами был разработан и внедрен комплект диагностиче-
ских кейсов для оценки уровня сформированности трех групп про-
фессиональных компетенций (методические (учебно-профессиональные, 
учебно-проектировочные), организационно-управленческие и воспита-
тельные) педагогов профессионального образования. 

Процедура оценки уровня сформированности профессиональных 
компетенций педагогов профессионального образования показала сле-
дующие результаты. Очевидно, что наиболее позитивные из них оказа-
лись в части сформированности методических компетенций педагогов, 
средний уровень оценки которых по описанной выше шкале варьирует-
ся от базового уровня до уровня опыта. Именно данные компетенции, 
связанные с организацией и проведением занятий, выбором и исполь-
зованием для этого педагогически обоснованных форм, методов, а так-
же с оценочной деятельностью образовательных результатов студен-
тов, педагоги реализуют в своей каждодневной профессионально-пе-
дагогической деятельности. 

Не менее важные для педагогов профессионального образования 
компетенции, сопряженные с организацией воспитательной деятель-
ности в колледжах, оказались сформированными на более низком 
уровне. Организационно-управленческие компетенции педагогов близ-
ки к уровню несформированности. 
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Выявленные с использованием статистических методов корре-
ляционные связи между уровнями сформированности различных ком-
петенций позволяют говорить о важности универсальных компетен-
ций (soft-компетенций) и личностных качеств в реализации профессио-
нально-педагогической деятельности педагогов профессионального обра-
зования. По нашему мнению, сопровождение профессионального разви-
тия педагогов должно осуществляться и в этих направлениях. 

Выражаем надежду, что полученные в результате исследования 
и представленные в статье данные послужат основой для дальнейше-
го совершенствования комплекса дидактических инструментов, с по-
мощью которых можно оценивать уровень сформированности профес-
сиональных компетенций, не составивших предмет настоящего иссле-
дования, но реализуемых в профессионально-педагогической деятель-
ности. Другим важным направлением развития этой тематики стано-
вится проектирование содержания образовательных программ, нацелен-
ных непосредственно на сопровождение профессионального развития 
педагогов профессионального образования. 
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Аннотация. Рассмотрен китайский аналог федерального проекта «Профес-
сионалитет» – «Luban Workshop» («Мастерская имени мастера Лу Бань»), который 
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Введение и постановка проблемы. Федеральный проект «Про-

фессионалитет» стал одной из инициатив в социально-экономическом 
развитии Российской Федерации до 2030 г. [1]. Программа набирает 
обороты и становится все более востребованной как у потенциальных 
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абитуриентов, так и у производственных кластеров (на начало 2023 г. 
проект охватил 55 регионов, 141 производственный кластер, 350 тыс. 
студентов и 17 направлений подготовки [2]). Отметим, что проект на-
правлен на создание устойчивого взаимодействия между отраслевыми 
партнерами (предприятиями) и колледжами, а также на оптимизацию 
сроков обучения. Федеральный проект «Профессионалитет» нацелен 
на то, чтобы среднее профессиональное образование (СПО) стало бо-
лее гибким и направленным на работодателей. Думается, это будет 
реализовано посредством введения механизмов дуальной системы, 
при которой отраслевые партнеры обязаны участвовать в формирова-
нии образовательной программы, предоставлении рабочего места на 
производстве и закреплении за обучающимися кураторов [3]. Обуче-
ние, согласно планам Министерства просвещения РФ, для рабочих 
профессий составляет два года, а для технологических – три. 

В настоящий момент отмечается дефицит исследований, посвя-
щенных анализу зарубежных аналогов федерального проекта «Про-
фессионалитет», что и определило цель настоящего исследования. 
В статье мы предлагаем ознакомиться с таким аналогом данного фе-
дерального проекта, как «Luban Workshop» («Мастерская имени мас-
тера Лу Бань»), реализующимся в Китае, и к которому с большим ин-
тересом отнеслись в странах средней Азии и Европы. 

В рамках исследования были поставлены следующие вопросы: 
● Каким образом проходит обучение «Luban Workshop»? 
● В каких направлениях реализуется «Luban Workshop»? 
● Какой вид взаимодействия отраслевых партнеров и колледжей 

применяется при реализации проекта «Luban Workshop»? 
Методы исследования. При проведении исследования была 

изучена научно-популярная и справочная литература, труды зарубеж-
ных (6 китайских и 7 англоязычных) и отечественных авторов в об-
ласти организации и проведения проектов, направленных на закрытие 
кадровых дефицитов страны. Глубина поиска составила 10 лет, ис-
пользованы ключевые слова «Luban Workshop», «Китай», «интегра-
ция отраслевых партнеров и колледжей» и т. д. 

Использование в исследовании общенаучных методов (обобще-
ния, сравнения, синтеза и анализа) позволило осуществить теоретиче-
ский обзор его проблемного поля. 
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О проекте «Luban Workshop». В 2013 г. Председатель КНР 
Си Цзиньпин выступил с инициативой сотрудничества «Один пояс, 
один путь», в программе которого отведено большое значение проекту 
«Luban Workshop» [4]. Целью создания подобных мастерских являет-
ся академическое образование и профессиональная подготовка мест-
ного персонала (преподавателей, студентов). Профессиональные кол-
леджи Тяньцзиня создали восемь мастерских, которые стали всемир-
но известным брендом в данной области. Данный проект берет на себя 
важную миссию по продвижению кооперации образовательных учре-
ждений, способствующую как экономическому развитию, так и модер-
низации реформы профессионального образования [5]. 

«Luban Workshop» основан на образе Лу Бань (770–476 гг. до н. э.). 
Этот выдающийся китайский мастер и изобретатель периода Чуньцю 
создал большое количество инструментов благодаря своим навыкам 
и усердному обучению [6]. Он известен как родоначальник китайских 
гражданских мастеров и олицетворяет великую мудрость трудящихся 
мира. Более двух тысячелетий спустя китайский проект профессио-
нального образования «Luban Workshop» наследует дух настойчиво-
сти, точности, постоянного совершенствования, самоотверженности, 
верности и инноваций этого мастера, чтобы способствовать глобаль-
ному развитию. 

Повторимся, что «Luban Workshop» – это всемирно известный 
проект профессионального образования, который зародился в Тянь-
цзине [7]. С опорой на образ Лу Баня как «мастера великой страны» 
мастерские Лу Баня были последовательно созданы в Таиланде, Индии, 
Индонезии и других странах. Отметим, что Тяньцзинь считается сто-
лицей профессиональных технологий и культуры Китая, современным 
реформатором профессионального образования и инновационной де-
монстрационной зоной. 

Уникальность «Luban Workshop» заключается в том, что проект 
является своеобразным центром будущего для обучения современным 
технологиям. Проект идет в ногу с изменениями в индустриальном мире, 
закрывает потребности экономики и предприятий современной учеб-
ной и исследовательской базой Китая и стран, вступивших в него. 
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Занятия в «Luban Workshop» проводятся в соответствии с меж-
дународными стандартами профессионального образования, утвержден-
ными Китаем с использованием модели обучения EPIP (англ. Engineering – 
инжиниринг, Practice – практика, Innovation – инновации, Project – 
проект) [8]. Восемь характеристик этой модели, которые заключаются 
в обеспечении «счастливого» всестороннего развития, представлены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Характеристики модели EPIP 

В связи с тем, что модель обучения EPIP ориентирована на 
практические инженерные проекты и практическое их применение, 
она призвана развивать у студентов способность к научному исследо-
ванию и решению проблем. Также данная модель знакомит студентов 
с реальными рабочими ситуациями, чтобы воспитывать и развивать 
у них всесторонние профессиональные компетенции и инновацион-
ные навыки. При этом и сами реальные инженерные проекты и прак-
тики направляют и развивают навыки студентов в исследованиях и ре-
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шении проблем. Особо отметим, что модель обучения EPIP получила 
широкое признание китайских и зарубежных профессиональных ор-
ганизаций. 

Далее опишем структуру проекта «Luban Workshop» (рис. 2). 
 

Рис. 2. Структура проекта «Luban Workshop» 

Существует три направления реализации проекта «Luban Work-
shop» [9]. 

Первое направление. Создание мастерской Лу Баня опирается на 
международное сотрудничество между профессиональными колледжа-
ми и университетами. Процесс осуществляется путем отбора высоко-
качественных кооперативных колледжей за рубежом. 



Е. В. Ситникова, Н. К. Чапаев 

 

40 ИНСАЙТ. 2023. № 2 (14) 

Второе направление. Мастерские Лу Баня создаются в соответ-
ствии со стратегией китайских предприятий и продуктов, выходящих 
на мировой уровень. Эта модель подразумевает сотрудничество с пред-
приятиями, которые занимаются крупными зарубежными проектами, 
или с находящимися в иностранной собственности фабриками и при-
обретенными предприятиями. И, соответственно, данная модель пред-
полагает создание мастерских в подходящих профессиональных кол-
леджах и учреждениях за пределами Китая, которые стремятся разви-
вать местные кадры в техническом плане для удовлетворения потреб-
ностей предприятий именно за пределами Китая. Например, мастер-
ская в Индии создана по такому принципу. 

Третье направление. Создание мастерских Лу Баня происходит 
с опорой на стратегическое сотрудничество между правительствами. 
Эта модель заключается в межправительственном стратегическом со-
трудничестве и политике по созданию мастерской Лу Баня, как, на-
пример, в Камбодже. 

Проект «Luban Workshop» реализует два направления деятельности: 
● академическое образование для высококлассного техническо-

го персонала; 
● обеспечение профессиональной подготовки кадров для мест-

ной экономики и общества. 
Обсуждение. За последние пять лет власти Китая поддержа-

ли 34 китайских профессиональных колледжа в создании подобных 
мастерских за границей. Об этом сообщил ответственный за муни-
ципальное финансовое управление Тяньцзиня, добавив, что около 
230 000 000 юаней (2 725 143 500 р.) было выделено на финансирова-
ние 24 мастерских, среди которых четыре еще строятся [10]. С 2016 г. 
20 мастерских Лу Баня открылись в 19 государствах, в основном на 
глобальном юге, но также и в нескольких европейских странах. Вла-
сти Тяньцзиня планируют оптимизировать глобальное распростране-
ние проекта в течение четырнадцатой пятилетки (2021–2025 гг.), строя 
мастерские в России, Швейцарии и Центральной Азии. 

В 2018 г. «Luban Workshop» сотрудничал с восемью тайскими 
профессиональными колледжами, включая Тяньцзиньский железно-
дорожный профессионально-технический колледж, для запуска двух 
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новых специальностей: «Технологии обслуживания высокоскорост-
ных железных дорог» и «Автоматическое управление железнодорож-
ным сигналом». «Это очень многообещающие специальности. Наши 
студенты также очень заинтересованы в этом совместном проекте», – 
сказал Джарун Юбрум, бывший директор Аюттайского технологиче-
ского института [11]. В таиландской мастерской «Luban Workshop» 
инженерные направления преподаются с опорой на проекты и нова-
торским образом, или в рамках модели EPIP, описанный ранее. На 
этой основе китайские ученые сформулировали множество стандартов 
учебных программ, а также создали большое количество двуязычных 
учебников и экспериментальных руководств. Теперь шесть специаль-
ностей проекта признаны частью национальной системы образования 
Таиланда, заполняя пробел в профессиональном образовании страны [12]. 
Кроме того, таиландская мастерская «Luban Workshop» также способст-
вует развитию экономики Тяньцзиня за счет интеграции производства 
и образования (сетевое взаимодействие). 

«Luban Workshop» в Египте реализует четыре специальности: 
«Эксплуатация и управление железной дорогой», «Технологии же-
лезнодорожного строительства», «Бизнес» и «Логистика» [13]. Все 
специальности прошли сертификацию местными органами образова-
ния. Большинство специальностей, реализуемые проектом, относятся 
к отраслям, где существует дефицит кадров. Таким образом, проект 
«Luban Workshop» повышает конкурентоспособность организаций в этих 
отраслях и способствует синергетическому развитию местной эконо-
мики [14]. Президент Тяньцзиньского железнодорожного техникума 
и профессионального колледжа Ю Чжунву о данной программе гово-
рит следующее: студенты проходят обучение по принципу «обучение 
на заказ», что означает, что обучение и получение необходимых на-
выков происходят в сотрудничестве с предприятиями, на которых обу-
чающиеся будут работать после окончания учебы. 

В общей сложности 12 000 человек в 2022 г. по всему миру 
прошли профессиональную подготовку в мастерских «Luban Workshop», 
и около 70 китайских и иностранных предприятий присоединились к про-
екту «Luban Workshop» [15]. Также стоит отметить, что Китайские биз-
нес-ассоциации охотно берут выпускников мастерских «Luban Workshop» 
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в свой штат сотрудников, например, 2 августа 2022 г. в республике 
Зимбабве (Африка) 30 китайских компаний предложили 757 рабочих 
мест новоиспеченным специалистам [16]. Однако не только среди ки-
тайских предприятий востребованы выпускники мастерских «Luban 
Workshop», также их охотно берут на работу предприятия других стран, 
участвующих в проекте, в частности, в Пакистане все обучающиеся, 
окончившие программу «Промышленная автоматизация и робототех-
ника», трудоустроились [17]. 

Таким образом, можно заключить, что присутствует потреб-
ность и заинтересованность многих стран мира в подготовке рабочих 
кадров. И эти потребность и заинтересованность определяются эко-
номическими дефицитами каждой конкретной страны. Отметим, что 
российский федеральный проект «Профессионалитет» только встает 
на свой путь развития и в перспективном будущем также может вый-
ти на мировой уровень. Пока же он представляет собой локальный 
проект, охвативший 62 % учебных заведений Российской Федерации 
в 55 регионах из 89, и имеет одно направление – подготовку рабочих 
для конкретного предприятия. 

Заключение. Реализация таких проектов, как «Профессионали-
тет» и «Luban Workshop», а также разработка моделей эффективного 
взаимодействия образовательных учреждений и предприятий являет-
ся актуальной задачей разных стран мира, направленной на повыше-
нии экономических показателей как отдельного предприятия, так и ре-
гиона в целом. Рассмотренный в статье китайский опыт позволил обозна-
чить также потенциальные векторы развития отечественного проекта 
«Профессионалитет» как возможность реализации интернациональной 
подготовки кадров, перспективы создания конвергентной среды меж-
ду отраслевыми партнерами и колледжами, а также выход на между-
народный уровень (хотя бы в рамках СНГ). 
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Постановка проблемы. Президент России Владимир Путин 2 мар-

та 2023 г. дал старт Году педагога и наставника в России. В своей ре-
чи, обращенной к педагогическим работникам, он отметил, что «ис-
торическая миссия отечественной системы образования всегда со-
стояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответствен-
ности за судьбу страны» [1]. 

Несмотря на то, что задачи, поставленные Президентом, являют-
ся традиционными для российской системы образования, средства и фор-
мы их достижения должны избираться преподавателями с учетом осо-
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бенностей и потребностей современного студенчества. Как утверждают 
М. Н. Кичерова и Г. З. Ефимова, «поколение молодых людей, которое 
сегодня приходит в университеты – принципиально иное. <…> Соци-
ально-психологические особенности данного поколения, их система 
ценностей во многом определяют ландшафт нового образовательного 
пространства вузов» [2, с. 2]. Необходимость преобразований в систе-
ме образования отмечают и М. Барбер, К. Донелли, С. Ризви: «Нам 
нужны граждане, готовые нести личную ответственность как за себя, 
так и за мир вокруг, способные переучиваться на протяжении всей 
жизни, способные и готовые применить свое знание лучшего из того, 
что было придумано, сказано и сделано человечеством для решения 
проблем настоящего и будущего» [3, с. 156]. Принимая во внимание 
эти особенности, преподаватели организуют образовательную дея-
тельность обучающихся в контексте развития их когнитивных спо-
собностей и творческого мышления, а также формирования практиче-
ских навыков. Аналогичные требования предъявляются и к организа-
ции внеучебной деятельности студентов, в рамках которой продолжа-
ется их профессиональное и гражданское становление. 

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Пе-
дагогическое образование, выпускники должны быть готовы к осу-
ществлению воспитательной деятельности в отношении обучающихся 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организа-
ций. Следовательно, необходимо познакомить будущих педагогов с раз-
личными видами и формами данной деятельности. В связи с этим опре-
делена проблема исследования – поиск и апробация форм воспитатель-
ной деятельности, которые, с одной стороны, будут отвечать государст-
венным требованиям к результатам профессионального образования, 
а с другой – соответствовать запросам студентов нового поколения. 

Воспитательный процесс требует использования таких форм 
взаимодействия студентов, которые бы вызывали у них положитель-
ные эмоции от полученного результата, от сотрудничества в составе 
группы, от эффективности и рациональности принятых совместно 
решений, от удовлетворенности своим вкладом в общее дело. Реали-
зовать данные требования, на наш взгляд, позволяют игровые техно-
логии. Так, использование интеллектуальных игр может быть рас-
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смотрено как соответствующее современным тенденциям средство 
реализации воспитательной работы, направленной на формирование 
общественно значимых качеств личности и профессионально востре-
бованных компетенций студентов. 

Настоящее исследование направлено на выявление результата 
использования интеллектуальных игр, в частности квестов и квизов, 
в профессиональном обучении будущих педагогов. Учитывая, что вос-
питание – сложный, многоплановый процесс, в котором положитель-
ный воспитательный результат достигается посредством воздействия 
на личность различных факторов, считаем, что проблема формирова-
ния личностных качеств обучающихся не может быть решена вузом 
самостоятельно, какие бы современные технологии для этого не ис-
пользовались. Однако именно интеллектуальная игра, по нашему мне-
нию, способствует выполнению не только воспитательных, но обра-
зовательных задач. Таким образом, целью исследования является рас-
смотрение интеллектуальных игр как способа организации коллек-
тивного взаимодействия обучающихся для достижения различных об-
разовательных целей. 

В соответствии с поставленной целью были определены следую-
щие задачи: 

1) теоретически обосновать необходимость применения интел-
лектуальных игр в профессиональной подготовке будущих педагогов; 

2) разработать и реализовать комплекс образовательных квестов 
и квизов, направленных на развитие гражданских качеств личности 
и освоение профессионально значимых компетенций; 

3) проанализировать результаты участия студентов в проектиро-
вании и проведении интеллектуальных игр. 

Обзор литературы. Рассуждая об эффективности современной 
системы высшего образования, Е. А. Носков указывает на необходи-
мость его устремленности в будущее, что требует, как справедливо 
отмечает автор, поиска нестандартных, нешаблонных средств обуче-
ния [4]. Игровые технологии, изучение которых началось еще во вто-
рой половине ХХ в., в полной мере соответствуют современным тре-
бованиям к организации образовательной деятельности. Разработкой 
теории игр, исследованием их дидактических и воспитательных воз-
можностей для достижения личностного развития обучающихся раз-
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личных возрастов занимались А. А. Вербицкий, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, П. И. Пидкасистый, Д. Б. Эльконин и др. Д. Б. Элько-
нин видел в игре потенциал для личностного развития и формирова-
ния ценностных установок. Он, в частности, писал, что «в игре не 
только развиваются или заново формируются отдельные интеллекту-
альные операции, но и коренным образом изменяется позиция ребен-
ка в отношении к окружающему миру и формируется механизм воз-
можной смены позиции и координации своей точки зрения с другими 
возможными точками зрения [5, с. 97]. А. А. Вербицкий считал, что 
игра – «важнейшее средство умственного и нравственного воспита-
ния. Игры представляют собой универсальные средства познания, 
способствуют творческому развитию и соединяют в себе обучающую 
и игровую задачу» [6, с. 207]. П. И. Пидкасистый, рассматривая спе-
цифику реализации игры в учебном процессе, отмечал, что в ходе иг-
ры обучающиеся осваивают элементы профессиональной деятельно-
сти, приобретают профессиональный опыт [7]. 

В 2010-х гг. наблюдался повышенный интерес к игровым техно-
логиям. В этот период было опубликовано достаточно большое коли-
чество научных работ, обосновывающих необходимость внедрения 
игровых технологий в образование на различных его уровнях. Оче-
видно, это было обусловлено применением компетентностного под-
хода к реализации образовательной деятельности, предполагающего 
активизацию мыслительной деятельности обучающихся. 

Оценивая роль игры в процессе личностного развития А. С. Ша-
пиева и П. К. Магомедова, отмечают, что «игра определяет важные 
перестройки и формирование новых качеств личности; именно в игре 
лучше усваиваются нормы поведения, игра учит, изменяет, воспиты-
вает» [8, с. 71]. 

Воспитательный потенциал игры в образовательном процессе 
являлся предметом научного интереса М. С. Певнева. По его мнению, 
«воспитательная функция игры опосредована задачно-целевыми до-
минантами ее организации и проведения; содержанием познаватель-
ной информации, заложенной в вопросах… межличностными и нрав-
ственными ситуациями выбора; обеспечением самого процесса игры, 
стимулирующего самостоятельность мышления, требующего умения 
аргументировать свою позицию; считаться с мнениями других, брать 
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на себя определенную долю ответственности, учитывая складываю-
щуюся ситуацию, участвовать в принятии конкретного решения, нести 
всю полноту ответственности за последствия принятого решения» [9, 
с. 65]. 

Анализ работ зарубежных авторов подтверждает актуальность 
использования игр в профессиональном образовании. Например, D. Rao 
и I. Stupans считают, что применение игр в профессиональном обра-
зовании формирует три модуса результатов обучения: когнитивный 
(знания), эмоциональный (отношения) и психомоторный (навыки дея-
тельности) [10]. R. Stevens рассматривает ролевую игру в качестве 
одного из методов погружения в историю, он особо отмечает значи-
мость рефлексии как завершающего этапа игровой деятельности [11]. 
T. Kaivola, T. Salomäki, J. Taina анализируют возможность примене-
ния квестов на уровне высшего образования [12]. P. Ayling исследует 
игру как средство обучения, позволяющее реализовывать конкретные 
ситуации общения [13]. Ценность работы P. Wouters, E. D. van der Spek, 
H. van Oostendorp состоит в разработке авторских способов диагно-
стики эффективности применения игровых методов при реализации 
программ высшего образования [14]. 

Таким образом, можно заключить, что отечественные и зару-
бежные исследователи едины в своей оценке потенциала игр как 
средства достижения различных образовательных результатов, тем са-
мым подтверждая целесообразность их использования в профессио-
нальном образовании. 

Методология и методы. Методологическую основу исследова-
ния составляют работы ученых, раскрывающие назначение игровых 
технологий (Э. К. Аметова [15], О. А. Андриенко [16], Н. Н. Асхадул-
лина, И. А. Талышева [17], М. А. Стадольник [18]), особенности их при-
менения в образовательной деятельности организаций высшего обра-
зования (Ю. А. Горбунова, О. А. Блинова [19], Э. М. Каримулаева, 
А. М. Курбанова, Р. М. Куччаев [20], А. А. Коновалов [21]), основные 
характеристики игр и принципы их проектирования (Н. В. Ардашева, 
Е. Н. Козева, Н. А. Шабунина [22], А. П. Бахтызина, С. В. Зинченко, 
Е. М. Бижанова [23], О. Г. Груздова, Т. А. Согласова [24]). 

Методы исследования включают анкетирование студентов, участ-
вовавших в интеллектуальных играх и в качестве игроков, и в качестве 
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организаторов, анализ научной и методической литературы с глуби-
ной поиска в 35 лет, наблюдение, обобщение опыта проведения кве-
стов и квизов. 

Исследование проводилось в период с 2017 по 2022 гг. Наблюде-
ние осуществлялось за студентами группы Нт-502о ИО (20 человек) 
Нижнетагильского государственного социально-педагогического ин-
ститута, обучавшихся по направлению 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки), профиль «История и обще-
ствознание». На первом курсе обучающиеся были только участниками 
интеллектуальных игр, знакомились с их формами и правилами прове-
дения. На втором курсе они уже выступали в качестве ведущих на ло-
кациях квестов, но при этом всего семь человек принимали участие 
в разработке заданий. На третьем курсе студентам пришлось осваивать 
организацию игр в дистанционном формате, что было обусловлено ог-
раничениями, введенными из-за распространения коронавирусной ин-
фекции. В проектировании квизов и онлайн-квестов принимали уча-
стие пятнадцать человек. На четвертом курсе студенты применили 
свои навыки в разработке сценариев игр во время прохождения педаго-
гической практики. На пятом курсе будущие бакалавры в отчетах по 
производственной практике представили пятнадцать технологических 
карт уроков с использованием элементов игровых технологий и десять 
сценариев внеклассных мероприятий, также организуемых в игровом 
формате. Следует отметить, что это были не только квесты и квизы, но 
и другие формы интеллектуальных состязаний. 

Проводимое нами анкетирование было направлено на выявление 
оценочных суждений студентов о личных результатах участия в игре 
(когнитивных, деятельностных, ценностных). Кроме этого, нас инте-
ресовало их мнение о достоинствах и недостатках игры с точки зре-
ния решения поставленных образовательных задач. По итогам реф-
лексии респонденты делали критические замечания и формулировали 
рекомендации по организации игровой деятельности в будущем. 

Интеллектуальные игры: методические рекомендации. Как 
отмечает О. М. Боева, в интеллектуальной игре «успех достигается 
прежде всего за счет мыслительных способностей человека, его ума. 
[В ней] происходят генерация идей, анализ, проверка и выбор лучшей 
при ограничении времени» [25, с. 143]. 
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На основе опыта проведения интеллектуальных игр и анализа 
работ, посвященных их реализации в процессе образовательной деятель-
ности, были сформулированы отличительные черты игр данного вида: 

1) сочетание игровой и учебной деятельности, развитие теоре-
тического мышления и эмоциональной сферы личности; 

2) командное решение задач, требующее сотрудничества, про-
дуктивного мышления и творчества; 

3) формат открытого обсуждения решений и рассмотрения раз-
личных точек зрения по тому или иному заданию игры, позволяющий 
каждому участнику игры выразить собственное мнение; 

4) состязательность команд или отдельных игроков; 
5) наличие правил, отражающих содержание игры, последова-

тельность реализации, деятельность игроков; 
6) ограниченное время выполнения заданий; 
7) эмоциональное удовлетворение как от процесса игры, так и от 

результата; 
8) возможность неоднократного использования игры в образова-

тельной деятельности. 
Интеллектуальные игры, являясь средством воспитательного и обу-

чающего воздействия на студентов, имеют разнообразные формы. 
В последнее время особую популярность среди них получили квесты 
и квизы. 

Понятием «квест» (от англ. quest – поиск, игра-загадка) обозна-
чают различные виды игр, которые разворачиваются в виртуаль-
ном (онлайн) и/или реальном (офлайн) пространствах. Это специфи-
ческая форма игровой деятельности, которая требует от участников 
поиска решения поставленных задач. Е. Ф. Сафонова обращает вни-
мание на то, что в квесте на первом месте выступает такая его харак-
теристика, как активность: «личностная, интеллектуальная и физичес-
кая; активность командная, направленная на взаимодействие и спло-
чение» [26, с. 71]. А. Ф. Левицкая, А. В. Федоров обращают внимание 
на воспитательный потенциал квеста: он «воспитывает личную ответ-
ственность; уважение к культурным традициям, истории, краеведению; 
формирует культуру межличностных отношений и толерантность; стрем-
ление к самореализации и самосовершенствованию» [27, с. 73]. 
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Квесты могут быть организованы как в помещении, так и на от-
крытом воздухе. В зависимости от игровой цели и связанного с ней 
порядка движения команд по локациям квесты могут быть линейны-
ми, штурмовыми и кольцевыми. В рамках линейного квеста старт 
производится из одной точки, но все игроки двигаются по маршруту 
с разной скоростью. После выполнения одного задания они получают 
информацию о следующем. Общим является только время проведе-
ния игры, количество выполненных заданий может оказаться различ-
ным. При реализации штурмовых квестов игрокам ставится цель 
и выдается список локаций, которые необходимо посетить для ее дос-
тижения. Маршрут игроки выбирают сами. В кольцевых квестах ко-
манды стартуют одновременно, но из разных точек и проходят этапы 
согласно маршрутному листу. В данном случае принципиальным яв-
ляется факт совпадения числа локаций с количеством команд. 

Подготовку квеста следует начинать с постановки цели и фор-
мирования команды проекта. Преподаватель должен иметь четкое 
представление о том, с какой целью, для какой аудитории и каким об-
разом будет организована игра. Проектирование квеста – это творче-
ский процесс, в рамках которого придумывается сюжет, пишется сце-
нарий, определяется маршрут игры и необходимый для ее проведения 
инструментарий. Организуя квест, важно определить, с какими ис-
точниками информации игроки должны познакомиться, готовясь к иг-
ре, и какие задания они будут выполнять на локациях. Задания долж-
ны быть разнообразными, неожиданными, интересными. Например, 
актуализируя вопрос о военных госпиталях в годы Великой Отечест-
венной войны, мы предложили игрокам собрать в полевую сумку ве-
щи, которые разрешено было брать санитарам на поле боя. Возле па-
мятника танку Т-34 студенты определяли истинность утверждений о его 
технических характеристиках. С целью расширения знаний обучаю-
щихся об Уральском добровольческом танковом корпусе командам 
предлагалось ознакомиться с текстом информационной листовки, а за-
тем ответить на вопросы ведущего по ее содержанию. 

Если квест проводится не на улице, а в помещении, то при его 
проведении следует воспользоваться возможностью демонстрации 
картин, плакатов, фотографий, отрывков кинофильмов, литературных 
произведений, фрагментов кинопрограмм, текстов документов, музы-
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кальных композиций. Например, на этапе «Лозунги» участникам бы-
ло дано задание назвать слово, закрытое в тексте агитационного пла-
ката. На этапе «Кинохроника» по отрывкам фильмов игрокам следо-
вало определить, какие профессии осваивали женщины на войне, а за-
тем назвать имена тагильчанок, которые имели эти профессии во вре-
мя войны. 

Квесты применимы в различных предметных областях и для 
разнообразной по возрасту аудитории. На данный момент у нас име-
ется опыт проведения четырнадцати образовательных квестов граж-
данско-патриотической направленности. К ним следует отнести кве-
сты, связанные с событиями Великой Отечественной войны («Знаем. 
Помним. Гордимся», «Тагил – город трудовой славы», «Имена геро-
ев»), краеведческие квесты («Тагил героический», «Тагил демидовский», 
«Тагил художественный»), квесты, посвященные юбилейным датам 
отечественной истории («1917 г.», «В битве за великую мечту», «Эпо-
ха Петра», «Сталинградская битва»). Традиционными являются кве-
сты, связанные с освоением норм Конституции РФ. Квесты были орга-
низованы как на улицах Нижнего Тагила, так и в аудиториях и иных 
локациях института. К участию в играх привлекались обучающиеся 
общеобразовательных организаций, студенты учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования. Количество участников варьи-
ровалось от 35 до 150 человек. 

Второй пользующейся популярностью у студентов формой ин-
теллектуальных игр являются квизы. Квиз (от англ. quiz – задание, 
вопрос) – это интеллектуальная игра, которая включает в себя ряд во-
просов, объединенных общей темой. По сути, квизы очень похожи на 
квесты, но проходят они стационарно, все команды находятся в одном 
месте и одновременно выполняют одинаковые для всех задания. Ис-
следователи выделяют три основных типа квизов: тестовый, сюжет-
ный и квиз-стратегия [28, с. 185]. 

Классический вариант игры предполагает проведение несколь-
ких раундов (не более шести). Каждый раунд отличается от осталь-
ных темой либо характером заданий, содержит 5–7 вопросов, которые 
имеют разный формат: с использованием аудио-, медиа-, фотомате-
риалов, репродукций картин, кинофрагментов, иллюстраций. Все во-
просы квиза должны быть собраны в видеопрезентации [29]. Состав 
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участников квиза включает ведущего, волонтеров, соревнующиеся 
команды, группу экспертов, и в ряде случаев зрителей. 

Начиная игру, ведущий должен озвучить ее тему и правила. По-
сле того, как он прочитал задание, у участников есть одна минута на 
обсуждение и фиксирование ответа в специальном бланке. Номер от-
вета в бланке должен соответствовать номеру вопроса. После каждого 
раунда ведущий предоставляет командам дополнительное время для 
корректировки ответов, а затем волонтеры передают ответы игроков 
экспертам. Далее оглашаются правильные ответы. На этом этапе иг-
роки, как правило, радуются, если ответили верно, или узнают для се-
бя что-то новое. Каждый правильный ответ оценивается экспертами 
в один балл. Выигравшей считается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов по результатам всей игры. 

Ниже предложены некоторые рекомендации по составлению 
вопросов квиза. 

1. Вопрос не должен требовать узкоспециализированных, углуб-
ленных знаний (В какой статье Декларации прав человека содержит-
ся информация о праве человека на жизнь?). 

2. Ответ на вопрос не должен содержать перечисления (Какие 
принципы уголовного права вам известны?). 

3. Вопрос не должен требовать нескольких ответов сразу (В ка-
ком городе, с какого года и почему именно там располагается Консти-
туционный суд?). Вопросы типа «блиц» не считаются нарушением 
данного правила, так как это особый формат, который предполагает 
ответ на 2–3 мини-вопроса, схожих по тематике. 

4. Вопрос не должен быть слишком простым (Главой Россий-
ской Федерации является Президент?). 

5. Вопрос не должен противоречить нормам морали, содержать 
нецензурные выражения. 

6. Вопрос должны быть корректным, без фактических ошибок. 
7. Вопрос должен соответствовать теме игры, быть интересным 

по содержанию, требующим аналитических операций от игроков. 
Проектирование квиза включает следующие этапы: 
● организационный – преподаватель подбирает себе команду 

для проведения игры, определяет ее цель и тему, распределяет обя-
занности; 
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● подготовительный – разработка сценария (названия раундов, 
определение форм и содержания заданий), оформление Положения об 
игре и информирование потенциальных игроков, изготовление разда-
точных материалов (бланков ответов, бланков с ключами ответов для 
экспертов, сводной таблицы результатов) и текста презентации, запись 
музыкальных заставок, изготовление дипломов и сертификатов, при-
глашение экспертов. Известить об игре можно с помощью красочных 
афиш, размещенных на сайте образовательной организации и в социаль-
ных сетях (например, «ВКонтакте»); 

● практический – реализация игрового замысла; 
● заключительный – рефлексия, осмысление и обобщение полу-

ченного в игре опыта деятельности. 
Рефлексия важна и для участников, и для организаторов игры. 

В рамках заключительного этапа необходимо проанализировать со-
держание игры (с какими заданиями участники не справились, с каки-
ми справились максимально успешно, какие виды заданий вызвали 
наибольший интерес), ее организацию, а главное – ее результаты (что 
приобрели для себя студенты, участвовавшие в разработке и проведе-
нии игры, чему они научились, какие сложности преодолели). 

Большинство проведенных нами квизов («ПолитикУм», «Основ-
ной закон», «Правовой баттл») имело гражданско-правовую направ-
ленность. Участие в них позволило студентам расширить объем пра-
вовых, политических и исторических знаний, обогатить себя опытом 
коллективного взаимодействия, аргументации собственного мнения, 
соприкоснуться с ценностями правомерного поведения, демократии, 
сотрудничества, взаимоуважения, служения Отечеству. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявле-
но, что многие преподаватели испытывают некоторые затруднения при 
использовании интеллектуальных игр в своей педагогической деятель-
ности. Это связано с недостаточностью объективной информации о пра-
вилах их проведения и отсутствием методических рекомендаций по 
их проектированию. Чаще всего преподаватель имеет представление 
о содержательной базе игры, но не владеет навыками формулирова-
ния игровых заданий, что определяет необходимость разработки ме-
тодического конструктора интеллектуальных игр. 
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Изучение подходов к диагностике результатов воспитательной 
деятельности показало, что универсального инструментария не суще-
ствует и вопрос о критериях результативности воспитательных прак-
тик в настоящее время остается дискуссионным. Наиболее убеди-
тельной, с нашей точки зрения, выглядит позиция Д. В. Григорьева 
и П. В. Степанова, которые предлагают под результатом воспитатель-
ного воздействия понимать непосредственный итог участия обучаю-
щегося в деятельности, а под его эффектом – последствие результата, 
того, к чему в конечном счете привело достижение результата [30]. 
Эти ученые распределяют воспитательные результаты по трем уров-
ням: 1) приобретение социальных знаний; 2) получение опыта пере-
живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 
3) получение опыта самостоятельного общественного действия. Счи-
таем, что интеллектуальные игры в полной мере обеспечивают до-
стижение первых двух уровней воспитательных результатов и способ-
ны обеспечить результаты третьего уровня при условии организации 
в рамках игры взаимодействия студентов с социальными партнерами. 

По итогам педагогической практики, которая была одним из 
этапов исследования, 90 % студентов, участвующих в эксперименте, 
получили оценку «отлично», что свидетельствует о высоком уровне 
сформированности у них профессиональных компетенций. Дипломы 
с отличием получили 25 % выпускников, устроились на работу в шко-
лы и колледжи – 50 %, продолжили обучение по программам магист-
ратуры в очной или заочной форме – 60 % выпускников. В первый же 
год работы в школе два молодых педагога стали победителями город-
ских конкурсов педагогического мастерства. 

Одним из важных условий своего профессионального становле-
ния студенты группы, в которой проводилось исследование, называют 
опыт участия в интеллектуальных играх и в качестве игроков (форми-
рование критического мышления), и в качестве организаторов (разви-
тие креативных качеств, приобретение методических компетенций). 

Проводимое на этапе рефлексии анкетирование показало, что 
в процессе игры студенты приобрели новые знания, повысили свою 
самооценку в результате выполнения сложных, но интересных ин-
теллектуальных заданий, осознали ценность коллективного взаимо-
действия, приобрели методические компетенции в ходе организации 
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игр и участия в них. Ряд респондентов отметили, что интеллектуаль-
ные игры побуждают их к более глубокому изучению исторических 
или современных политических событий, к анализу, сопоставлению, 
формулированию оценочного мнения. Среди опрошенных всегда есть 
студенты, которые заявляют о своем желании участвовать в проведе-
нии следующей игры. Это как раз дает возможность достижения ими 
третьего уровня воспитательных результатов. 

Заключение. В педагогической науке феномен интеллектуальной 
игры рассматривается как форма организации воспитательной дея-
тельности, а также как эффективная технология достижения образо-
вательных результатов. Исследователи изучают виды игр и эффекты 
их воздействия на обучающихся. 

Практическая значимость настоящего исследования состоит в воз-
можности использования предлагаемых в статье методических реко-
мендаций для проектирования игровой деятельности в различных ти-
пах образовательных организаций. 

Таким образом, интеллектуальные игры обладают широкими 
воспитательными и дидактическими возможностями и могут быть ре-
комендованы к использованию как в учебной, так и внеучебной дея-
тельности студентов в качестве эффективного средства образователь-
ного воздействия. 
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Аннотация. С каждым годом число молодых людей, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья, увеличивается, поэтому сохранение и укрепление здоровья 
остается актуальной проблемой современности. Целью данного исследования явля-
ется оценка эффективности применения образовательного терренкура на занятиях 
физической культурой для студентов среднего профессионального образования в ка-
честве средства повышения мотивации к поддержанию двигательной активности. 
Проведена диагностика двигательно-деятельностного мотива у студентов (n = 66), 
побуждающего их к занятиям физической культурой. Результаты исследования по-
казали положительную динамику развития данного мотива: количество студентов 
с высоким уровнем потребности к движению увеличилось на 9 %. 
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Введение и постановка проблемы. Актуальность темы обуслов-
лена негативной динамикой показателей здоровья обучающихся орга-
низаций среднего профессионального образования (СПО), которая при-
обретает в последние годы устойчивый характер и вызывает особую 
тревогу у специалистов, педагогического сообщества, руководителей 
органов управления в сфере образования и здравоохранения (Н. Г. Ба-
далов, Г. Н. Барашков [1], А. А. Баранов, В. Р. Кучма [2]). На наш взгляд, 
изменить данную ситуацию способна не только система здравоохра-
нения, но и система образования, нацеленная на формирование лич-
ности с заданными свойствами в условиях меняющегося мира. 

По мнению Л. А. Грицай [3] и Е. А. Мухамедвалеевой [4], вос-
питание является процессом всестороннего формирования и развития 
личности, который проявляется в количественных и качественных из-
менениях, происходящих при усвоении человеком социального опыта 
и его интеллектуальных, нравственных, эстетических и физических 
качеств. Добавим, что гармоничная и всесторонне развитая личность 
не только сочетает в себе перечисленные качества, но и способна 
к здоровьесбережению как во время обучения, так и в повседневной 
жизни и будущей профессиональной деятельности. 

Процесс формирования данного типа личности студентов, полу-
чающих среднее профессиональное образование, происходит в основ-
ном при изучении двух обязательных учебных дисциплин – «Физиче-
ская культура» и «Безопасность жизнедеятельности». Здоровьесбере-
гающая составляющая отображена в новом федеральном государст-
венном образовательном стандарте среднего профессионального об-
разования, утвержденном в 2022 г., как результат процесса обучения 
в виде сформированности общекультурной компетенции ОК-8: умеет 
использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности [5]. 

Формирование личности здоровьесберегающего типа представ-
ляет собой многоступенчатый процесс, направленный на приобрете-
ние знаний в области физической культуры и спорта, здоровьесбере-
жения, на сохранение здоровья и устойчивой потребности в здоровье-
сбережении и физической активности на протяжении всего периода 
жизни [6]. Важную роль в этом процессе играет мотивация личности 
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к систематическим физическим нагрузкам. По мнению Р. С. Нагови-
цина [7], можно выделить следующие группы мотивов занятий физи-
ческой культурой: оздоровительные, двигательно-деятельностные, со-
ревновательно-конкурентные, эстетические, коммуникативные, позна-
вательно-развивающие, творческие, профессионально ориентированные, 
воспитательные, культурологические, статусные, административные 
и психолого-значимые. 

Цель настоящего исследования – оценка эффективности приме-
нения на занятиях физической культурой образовательного терренку-
ра как средства повышения двигательно-деятельностного мотива заня-
тий физическими упражнениями, являющимися неотъемлемой частью 
здоровьесберегающей деятельности студентов. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы сле-
дующие задачи: 

● определить ведущий мотив студентов СПО, побуждающий их 
к занятиям физической культурой; 

● разработать и апробировать маршруты образовательного тер-
ренкура; 

● провести мониторинг изменения двигательно-деятельностного 
мотива студентов. 

Материалы и методы исследования. В эмпирической части 
исследования был применен деятельностный методологический под-
ход, предполагающий личностное развитие обучающихся в процессе 
деятельности. В рамках этого подхода, по мнению К. Н. Ахвердиева, 
задача педагога состоит в выборе и организации деятельности обучаю-
щегося с позиции субъекта познания труда и общения (активность са-
мого). Применение данного метода предполагает осознание, целепо-
лагание, планирование деятельности обучающимся, ее организацию, 
оценку результатов и самоанализ (рефлексия) [8]. 

В нашем исследовании приняли участие студенты 1–3-х курсов, 
обучающиеся по программам СПО в филиале Российского государст-
венного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в Ниж-
нем Тагиле (общее число респондентов – 66, возраст –17–20 лет. В орга-
низации исследования можно выделить три этапа: 

1) анкетирование с целью определения ведущего мотива занятий 
физической культурой, диагностика двигательно-деятельностного мо-
тива студентов (сентябрь 2022 г.); 
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2) разработка и реализация маршрутов образовательного террен-
кура (сентябрь 2022 г. – март 2023 г.); 

3) контрольная диагностика двигательно-деятельностного моти-
ва занятий физическими упражнениями у студентов (март 2023 г.). 

На первом этапе исследования студентам была предложена ан-
кета с перечнем основных мотивов физической активности (оздорови-
тельные, двигательно-деятельностные, соревновательно-конкурентные, 
эстетические, коммуникативные, познавательно-развивающие, творче-
ские, профессионально ориентированные, воспитательные, культуро-
логические, статусные, административные и психолого-значимые), из 
которых необходимо было выбрать ведущий, по их мнению, мотив. 

Для изучения формирования двигательно-деятельностного мо-
тива у студентов была проведена диагностика данной мотивационной 
составляющей с применением графического теста «Определение по-
требности в активности» [9]. Тестирование проходило в начале учеб-
ного года (сентябрь 2022) и после 7 месяцев обучения (март 2023). 
Тест основан на определении дифференцированных пространствен-
ных порогов при увеличении и уменьшении амплитуд движений руки 
по отношению к эталонной амплитуде. У лиц с высоким энергетиче-
ским потенциалом дифференциальные пороги при увеличении эта-
лонной амплитуды движения больше, чем при уменьшении эталонной 
амплитуды. У лиц с низким энергетическим потенциалом наблюдает-
ся обратная закономерность [9]. 

На втором этапе исследования были разработаны и апробирова-
ны маршруты образовательного терренкура. Терренкур является мето-
дом тренировки, который представляет собой дозированные по рас-
стоянию, времени и углу наклона пешие восхождения (прогулки) и спо-
собствует развитию общей выносливости организма [1, 10]. Ходьба на 
терренкуре, как отмечает А. А. Федякин, является эффективным сред-
ством профилактики различных заболеваний, возникающих вслед-
ствие малоактивного образа жизни, статичной работы, эмоционально-
го и нервного напряжения [11]. Топографические особенности Ниж-
него Тагила позволяют реализовать в полной мере маршруты террен-
кура разного уровня сложности. 
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Занятия физической культурой проводились два раза в неделю 
по 1,5 ч в течение учебного года, при этом одно занятие было посвя-
щено терренкуру. Протяженность маршрута определяет степень его 
тяжести и сложности. Использовались следующие категории маршру-
тов [1]: низкой, средней и высокой сложности. При реализации марш-
рута низкой сложности отрабатывалась техника оздоровительной ходь-
бы, на маршрутах средней и высокой сложности внедрялся образова-
тельный терренкур. 

Для того, чтобы пешие прогулки являлись не только средством 
физического воспитания, но и способствовали повышению мотивации 
к здоровьесбережению и занятиям физической культурой, терренкуру 
был добавлен образовательный аспект. Суть образовательного тер-
ренкура заключается в подготовке студентами экскурсионной инфор-
мации для сопровождения. Обязательное требование – информация 
должна соответствовать получаемой будущей профессии. Например, 
в ходе изучения дисциплины «География» студенты разрабатывают 
маршрут с нанесением объектов на карту с помощью геоинформацион-
ных систем (ГИС-технологий), наносят точки остановок и краткое 
описание объектов, а затем реализуют данный маршрут на занятии 
физической культурой. При последующем прохождении этого же 
маршрута студенты знакомятся с историческими событиями и исто-
рическими объектами данного маршрута. Подобные маршруты были 
разработаны совместно с преподавателями русского языка и литера-
туры, иностранного языка, биологии [12]. 

В качестве вариативной составляющей помимо разработки и ре-
ализации маршрута терренкура использовались элементы образователь-
ного геокешинга. Геокешинг (geocaching) заключается в поиске по за-
данным координатам тайника, в котором находится обучающая ин-
формация по какому-либо архитектурному объекту, арт-объекту, спор-
тивному сооружению и т. д. Такой вид занятий позволяет в полной ме-
ре реализовать принцип интегрированности и метапредметности. 

На третьем этапе исследования было проведено контрольное 
тестирование студентов с целью определения эффективности реали-
зуемых маршрутов образовательного терренкура. 
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Результаты исследования. По результатам анкетирования сту-
дентов на первом этапе исследования были выделены следующие 
группы мотивов физической активности (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования «Выбор наиболее значимого мотива 
занятий физическими упражнениями» 

Группа мотивов Количество участ-
ников, чел./% 

Оздоровительные 23/35 
Эстетические 21/32 
Двигательно-деятельностные 16/24 
Соревновательно-конкурентные 4/6 
Психолого-значимые 2/3 

Итого 66/100 
 
Полученные данные позволяют заключить, что третья часть рес-

пондентов (35 %) рассматривают занятия физической культурой как 
возможность укрепления своего здоровья, для 32 % опрошенных сту-
дентов большое значение имеет то, что занятия улучшают физиче-
скую форму и благоприятно влияют на внешний вид, и лишь 24 % сту-
дентов испытывает психофизиологическую потребность в двигатель-
ной активности. 

В филиале РГППУ в Нижнем Тагиле действует разработанная авто-
рами статьи программа физического воспитания студентов. Одним из 
разделов учебной программы дисциплины является «Легкая атлетика», 
в котором рассматриваются особенности формирования техники оздоро-
вительной ходьбы и ее совершенствования с помощью терренкура. Также 
изучаются вопросы, связанные с разработкой маршрута для пешей про-
гулки (Т. Н. Дейкова, Е. Г. Мишина [13, 14]), дозирования физической на-
грузки во время тренировки (E. M. Jeanes [15], R. Persinger [16]). 

После проведения подобных занятий был отмечен позитивный 
эмоциональный настрой студентов, повышение работоспособности. 
Помимо положительных изменений в отношении к занятиям физиче-
ской культурой, у студентов появилась возможность познакомиться 
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с особенностями будущей профессиональной деятельности на уровне 
междисциплинарного взаимодействия. 

Результаты диагностики двигательно-деятельностного мотива пред-
обучающихся ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты диагностики 
двигательно-деятельностного мотива студентов 

Уровень потребности 
в активности 

До эксперимента, 
чел./% 

После эксперимента, 
чел./% 

Низкий 14/21,3  7/10,6  
Средний 39/59,1  40/60,6  
Высокий 13/19,6  19/28,8  

 
В ходе анализа полученных результатов исследования (см. табл. 2) 

была выявлена положительная динамика развития данного мотива сре-
ди студентов. Количество респондентов с низким уровнем мотивации 
к двигательной активности снизилось за исследуемый период в два ра-
за, при этом показатель высокого уровня потребности к движению уве-
личился на 9 %. 

Заключение. В ходе исследования оздоровительный мотив был 
определен как ведущий мотив, побуждающий к занятиям физической 
культурой студентов 1–3-х курсов филиала РГППУ (Нижний Тагил). 
Рассмотрена динамика изменения уровня двигательно-деятельностного 
мотива обучающихся при внедрении нестандартных форм физической 
активности в рамках дисциплины «Физическая культура». 

Таким образом, применение образовательного терренкура на за-
нятиях физической культурой сочетает в себе несколько положитель-
ных моментов: позволяет разнообразить содержание учебной дисцип-
лины, установить метапредметные связи междисциплинарного уров-
ня, проводить интегрированные занятия, что существенно повышает 
мотивационную составляющую процесса физического воспитания сту-
дентов и способствует формированию гармоничной и всесторонне раз-
витой личности. 
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Актуальность и постановка проблемы исследования. Приме-
нение метода проектного обучения в системе профессионального об-
разования – явление далеко не новое, однако в настоящее время оно 
приобретает все большую популярность, становится очень востребо-
ванным. Этот факт подтверждается обновлением законодательной ба-
зы сферы образования, трансформацией системы среднего профессио-
нального образования (СПО). Например, в «Стратегии развития нацио-
нальной системы квалификаций Российской Федерации на период до 
2030 года» одним из приоритетных направлений является «обновле-
ние структуры и содержания профессионального образования и про-
фессионального обучения в целях ускоренного формирования кадро-
вой основы прорывного технологического развития» [1]. В Указе Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
особо отмечено, что перед системой профессионального образования 
поставлена стратегическая задача кадрового обеспечения отраслей 
российской экономики в целях ускорения технологического развития, 
создания высокопроизводительных рабочих мест, повышения темпов 
роста национальной экономики [2]. Федеральные проекты «Молодые 
профессионалы», «Профессионалитет» направлены на повышение кон-
курентоспособности и модернизации российского профессионально-
го образования, на обеспечение возможности обучающимся системы 
СПО получить образование, соответствующее требованиям совре-
менной экономики и запросам рынка труда, посредством внедрения 
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адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ в короткие сроки [3]. 

С 11 октября 2022 г. начал действовать новый федеральный го-
сударственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования (ФГОС СПО) по специальности 46.02.01 Докумен-
тационное обеспечение управления и архивоведение, в нем сформу-
лированы общие компетенции, которыми должны овладеть будущие 
специалисты по документационному обеспечению управления (ДОУ) 
и архивному делу. Эти компетенции могут быть реализованы посред-
ством применения проектного метода обучения [4]: 

● способность и готовность выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к различным контек-
стам (ОК 01); 

● способность и готовность использовать современные средства 
поиска, анализа и интерпретации информации и информационные тех-
нологии для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02). 

Как известно, успешная реализация общих компетенций являет-
ся важнейшим условием достижения уровня сформированности про-
фессиональных компетенций в рамках дисциплин и модулей. Компе-
тентностный портрет современного исследователя, представленный в ра-
боте А. И. Лыжина и А. А. Коновалова, также помимо собственно ис-
следовательских компетенций включает коммуникационные, цифро-
вые и социальные [5]. 

Также стоит отметить, что государственная итоговая аттестация 
выпускников проводится в форме защиты дипломного проекта (работы). 

Таким образом, для успешного применения обновленного ФГОС СПО 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение в образовательном процессе необходимо выявить 
и поэтапно описать элементы проектного обучения, применяемые в ходе 
учебно-исследовательской деятельности (УИД) обучающихся, и опре-
делить критерии их оценки. 

Обзор литературы. Метод проектирования в профессиональ-
ном обучении достаточно широко освещен в учебных пособиях, мо-
нографиях и научных публикациях. 
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В статье американского ученого R. T. Howell подчеркивается важ-
ность применения проектного метода обучения в технологическом 
образовании, описывается развитие данного метода в зарубежной ис-
ториографии [6]. 

Е. М. Каргина рассматривает предпосылки и историю развития 
проектного метода обучения в отечественной педагогике, дает терми-
нологический анализ и современную оценку определения «проект». 
В монографии исследовательницы обобщены различные варианты клас-
сификаций проектов, представлен опыт работы образовательных ор-
ганизаций различного уровня, применяющих метод педагогического 
проектирования на практике. Особое внимание уделяется особенно-
стям создания и реализации научного проекта в вузах [7]. 

Н. Г. Суровцева исследует вопросы рациональной организации 
работы с документами с помощью проектного метода, рассматривает 
основные этапы оргпроектирования, правовое, нормативно-методи-
ческое и документационное обеспечение данного процесса. Методы 
оргпроектирования (сбор и анализ данных, в том числе изучение до-
кументации и информационных материалов, социологические, эмпи-
рические методы) могут быть использованы при оценке документа-
ционного обеспечения управления и архивного дела конкретного пред-
приятия, при изучении профессиональных модулей (ПМ), дисциплин 
и междисциплинарных курсов (МДК) («Методика рационализации до-
кументационного обеспечения управления и архивного дела», «Орга-
низация работы с электронными документами», «Методика и практика 
архивоведения» и др.), а также в ходе написания выпускной квалифи-
кационной работы проектного характера [8]. 

По мнению М. М. Вороновой, использование в образовательном 
процессе метода проектов способствует развитию у обучающихся твор-
ческого и критического мышления, самостоятельности (способности 
реализовывать свои знания при решении разнообразных задач), грамот-
ности в работе с информацией. Исследовательница проводит деталь-
ный анализ практического применения проектного метода в обучении 
при формировании общих компетенций по разным направлениям дея-
тельности: учебно-исследовательская деятельность, волонтерское дви-
жение, экологическое направление (компетенция «сохранение окру-
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жающей среды») и т. д. М. М. Воронова отмечает, что использование 
метода проектов на всех этапах обучения является обязательным усло-
вием перехода на следующий уровень сформированности общих ком-
петенций в рамках дисциплин и модулей общепрофессионального 
и профессионального циклов [9]. 

Немаловажным аспектом применения метода проектного обуче-
ния является мотивация обучающихся и педагогов. В своем исследо-
вании Д. А. Трищенко выделяет следующие проблемы, с которыми 
сталкиваются как преподаватели, так и студенты в рамках проектного 
обучения: «сложности интеграции проекта по нескольким курсам, за-
труднения с оцениванием результатов, недостаточный интерес обу-
чающихся и пропуски занятий, невыполнение графика проекта, недо-
оценка или отрицательное отношение студентов к некоторым важным 
разделам проекта, проблемы с интегрированием знаний и умений для 
решения задач проекта, необходимость корректировки образователь-
ной программы, игнорирование использования проектного метода 
преподавателями…, предпочтение традиционных форм в образова-
тельном процессе, неготовность… к активному внедрению проектно-
ориентированного подхода, отсутствие достаточных умений и навы-
ков проектирования, недостаточная мотивация сотрудников, включен-
ных в разработку, ограниченность временных ресурсов в силу увели-
чения индивидуальной учебной нагрузки, отсутствие у преподавате-
лей опыта руководства проектными группами» [10, с. 350]. Решение 
данных проблем Д. А. Трищенко видит в активизации мотивации к дан-
ному методу обучения через разработку государством мер по стиму-
лированию вузов, преподавателей, студентов. 

Польские исследователи M. Przybysz-Zaremba, M. Kolodziejski 
выделяют следующие преимущества применения проектного метода 
обучения: «развитие вопросительного (склада) мышления, творче-
ских, концептуальных, аналитических навыков, овладение способно-
стями к групповой работе, сотрудничеству и ответственности за соб-
ственную работу, выходя за пределы своих возможностей, развивая 
трансгрессивное мышление, принятие решения в отношении прав 
большинства и меньшинства и др.» [11]. 
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Т. И. Загороднюк, анализируя опыт реализации проектного обу-
чения в школах США, Франции и России, отмечает недостатки рос-
сийского подхода и называет следующие варианты преодоления обра-
зовательных барьеров с учетом практики зарубежных стран [12]: 

● ориентация на продукт или результат, что предполагает разви-
тый процесс целеполагания и формирования гибких навыков, таких 
как навыки решения проблем, тайм-менеджмента, стратегического 
мышления и т. д.; 

● интеграция проектной технологии в иные формы обучения 
и создание гибридных технологий обучения; 

● учет психологических особенностей участников при реализа-
ции проектной деятельности и его воспитательное значение для них; 

● усиление роли педагога как участника проекта, мотивирующе-
го команду и выступающего в роли эксперта, не включенного полно-
ценно в проектную деятельность. 

Терминологический анализ понятия «проект». В русском язы-
ке термин «проект» имеет множество значений. В монографии И. З. Ко-
готковой, Г. Я. Сороко, М. Н. Гусевой обобщен опыт этимологии дан-
ного понятия, приводится две основные версии его происхождения. 

Согласно первой версии, слово «проект» происходит от латин-
ского projectus – брошенный (projicere – бросать, выбрасывать впе-
ред). Латинский глагол jicere имеет значение «класть, кидать». В рус-
ский язык он был заимствован из немецкого языка (рrоjеkt), упомина-
ется в документах барона П. П. Шафирова, вице-канцлера, второго по 
рангу дипломата времени Петра I. 

По другой версии, термин «проект» также происходит от немец-
кого projekt, но предполагается, что он восходит к латинскому projectum – 
предложение, расчет, смета (от глагола projicere, имеющего также 
значение «предлагать») [13]. 

В настоящее время как в отечественных, так и зарубежных норма-
тивных актах сосуществуют различные толкования понятия «проект». 
Например, согласно ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. Тре-
бования к управлению проектом», это «комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги 
в условиях временных и ресурсных ограничений» [14]. 

В седьмом выпуске стандартов серии PMI PMBoK, разработан-
ной американским Институтом управления проектами, под проектом 
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понимается «временное предприятие, направленное на создание уни-
кального продукта, услуги или результата»; здесь же конкретизирует-
ся понятие уникального продукта, услуги или результата: «…любой 
уникальный и поддающийся проверке продукт, результат или способ-
ность оказать услугу, которые необходимо получить для завершения 
процесса, фазы или проекта. Поставляемые результаты могут быть 
материальными и нематериальными» [15]. 

В учебно-методическом пособии И. М. Дудиной дается следую-
щее определение: «проект – уникальный процесс, состоящий из сово-
купности скоординированных и управляемых видов с начальной и ко-
нечной датами, предпринятый для достижения соответствующей кон-
кретным требованиям цели, включающий ограничения по срокам, стои-
мости и ресурсам» [16]. 

М. М. Цогоев выделяет два основных подхода к определению рас-
сматриваемого понятия. Согласно системному подходу проект пред-
ставляет собой систему временных действий, направленных на достиже-
ние уникального, но одновременно определенного результата. Деятель-
ностный подход предполагает «идею и действия по ее реализации с целью 
создания продукта, услуги или другого полезного результата» [17]. 

Таким образом, различные источники трактуют понятие «проект» 
по-своему, однако они не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга. 

Классификация проектов. Систематизации видов проектов посвя-
щено немало исследовательских работ. Наиболее детальный анализ клас-
сификаций проектов, которые выделяют отечественные ученые, приводит-
ся в статье А. Ю. Коньшуной. Результаты представлены в таблице [18]. 

Классификации проектов 

Классифика-
ционный  
признак 

Виды проектов Авторы 

1 2 3 
Масштаб Малый, средний (крупный), 

мегапроект (очень крупный / 
большой) 

Н. М. Абдикеев, В. Н. Бур-
ков, В. В. Володин, В. И. Во-
ропаев, П. С. Гейзлер, Г. Дит-
хелм, Т. А. Куправа, И. И. Ма-
зур, Д. А. Новиков, А. В. Пол-
ковников, В. Н. Фунтов 
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Окончание таблицы
1 2 3 

Срок реали-
зации 

Краткосрочный, средне-
срочный, долгосрочный 
(мегапроект) 

Н. М. Абдикеев, В. Н. Бур-
ков, В. В. Володин, В. И. Во-
ропаев, Т. А. Куправа, И. И. Ма-
зур, Д. А. Новиков, А. В. Пол-
ковников 

Степень 
сложности 

Простой, сложный (орга-
низационно сложный, тех-
нически сложный, ресурс-
но сложный, комплексно 
сложный), очень сложный 

Н. М. Абдикеев, В. Н. Бур-
ков, В. В. Володин, И. И. Ма-
зур, Д. А. Новиков, А. В. Пол-
ковников, А. С. Товб, В. Н. Фун-
тов, Г. Л. Ципес 

Структура Монопроект, мультипро-
ект (мегапроект) 

В. Н. Бурков, В. В. Володин, 
В. И. Воропаев, П. С. Гейз-
лер, И. И. Мазур, А. А. Мат-
веев, Д. А. Новиков, А. В. Пол-
ковников, А. В. Цветков 

Характер 
предметной 
области 

Инвестиционный, иннова-
ционный, научно-исследо-
вательский, учебно-обра-
зовательный, смешанный / 
комбинированный 

Н. М. Абдикеев, В. Н. Бур-
ков, В. В. Володин, Т. А. Куп-
рава, Д. А. Новиков 

Функцио-
нальная на-
правленность 

Технический (научно-тех-
нический), организацион-
ный, экономический (мар-
кетинговый, юридический, 
экологический), социальный, 
смешанный 

В. Н. Бурков, В. В. Володин, 
В. И. Воропаев, П. С. Гейз-
лер, Д. А. Новиков, А. В. Пол-
ковников, В. Н. Фунтов 

Уровень 
участников 

Международный, отече-
ственный / национальный 
(региональный, городской, 
межотраслевой, отраслевой, 
корпоративный, ведомствен-
ный, проект одного пред-
приятия) 

Н. М. Абдикеев, В. Н. Бур-
ков, В. И. Воропаев, Г. Дит-
хелм, И. И. Мазур, Д. А. Но-
виков 

 

Примечание. Виды проектов, указанные в скобках, выделяют не все исследо-
ватели. 
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Характеристика основных видов учебно-исследовательской 
деятельности студентов и критерии их оценки. Проектная дея-
тельность в ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический 
колледж» реализуется в учебной, учебно-исследовательской, внеуроч-
ной, воспитательной деятельности. Именно проектный метод позво-
ляет сформировать у обучающихся конкретные общие и профессио-
нальные компетенции в рамках реализации любой основной профес-
сиональной образовательной программы (ОПОП). Как было уже от-
мечено, вследствие принятия нового ФГОС СПО по специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
стоит обратить особое внимание на применение проектного метода 
обучения в учебно-исследовательской деятельности студентов. Еще 
раз подчеркнем, одним из этапов государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся является защита дипломного проекта.  

В ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический кол-
ледж» различные формы УИД являются обязательной частью ОПОП 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение, реализуются на всех этапах обучения (атте-
стационные испытания) и проводятся в соответствии с Положением 
о промежуточной аттестации. В результате выпускники должны до-
стичь определенного уровня сформированности исследовательских 
умений, в том числе умения сопоставлять знания, полученные из 
разных источников, критически анализировать их и защищать свою 
точку зрения на изучаемую проблему, применять теоретические зна-
ния на практике. 

УИД студентов осуществляется в различных формах: написание 
доклада, реферата, курсовой работы, выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР), творческие виды деятельности (участие в конкурсах, вы-
ставках, олимпиадах, научно-практических конференциях и семинарах). 

Обязательными для обучающихся по специальности 46.02.01 До-
кументационное обеспечение управления и архивоведение являются 
следующие виды учебно-исследовательских работ: реферат, курсовая 
работа и выпускная квалификационная работа. Реферативная и курсо-
вая работы пишутся в рамках изучения учебной или общепрофессио-
нальной дисциплины либо междисциплинарного курса; выпускная 



Проектный метод обучения в учебно-исследовательской деятельности 
студентов колледжа 

 

INSIGHT. 2023. № 2 (14) 81 

квалификационная работа является одним из оснований присвоения 
выпускнику квалификации и выполняется по одному или нескольким 
профессиональным модулям. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 2-го кур-
са специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение реализуется в процессе написания и защиты ре-
феративной работы (развернутый обзор первоисточников по про-
блеме исследования). Реферат является зачетной работой по предме-
ту. Наиболее распространенными дисциплинами общепрофессиональ-
ного цикла, в рамках которых обучающиеся выбирают тему исследо-
вания являются следующие: ОП 04 Государственная и муниципальная 
служба, ОП 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти, ОП В.16 Основы документной лингвистики. Среди междисципли-
нарных курсов можно выделить МДК 01.01 Документационное обеспе-
чение управления, МДК 02.01 Организация и нормативно-правовые осно-
вы архивного дела, МДК 02.03 Методика и практика архивоведения, 
МДК 04.02 Выполнение работ по должности служащих «Делопроиз-
водитель» (Делопроизводство в кадровой службе). 

В ходе написания реферативной работы студенты в рамках по-
лучаемой профессии изучают и обобщают теоретический материал, 
выявляют «проблемные участки» по выбранной теме в области де-
лопроизводства и архивного дела (отечественные научные труды), 
делают выводы. Реферат можно рассматривать как информационный 
проект обучающегося. Студенту нужно освоить необходимые навы-
ки и практические умения, которые им понадобятся в дальнейшем 
и позволят уже в рамках написания курсовой работы изучить выбран-
ную тему подробнее, на примере конкретной организации. Обучаю-
щимся необходимо анализировать профессиональные стандарты по 
профессии: «Специалист по организационному и документационно-
му обеспечению управления организацией»: приказ Минтруда России 
от 15.06.2020 г. № 333н; «Специалист по управлению персоналом»: при-
каз Минтруда России от 09.03.2022 г. № 109н; «Специалист архива»: 
приказ Минтруда России от 18.03.2021 г. № 140н; «Специалист по 
формированию электронного архива»: приказ Минтруда России от 
19.04.2018 г. № 266н и др. 
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Реферативные работы обязательно представляются комиссии 
к защите и оцениваются по следующим критериям: актуальность 
темы (наличие и целесообразность применения нормативных доку-
ментов, выделение основных исследователей, которые занимаются 
проблемой), цели и задачи работы (правильность формулировки про-
блемы, соответствие цели теме и проблеме исследования, а задач – 
цели), степень разработанности проблемы (соответствие содержа-
ния задачам работы, требованиям к объему и оформлению, полнота 
списка литературы – нормативные документы, книги по проблеме ис-
следования, словари, научные статьи), анализ и выводы (заключение 
как представление основных выводов по решению проблемы, дости-
жение цели и задач работы, перспектива исследования), защита ра-
боты (логичная, уверенная защита, обоснованные ответы на вопро-
сы), культура оформления работы (форматирование текста в соответ-
ствии с требованиями, оформление списка литературы по ГОСТу, 
создание презентаций по правилам – дизайн, программное обеспече-
ние), профессиональная направленность (соответствие темы работы 
содержанию общепрофессиональных и междисциплинарных курсов, 
правильное использование профессиональной терминологии, список 
литературы, адекватный области исследования и профессии). 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 3-го кур-
са специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение реализуется в процессе написания и защиты кур-
совой работы. Это следующий уровень учебно-исследовательского 
опыта, который помимо критического анализа, обзора и осмысления 
литературы по выбранной теме предполагает наличие плана поиско-
вой деятельности, определение и констатацию (фиксацию) проблем 
в практической профессиональной деятельности. Курсовая работа мо-
жет стать подготовительным этапом в процессе написания выпускной 
квалификационной работы.  

Основные задачи УИД студентов в ходе выполнения ими курсо-
вой работы по специальности 46.02.01 Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение: анализ технологии работы с доку-
ментацией на конкретном предприятии или его отдельном участке 
(например, регистрация документов, контроль сроков их исполнения, 
оформление организационно-распорядительной документации учреж-
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дения, ее соответствие требованиям нормативно-методических актов 
в сфере делопроизводства, подготовка дел к передаче на архивное хра-
нение и др.), выявление особенностей функционирования архива ор-
ганизации (например, хранение документов как на бумажных, так и на 
электронных носителях информации, организация научно-справочно-
го аппарата по делам, хранящимся в архиве организации, особенности 
исполнения социально-правовых запросов граждан и т. д.), выявление 
«проблемных участков», связанных непосредственно с объектом ис-
следования, а также формулировка рекомендаций по совершенствова-
нию работы с документами или деятельности архива организации. 

Проектная деятельность обучающихся по специальности 46.02.01 До-
кументационное обеспечение управления и архивоведение при вы-
полнении курсовой работы заключается в разработке рекомендаций 
по проблеме исследования, в планировании создания конкретного «про-
дукта» с целью оптимизации участка работы делопроизводственного 
или архивного отделов организации. Под «продуктом» в данном слу-
чае понимается подготовка и внедрение какого-либо документа, базы 
данных или специализированного программного обеспечения (инструк-
ция пользователя). В курсовой работе может быть представлено основ-
ное содержание документа или план разработки прикладной програм-
мы, а также сформулированы необходимые навыки, которыми необхо-
димо овладеть в ходе дальнейшего обучения. 

Курсовые работы представляются комиссии к защите и оценивают-
ся по тем же критериям, что и реферативная работа. Дополнительно учи-
тываются следующие показатели: методологический аппарат исследова-
ния (соответствие противоречия и проблемы, объекта и предмета работы 
ее теме, цели и задачам, выделение и применение теоретических и при-
кладных методов исследования), степень разработанности проблемы 
(наличие двух глав – теоретической и практической), практическая часть 
работы (ее обоснование – социологический опрос, анализ локальных ак-
тов организации, касающихся организации делопроизводства или архив-
ного дела, беседа, наблюдение и др., исследование на базе конкретного 
предприятия, определение проблем и путей их решения). 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 4-го курса 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архи-
воведение реализуется в процессе написания и защиты выпускной ква-
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лификационной работы. ВКР – это итоговая аттестационная учебно-ис-
следовательская работа студента, оформленная в печатном виде с со-
блюдением необходимых требований и представленная по окончании 
обучения к защите перед государственной аттестационной комиссией. 

Согласно Положению об учебно-исследовательской деятельно-
сти студентов ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический 
колледж» выпускная квалификационная работа может носить опытно-
практический, опытно-экспериментальный или проектный характер 
(до 2021 г. по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение ВКР обучающихся носили только опыт-
но-практический характер). 

Выпускная квалификационная работа опытно-практического ха-
рактера имеет следующую структуру: 

● введение; 
● теоретическая часть; 
● практическая часть (продукт для решения профессиональной 

проблемы – сборники, брошюры, локальные документы и т. д., описа-
ние результатов его применения); 

● заключение; 
● список литературы (не менее 20 источников); 
● приложения. 
С 11 октября 2022 г. вступил в силу новый ФГОС СПО по спе-

циальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и ар-
хивоведение, поэтому ВКР может быть представлена в виде проекта. 

Выпускная квалификационная работа проектного характера име-
ет следующую структуру: 

● пояснительная записка (теоретическое, а в некоторых случаях 
расчетное обоснование продукта творческой деятельности); 

● развернутые методические рекомендации по использованию 
разработки, обобщающий вывод (объем – 10–15 страниц); 

● практическая часть (электронные издания, видеоматериалы, 
серии наглядных пособий, компьютерные обучающие программы 
и презентации, разработка сайта и др.); 

● список документов. 
В отличие от ВКР опытно-практического характера для реали-

зации исследования в виде проекта необходимо соблюдать следую-
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щие условия: нормативные, организационные, содержательные, мето-
дические, финансовые (при необходимости), кадровые, материально-
технические. 

Под нормативными условиями понимается анализ и характерис-
тика нормативно-правовых актов в области делопроизводства и ар-
хивного дела, непосредственно связанных с темой исследования. 

Организационные условия включают полное описание и характе-
ристику организации (наименование, юридический адрес, направле-
ния деятельности, организационная структура, временные рамки реа-
лизации проекта и др.). 

Содержательные условия предполагают анализ научно-методи-
ческой литературы и характеристику базовых положений по заявлен-
ной теме исследования. 

Методические условия предусматривают описание методов ис-
следования, с помощью которых будет реализован проект. К теорети-
ческим методам исследования при написании ВКР проектного харак-
тера по рассматриваемой специальности можно отнести следующие: 
поиск информации в сети Интернет, анализ нормативно-правовых ак-
тов и методических документов в области делопроизводства и архив-
ного дела, работа с периодическими изданиями, обобщение, система-
тизация, классификация найденного материала. Среди практических 
методов можно выделить следующие: изучение документации и ин-
формационных материалов организации (локальные акты организа-
ции, например, инструкция по делопроизводству, положения о служ-
бе ДОУ, об архиве организации, должностные инструкции сотрудни-
ков службы ДОУ, архива организации, штатное расписание, правила 
внутреннего трудового распорядка и др.); социологические (опрос, 
интервью, беседа, анкетирование); эмпирические методы (фотография 
рабочего дня, хронометраж); методы моделирования (графики, блок-
схемы, оперограммы и др.). 

При необходимости могут быть описаны финансовые условия 
реализации проекта. Например, проекты, связанные с внедрением спе-
циализированного программного обеспечения по оптимизации дело-
производства или архивного дела на предприятии (система электрон-
ного документооборота, электронный архив, материально-техническое 
оснащение архивохранилища предприятия и др.). 
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Кадровые ресурсы предполагают характеристику пользователя 
данного продукта (определение кадрового персонала, с помощью ко-
торого можно достичь реализации проекта). 

Материально-технические условия включают описание необхо-
димого программного обеспечения и оборудования. 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение в ГАПОУ СО «Свердловский областной педа-
гогический колледж» тематика выпускных квалификационных работ 
может быть связана с двумя профессиональными модулями. Если те-
ма ВКР посвящена оптимизации делопроизводства на предприятии, 
то она выполняется в рамках ПМ 01 Организация документационного 
обеспечения управления и функционирования организации и ПМ 03 Осу-
ществление документационного обеспечения управления и архивного 
дела с использованием программных средств учета, хранения, обра-
ботки и поиска документов; работа по оптимизации деятельности ар-
хива организации выполняется в рамках ПМ 02 Организация архив-
ной и справочно-информационной работы по документам организа-
ции и ПМ 03 Осуществление документационного обеспечения управ-
ления и архивного дела с использованием программных средств уче-
та, хранения, обработки и поиска документов. 

Качество выполнения выпускной квалификационной работы 
проектного характера оценивают по следующим критериям: 

1. Проектирование теоретической и практической части иссле-
дования (обоснование актуальности работы, формулирование противоре-
чия и выявление «проблемного звена» в выбранной теме, определение 
объекта, предмета, цели, задач, методов исследования, обоснование но-
визны проекта, его практической значимости, раскрытие условий реали-
зации, полное содержание разработанных документов или их проектов, 
ориентированных на решение профессиональных задач, с учетом совре-
менных тенденций развития делопроизводства и архивного дела в РФ). 

2. Защита результатов учебно-исследовательской деятельно-
сти (логичное выстраивание защиты, аргументированность в изложе-
нии материала, сопровождающееся качественной электронной пре-
зентацией, соответствующей структуре и содержанию, обоснованные от-
веты на вопросы, выражение собственной профессиональной позиции). 

3. Оформление и анализ организационно-распорядительной до-
кументации (владение навыками оформления документации). 
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4. Знание нормативно-правовых основ по разработке докумен-
тации (решение профессиональных проблем в соответствии с норма-
тивно-правовыми документами, регламентирующими делопроизвод-
ство и архивное дело). 

5. Проектирование документов, направленных на решение профес-
сиональных проблем в области делопроизводства и архивного дела (образ-
цы или примеры документов согласно теме ВКР, технологии и алгоритмы 
разработки и/или создания документации, способы оптимизации и/или ме-
тоды совершенствования работы с документами, образцы локальных нор-
мативных актов организации по вопросам ДОУ и архивного дела). 

Заключение. Применение проектного метода обучения в учеб-
но-исследовательской деятельности позволит обучающимся овладеть 
исследовательскими навыками, научно подойти к решению пробле-
мы, сформировать общие и профессиональные компетенции, что яв-
ляется одним из ключевых условий профессионального становления 
будущих востребованных и грамотных современных специалистов. 

Обязательными компонентами УИД студентов по специально-
сти 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивове-
дение в ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический кол-
ледж» являются написание и защита реферата, курсовой работы и ВКР 
проектного характера. Учебно-исследовательская деятельность реали-
зуется поэтапно на протяжении всего обучения. В ходе ее выполнения 
активно используются методы проектного обучения и планируется 
определенный результат: при написании реферата – умение осуществ-
лять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-
ки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития; курсовой работы – умение проектировать и моделиро-
вать практическую работу, использовать практические методы иссле-
дования, обрабатывать и интерпретировать полученные в ходе иссле-
дования данные, делать выводы, публично защищать результаты ис-
следовательской работы; выпускной квалификационной работы – 
умение разрабатывать оптимальные способы решения проблемы ис-
следования, апробировать в профессиональной деятельности предло-
женные пути их решения, доказывать практическую значимость рабо-
ты, вести профессиональный диалог в ходе ее защиты. 
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Введение и постановка проблемы. В современном мире важное 

значение имеет социальная и профессиональная компетентность спе-
циалиста. Профессиональные навыки, полученные в результате обу-
чения, – необходимое, но недостаточное условие успешности в про-
фессии. У работодателей в силу широкой доступности профессиональ-
ного образования и избытка специалистов во многих сферах все более 
значительную ценность приобретает наличие у соискателей «мягких 
компетенций» (soft skills), предполагающих внутреннюю, психологи-
ческую готовность выполнять профессиональные задачи. 

Цели, задачи, ключевые аспекты и проблемные вопросы воспи-
тания студента являются основными направлениями государствен-
ной политики в сфере образования, к ним приковано внимание педа-
гогической общественности, родительских сообществ, представите-
лей сферы культуры, науки, различных социально-профессиональ-
ных групп. 

Чтобы стать успешным специалистом в определенной отрасли, 
духовно-нравственным человеком со сформированным чувством пат-
риотизма и гражданственности, уважения к подвигам защитников Оте-
чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, бережного отношения к природе, культурному наследию, тради-
циям многонационального народа Российской Федерации [1], обучаю-
щийся должен быть ориентирован на постоянное саморазвитие, ду-
ховный рост, повышение своей квалификации, приобретение новых 
навыков, развитие профессиональных компетенций. 
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Существует множество факторов, оказывающих влияние на про-
цесс саморазвития студента: личностные особенности, характеристи-
ки мотивационной сферы, окружение, качество образования и др. Сре-
ди них одним из самых важных является воспитательная работа в об-
разовательной организации. 

Министр просвещения России С. С. Кравцов утверждает: «Вос-
питание должно быть интегрировано в ежедневный образовательный 
процесс, а формирование моделей поведения должно осуществляться 
на примере позитивных героев» [2]. 

Вступление в активную жизнь молодых людей цифрового поко-
ления (поколения Z – детей, родившихся в период 2000–2010 гг.), по-
лучение ими профессионального образования и последующий выход 
на рынок труда порождают множество серьезных вызовов для их ро-
дителей и преподавателей. Если представители старшего поколения 
(поколение Х) знакомились с современными технологиями в период 
обучения в вузе или непосредственно на рабочем месте, молодежь 
поколения Y училась обращению с компьютерами преимущественно 
в школьном возрасте, то про поколение Z с полным основанием мож-
но утверждать, что они «родились с кнопкой на пальце»: всевозмож-
ные гаджеты окружают их с самого юного возраста, и большинство 
молодых людей цифрового поколения не мыслят свое существование 
без доступа к актуальным информационным технологиям. И именно 
разница в подготовленности к использованию достижений IT-индуст-
рии, без которых в сложившихся условиях невозможно представить 
ни социальную жизнь, ни экономику, хоть сколько-нибудь претен-
дующую на звание современной, во многом повлияла на возникнове-
ние межпоколенческих противоречий, в значительной степени за-
трудняющих коммуникацию между представителями различных воз-
растных групп. 

В конце 2016 г. Сбербанк представил результаты совместного 
с агентством Validata исследования: 18 фокус-групп с детьми и моло-
дежью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп с родителями, анализ 
блогов молодых людей из разных городов России, ряд глубинных ин-
тервью с родителями и учителями-экспертами [3]. Было установлено, 
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что в вопросах, касающихся восприятия информации, современную 
молодежь отличают: 

● быстрое переключение внимания (средний период концентра-
ции представителя поколения Z на одном объекте – 8 секунд); 

● неготовность воспринимать единовременно большой объем дан-
ных (информация потребляется маленькими «перекусочными» порциями); 

● повышенные требования к наглядности (иконки, смайлики и кар-
тинки часто заменяют текст). 

Преподаватели не всегда готовы к подаче учебного материала 
с учетом подобных запросов [4], что приводит к снижению продук-
тивности традиционной организации образовательного процесса в уч-
реждениях системы среднего профессионального образования (СПО). 
Кроме этого, в настоящее время из учебно-воспитательного процесса 
практически полностью исключены родители (законные представите-
ли), что также негативно влияет на эффективность педагогического 
воздействия. Между тем,  Закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» закрепляет их право принимать участие в управлении органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 44) [1]. 

Именно родители обучающихся организаций среднего профес-
сионального образования могут стать «коммуникационным мости-
ком», облегчающим взаимодействие всех сторон учебно-воспитатель-
ного процесса: с одной стороны, в силу естественной эмоциональной 
привязанности, а с другой – как лица, ответственные за материальное 
обеспечение собственных детей, способные найти действенные аргу-
менты, мотивирующие последних к успешной учебе. Однако детско-
родительские отношения в семьях, где подрастают представители по-
коления Z, не всегда являются благоприятными. 

Результаты упомянутого выше исследования показали, что от-
ношения детей цифрового поколения с родителями отличают следую-
щие особенности [3]: 

● взрослые признают, что дети лучше ориентируются в совре-
менной бесконечно меняющейся жизни; 

● у молодых людей нет пиетета к старшим, они общаются с ни-
ми свободно и на равных; 

● родители жалеют детей (взваливают все бытовые обязанности 
на себя); 

● «главное – не сломать» (минимальное давление на ребенка). 
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Вследствие подобного, во многом «попустительского» стиля вос-
питания молодые люди не приобретают навыков принятия решений, 
а детско-родительские отношения зачастую нуждаются в психолого-пе-
дагогической коррекции [3]. В таких ситуациях помощь квалифициро-
ванного специалиста с педагогическим образованием – преподавателя 
учебного заведения – может оказаться необходимой и своевременной. 

Важными показателями эффективности учебно-воспитательного 
процесса в организациях системы СПО являются адаптированность 
выпускников к условиям современного рынка труда, их востребован-
ность у работодателей. 

Обращает на себя внимание следующий момент. Рынок труда 
в настоящий момент отличает высокая волатильность спроса на пред-
ставителей конкретных профессиональных групп: профессии появ-
ляются, достигают своего пика востребованности и «умирают» быст-
рее, чем длится профессиональная жизнь одного отдельно взятого 
специалиста. 

С высокой долей вероятности можно утверждать, что на протя-
жении трудовой биографии нынешнему выпускнику системы СПО 
придется 3–4 раза менять сферу своей профессиональной деятельности. 
Кроме того, существует мнение, что знания, приобретенные в учебном 
заведении, устаревают раньше, чем студент получает диплом о профес-
сиональном образовании. Безусловно, данное утверждение является 
чересчур радикальным, однако некоторая доля истины здесь имеется. 
Еще раз подчеркнем, теоретические знания и профессиональные навы-
ки, полученные в результате обучения (hard skills), – необходимое, но 
недостаточное условие профессиональной успешности. Важное значе-
ние приобретают «мягкие компетенции», предполагающие внутрен-
нюю, психологическую готовность работника к исполнению возложен-
ных на него функций. 

Перечень soft skills достаточно обширен, однако можно выде-
лить пять ведущих компетенций, обладание которыми является не-
отъемлемой частью профессионала в любой области: 

● открытость опыту (познавательная активность) – готовность ра-
ботника самостоятельно заниматься своим профессиональным разви-
тием и расширять круг имеющихся «жестких компетенций» (A. F. Hen-
darman, J. H. Tjakraatmadja [5]); 
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● коммуникабельность (эмпатия) – способность и готовность под-
держивать деловые связи и выстраивать конструктивные рабочие от-
ношения (А. А. Шаров, А. А. Коновалов [6]); 

● стрессоустойчивость (эмоциональная устойчивость) – способность 
сохранять продуктивность в напряженных производственных ситуациях, 
требующих слаженности и отработанности действий (Д. П. Швецов [7]); 

● креативность – способность и готовность находить нестандарт-
ные выходы из проблемных ситуаций (D. A. Al-Hidabi, F. Laçri [8]); 

● добросовестность (исполнительность, организованность) – ло-
яльность работника организации и ее ценностям, готовность к исполь-
зованию всех имеющихся личностных ресурсов для решения произ-
водственных задач, развитые навыки тайм-менеджмента (управления 
временем) (L. Beitelspacher, K. Getchell [9]). 

Указанные компетенции формируются на протяжении всей жиз-
ни человека и являются результатом: 

● организованного учебно-воспитательного воздействия (обуче-
ние в общеобразовательной школе и образовательной организации 
профессионального образования); 

● родительского воздействия (семейное воспитание); 
● осознанных усилий самого человека (саморазвитие). 
Таким образом, профессионально успешный выпускник органи-

зации системы СПО – это «продукт» конструктивного взаимодейст-
вия трех сторон образовательного и воспитательного процесса. Осо-
бую важность в данном взаимодействии приобретает принцип равно-
правия сторон, каждая из которых в одинаковой степени заинтересо-
вана в получаемых результатах. Следовательно, особую актуальность 
приобретает организация сотрудничества образовательного учрежде-
ния, обучающегося и его родителей, реализуемого в ходе специально 
разработанного педагогического и профориентационного мероприятия, 
проводимого в активной (игровой) форме с обязательным участием 
всех указанных сторон. Действительно, как отмечает Н. Е. Эрганова, 
именно в игровой форме более эффективно осуществляется развитие 
личностных качеств студентов (воссоздание предметного и социаль-
ного содержания будущей профессиональной деятельности, модели-
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рование отношений, характерных для этой деятельности как целост-
ного образования) [10]. 

Рассмотрим профориентационный проект «Четыре грани успеш-
ной карьеры: родитель, студент, педагог, работодатель…», в котором 
задействованы все участники образовательных отношений. Данный 
проект нацелен на развитие необходимых качеств у будущего выпуск-
ника образовательной организации системы СПО. 

Методология, методы, материалы. Теоретико-методологичес-
кая основа исследования: 

● теория поколений (W. Strauss, N. Howe [11], K. Blocksidge, 
H. Primeau [12]) – каждые 20–25 лет на свет появляются люди, миро-
воззрение которых отличается от убеждений предшественников, не-
обходимо объяснить причины недопонимания между представителя-
ми разных поколений (существенная разница в возрасте) и тем самым 
раскрыть способы общения с каждым из них; 

● теория игр применительно к образовательному процессу 
(P. Ayling [13], D. Rao, I. Stupans [14]) и методика их проведения 
в профессиональном образовании (М. А. Данильченко, М. В. Мухина, 
М. Н. Булаева, И. Р. Воронина [15], А. А. Коновалов [16], Н. Е. Эрга-
нова [10], H. Dehghan, N. Nahavandi, S. Kamal Chaharsooghi, J. Zarei, 
M. R. Amin-Naseri [17]); 

● экосистемный подход в профессиональном образовании (С. Н. Мах-
новец, О. А. Попова [18], J. Boehnert [19]) как целостная многоуров-
невая самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвиваю-
щаяся открытая система, нацеленная на формирование целостного 
мировоззрения у обучающихся, основанного на духовно-нравственных 
ценностях. 

Опора на ключевые идеи и принципы данных теорий и подхода 
позволила автору статьи разработать и внедрить в образовательную 
практику деловую игру [20]. 

Цели профориентационного проекта – деловой игры «Четыре 
грани успешной карьеры: родитель, студент, педагог, работода-
тель…» – заключаются в создании условий для успешной коммуни-
кации участников образовательного процесса в отношении получения 
профессионального образования и построения траекторий карьерного 
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роста выпускников организаций системы СПО, а также в развитии 
у них soft-компетенций (рисунок). 

 

 
Демонстрационный видеоролик о профориентационном проекте 

Задачи деловой игры: 
● информировать участников практики о социально-психологи-

ческих особенностях цифрового поколения, влияющих на процесс плани-
рования молодыми людьми своей профессиональной карьеры; 

● отработать эффективные поведенческие модели, облегчающие 
коммуникацию между представителями различных возрастных и ста-
тусных групп в вопросах организации образовательного процесса и со-
действия в профессиональном самоопределении обучающихся учре-
ждений системы СПО; 

● определить оптимальную воспитательную тактику в отноше-
нии формирования у студентов компетенций, необходимых для успеш-
ной реализации профессиональных и карьерных планов. 

Ожидаемый результат реализации данного профориентационного 
проекта – организация эффективного диалога между участниками 
практики по проблемам повышения качества образовательного процес-
са, планирования карьерной траектории выпускниками организаций 
системы СПО и их профессиональной и личностной самореализации. 

Участниками деловой игры являются обучающиеся колледжа, 
их родители, педагогические работники, а также будущие работода-
тели выпускников. 

Продолжительность проекта «Четыре грани успешной карьеры: 
родитель, студент, педагог, работодатель…» составляет 120 мин и вклю-
чает следующие этапы: 

1-й этап. Приветствие, разъяснение правил игры и порядка ее 
проведения. Основные правила деловой игры: 

● активность: задания выполняют все участники без исключе-
ния, никто не «отсиживается» и не отмалчивается; 
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● соблюдение временного регламента: на каждое упражнение 
отводится строго ограниченное время; 

● безоценочность суждений и высказываний: не допускается пе-
реход на личности; 

● персонифицированность речи: выступающий говорит лишь от 
своего имени, если он уполномочен выступать от лица группы – от 
имени нескольких людей. Высказывания вроде «Всем известно, что…», 
«Везде так принято…» и т. п. не допускаются. 

2-й этап. Игра «Квалификационный волейбол» (практическое 
упражнение). На этом этапе участникам игры необходимо убедиться 
в наличии неких качеств (компетенций), общих для представителей 
различных профессиональных групп, выработать умение выделять 
эти soft-компетенции, осознать, что именно они являются необходи-
мым условием успешности в любой профессиональной деятельности. 

3-й этап. Компетенции, их виды и роль в построении современ-
ной карьеры (теория). 

4-й этап. Игра «Чего в супе не хватает?» (практическое упражне-
ние). В ходе выполнения данного упражнения участникам предлагает-
ся рассмотреть несколько «жизненных историй». Основная задача – 
понять, насколько обоснованно в приведенных примерах персонажи 
выбрали карьерную траекторию, определить их уровень развития soft-
компетенций (достаточен ли он для успешной реализации карьеры?). 

5-й этап. Теория поколений и ее практическое применение (тео-
рия). Знание социально-психологических особенностей людей, родив-
шихся в определенные хронологические отрезки, является полезным 
инструментом для коммуникации. Как показывает практика, в резуль-
тате выполнения предыдущего упражнения в группах появляется не-
которое расхождение во мнениях, какие компетенции и в каких про-
фессиональных ситуациях являются ведущими. Данная ситуация за-
кономерна, поскольку в игре принимают участие представители не-
скольких социальных групп, существенно различающихся по возрас-
ту, уровню образования и объему жизненного опыта. Однако здесь 
и сейчас они существуют в едином пространственно-временном кон-
тинууме, более того, объединены общими целями и задачами, а зна-
чит, наличие эффективной коммуникации между ними – это жизнен-
ная необходимость. Данный этап деловой игры нацелен на формиро-
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вание у аудитории понимания причин различий в базовых личност-
ных ценностях разных поколений. 

6-й этап. Игра «Мозаика карьеры» (практическое упражнение). 
Цель данного этапа заключается в повышении готовности участников 
выделять приоритеты при планировании собственных карьерных пер-
спектив, соотносить свои профессиональные цели и возможности. Пос-
ле общего подведения итогов становится видно, насколько совпадают 
варианты, предложенные различными группами (нередко сходство ока-
зывается очень значительным). Также в итоговой дискуссии совмест-
ными усилиями можно оценить, в какой степени учитывались особен-
ности человека, для которого выделялись пять шагов достижения 
карьерной цели, насколько построенная профессиональная траекто-
рия реалистична и соответствует конкретной социально-экономиче-
ской политике страны, позволяет ли общая ситуация в социуме осу-
ществлять те или иные профессиональные и жизненные мечты. 

7-й этап. Центениалы – инструкция по применению (теория). 
В рамках данного этапа представителям старших поколений предла-
гаются рекомендации для выстраивания успешной коммуникации 
с представителями поколения Z. 

8-й этап. Завершение деловой игры. На заключительном этапе 
ведущий организует общее обсуждение мероприятия, в рамках кото-
рого необходимо: 

● выяснить общее впечатление участников деловой игры; 
● понять, совпали ли их выводы с целями и задачами мероприятия; 
● ответить на возникшие вопросы. 
Также на данном этапе участникам предлагается заполнить ан-

кету обратной связи, которая включает вопросы, нацеленные на вы-
явление наиболее содержательных и полезных, по их мнению, этапов 
деловой игры, какие из них нуждаются в доработке, а также общего 
впечатления от профориентационного проекта. 

В период с 2021 по 2022 гг. деловая игра была проведена в ряде 
городов Свердловской области: 

● Екатеринбург (ГАПОУ СО «Уральский государственный кол-
ледж им. И. И. Ползунова»); 

● Нижний Тагил (ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогиче-
ский колледж № 1»); 
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● Каменск-Уральский (ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педаго-
гический колледж»); 

● Артемовский (ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного 
приборостроения»). 

Участие в играх приняли 115 студентов названных колледжей, 
74 родителя, 127 педагогических работников, а также 4 представителя 
работодателей (ЗАО «Региональный центр лазерных технологий», 
ООО «Завод инновационных технологий», ООО НПО «ГермесАльянс», 
ООО «БухАктив»). 

Результаты анкетирования. Опрошенные в равной мере по-
ложительно оценили этапы группового обсуждения (99 %) и индиви-
дуальной работы в игре (97 %) как наиболее яркие, полезные и содер-
жательные. Не уступили по количеству позитивных ответов этап по-
дачи теоретического материала, а также дискуссия по итогам меро-
приятия (94 % и 96 % соответственно). 

99 % опрошенных оставили положительные отзывы о проведен-
ном мероприятии в целом, проявили желание дальнейшего участия 
в подобных деловых играх. Участники согласились, что новый фор-
мат профориентационного мероприятия оказался эмоциональным, 
увлекательным, познавательным, захватывающим, направленным на 
реализацию не только индивидуальных качеств, но и способности ра-
ботать в группе. 

Заключение. Таким образом, эффективность деловой игры «Че-
тыре грани успешной карьеры: родитель, студент, педагог, работода-
тель…» подтверждается следующими качественными результатами: 

● объединение совместных усилий педагогических коллективов 
и родителей (законных представителей) для содействия развитию 
и воспитанию студентов, создания условий для их профессиональной, 
творческой и личностной самореализации; 

● обмен опытом родителей (законных представителей) по во-
просам построения траекторий карьеры обучающимися профессио-
нальных образовательных организаций; 

● улучшение, повышение качества взаимопонимания между пред-
ставителями разных возрастных групп; 

● повышение престижа специалиста среднего звена и системы 
среднего профессионального образования в целом. 
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Деловые игры позволяют не только выстроить траекторию про-
фессионального развития будущих выпускников колледжа, но и спло-
тить разных субъектов образовательных отношений. Через игру сту-
денты, родители, педагоги, работодатели вместе приходят к понима-
нию различий и совпадений взглядов на профессиональное обучение 
и дальнейшее карьерное развитие молодых людей цифровой эпохи. 

Игра – это неотъемлемая часть человеческой жизни. Все ее виды, 
несомненно, имеют исключительно позитивный результат. Смысл и цель 
деловой игры состоят в том, чтобы воспитать эффективные, грамотные, 
креативные, позитивные, амбициозные кадры для рынка труда. Проект 
«Четыре грани успешной карьеры: родитель, студент, педагог, работода-
тель…» имеет огромный потенциал стать обязательным мероприятием 
в воспитательной деятельности организаций системы среднего профес-
сионального образования. Результаты игры мы наблюдаем сразу: роди-
тели смотрят на своих детей другими глазами, подростки понимают 
взрослых и осознают важность развитых компетенций, у преподавателей 
меняется взгляд на обучающихся, у работодателей появляется возмож-
ность оценить мышление будущих специалистов. 
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Чухин Степан Геннадьевич – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей и педагогической психологии Омского го-
сударственного педагогического университета. Направления на-
учных исследований – проблематика нравственного воспитания. 

 
– Степан Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
 

– Окончил исторический факультет Омского государственного 
педагогического университета. В 2002 г. решением ВАК Министерст-
ва образования РФ присвоена ученая степень – кандидат педагогиче-
ских наук, затем в 2006 г. присвоено звание доцента (кафедра педаго-
гики). С 2021 г. по настоящее время являюсь заведующим лаборато-
рией Омского научного центра РАО «Воспитание детей и молодежи 
в условиях цифрового общества». 

 
– Чем молодым ученым могут быть полезны результаты Ва-

ших исследований? 
 

– Новыми нестандартными подходами к исследованию вопросов 
формирования гражданской идентичности обучающихся через меха-
низмы реализации социокультурных воспитательных практик. 

 
– Как именно, на Ваш взгляд, должна формироваться современ-

ная научная повестка? 
 

– Откровенно и дискурсивно, необходима аргументация с помощью 
фактов практики, а не взглядов авторитетных ученых, если эмпириче-
ская база ими не учитывается. Также вредной является демагогиче-
ская позиция молодых ученых, в рамках которой они не обращают 
внимания на факты и научные традиции. 
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– Что бы Вы могли назвать в качестве особенности журнала 
«ИНСАЙТ»? 

 

– Корректное и этичное отношение редактора и рецензентов 
к авторам публикаций. 

 
– Какие радикальные изменения, на Ваш взгляд, могут ждать 

отрасль педагогического и профессионально-педагогического образо-
вания в ближайшие годы? 

 

– Разрушение традиционных педагогических парадигм, так как 
социокультурное пространство значительно изменилось, прежние ме-
ханизмы психолого-педагогического сопровождения социализации обу-
чающихся уже не отвечают потребностям педагогической практики. 
К примеру, система перевоспитания несовершеннолетних педагоги-
чески запущенных детей А. С. Макаренко не работает в современных 
социокультурных условиях. 

 

– Если бы представилась возможность задать любому ученому 
какой-либо эпохи один вопрос, кто был бы этот ученый и что за вопрос? 

 

– Трудно выбрать кого-то конкретно. Может быть, Василий Алек-
сандрович Сухомлинский, я бы спросил его: как лучше в современ-
ных условиях воспитать гражданина? 

 
– Что бы Вы посоветовали молодым ученым и студентам, ко-

торые только начинают свой научный путь? 
 

– Воспринимать науку не как карьеру, а как призвание, а также 
быть осторожнее с выполнением научных исследований по конъюнк-
турным темам. 

 
Редакция журнала 
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Памятка авторам 

ПАМЯТКА АВТОРАМ 

Общие положения 
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в издании оче-

редного номера журнала «Инновационная научная современная ака-
демическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ)». 

Наш научный журнал принимает материалы для публикации по 
следующим направлениям: 

● педагогические науки; 
● психология; 
● экономические науки. 
Статьи должны освещать результаты исследований и (или) прак-

тический опыт и содержать информацию, открытую для печати и пред-
ставляющую научный и практический интерес. Каждая статья должна 
обладать научной новизной. 

Содержание статьи должно включать следующие обязательные 
элементы: актуальность (в том числе ответы на вопросы: чем статья 
будет интересна научному сообществу, какой вклад внесет в науку?), 
цель и исследовательские вопросы (для обзорных и теоретических статей 
необходимо сформулировать гипотезу), обзор литературы, методы и под-
ходы к исследованию, полученные результаты и заключение (ответы 
на поставленные вопросы). 

Авторы несут ответственность за оригинальность представлен-
ных к публикации статей, отсутствие в них заимствований, достовер-
ность приводимых фактов, статистических данных, имен собственных, 
географических названий и прочих фактических сведений. 

Рекомендуется учитывать, что весь материал, поступающий 
в журнал, проходит рецензирование и проверку на оригинальность. 

Статьи предоставляются на русском или английском языках в элек-
тронной версии в виде файла формата MS Word для Windows (*.doc) 
по электронной почте Insight-rsvpu@mail.ru. Имя файла должно со-
стоять из фамилии автора и названия статьи. 

Отдельными файлами направляются: 
● заявление о публикации статьи и передаче прав на нее, вклю-

чающее также согласие на обработку персональных данных и исполь-
зование изображения; 

● портретная фотография автора на светлом фоне с хорошим 
разрешением. 
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График выхода журнала 

Выпуск № 1 
Прием материалов: до 31 января 
Дата выхода журнала в свет: 
10 марта 

Выпуск № 2 
Прием материалов: до 30 апреля 
Дата выхода журнала в свет: 
10 июня 

  

Выпуск № 3 
Прием материалов: до 15 сентября 
Дата выхода журнала в свет: 
20 октября 

Выпуск № 4 
Прием материалов: до 31 октября 
Дата выхода журнала в свет: 
20 декабря 

 
Публикация материалов осуществляется на бесплатной основе. 
Требования к статьям, образец заявления, а также дополнительную 

информацию о журнале можно найти на сайте EdInsight.ru. 
При написании статьи автор должен руководствоваться 

ГОСТ Р 7.0.7–2021. Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Изда-
тельское оформление. 

Требования к авторскому оригиналу: 
1. Объем статьи должен составлять от 10 до 20 тыс. знаков (с про-

белами), включая аннотацию и список литературы. 
2. В состав статьи необходимо включать: 
● тип статьи (научная статья, обзорная статья, редакционная 

статья, дискуссионная статья, персоналии, редакторская заметка, ре-
цензия на книгу, статью, спектакль и т. п.); 

● УДК; 
● doi: 10.17853/2686-8970-202…-…-…; 
● название на русском (не более 12 слов) и английском языках. 

Формулировка названия должна быть информативной и привлека-
тельной: необходимо, чтобы она кратко, но точно отражала содержа-
ние, тематику и результаты проведенного исследования, а также его 
уникальность; 
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● имя, отчество, фамилию, ученую степень, звание, должность, 
место работы (название организации) и проживания (город, страну) 
автора на русском и английском языках, его электронную почту и ORCID; 

 

Образец оформления: 
 

Иван Иванович Иванов  
 

доктор педагогических наук, профессор,  
проректор 

 

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург, Россия 

 

ivanov@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-4616-0758 

 

● аннотацию (abstract) объемом до 500 п. з. на русском и англий-
ском языках. Аннотация – сжатое реферативное изложение содержа-
ния публикации, содержащее структурные части (цель, методология 
и методы, результаты, научная новизна и практическая значимость); 

● ключевые слова (keywords) на русском и английском языках. 
Ключевые слова – инструмент поиска информации потенциальными 
читателями статьи, перечень таких слов должен быть точным, пол-
ным и одновременно лаконичным (5–7 слов или словосочетаний); 

● библиографическую запись для цитирования (for citation): дает-
ся библиографическое описание статьи. 

 

Образец оформления: 
 

Для цитирования: Иванов И. И., Петров П. П. Перспективы раз-
вития педагогического образования // Инновационная научная совре-
менная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2021. 
№ 4 (7). С. 10–20. https://doi.org/10.17853/2686-8970-2021-4-10-20. 

For citation: Ivanov I. I., Petrov P. P. Prospects for the development 
of pedagogical education // INSIGHT. 2021. № 4 (7). P. 10–20. (In Russ.). 
https://doi.org/10.17853/2686-8970-2021-4-10-20. 

 

3. Компоновка текста осуществляется следующим образом: сна-
чала указываются все вышеназванные элементы на русском языке, 
ниже в таком же порядке – на английском (для статей на английском 
языке порядок обратный – сначала англоязычный вариант, потом сле-
дует его аналог на русском языке). 
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4. Основной текст должен быть разбит на разделы, которым сле-
дует дать краткие заголовки. Структурирование текста может зави-
сеть от направленности (эмпирической или теоретической) исследо-
вания. Эмпирические исследования должны соответствовать формату 
IMRAD (введение, обзор литературы, материалы и методы, результа-
ты исследования и обсуждение, заключение). Теоретические исследо-
вания могут иметь авторскую логику изложения в соответствии с по-
рядком обсуждения проблемы и аргументации. 

5. Таблицы должны быть представлены в формате MS Word для 
Windows и обязательно иметь заголовки. 

6. Рисунки должны иметь подрисуночную подпись. Схемы необ-
ходимо создавать в программе Visio (если нет такой возможности – на-
брать в MS Word); фотографии следует отсканировать с хорошим разре-
шением (300 точек на дюйм), предоставить отдельным графическим 
файлом в форматах *.jpg, *.tif, *.png, графики (диаграммы) подкрепить 
оригинальным файлом MS Excel. 

7. Формулы должны быть набраны в программе MathType и со-
держать экспликацию.   

8. После основного текста статьи на русском и английском язы-
ках указывают следующие элементы издательского оформления: до-
полнительная информация об авторе (авторах), сведения о вкладе ка-
ждого автора, указание об отсутствии или наличии конфликта инте-
ресов, детализация такого конфликта, если он имеется (для статей на 
английском языке порядок обратный – сначала англоязычный вариант, 
потом следует его аналог на русском языке). 

9. Список источников должен содержать все цитируемые в тексте ра-
боты в порядке цитирования. При ссылке на источник в тексте в квадрат-
ных скобках приводится порядковый номер работы по списку источников 
и через запятую – номер страницы, на которой содержится цитируемый 
фрагмент, например: [1, с. 15]. Список источников формируется в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. При повторном обращении к ис-
точнику следует использовать тот же порядковый номер. Список источни-
ков должен содержать не менее 15 источников, из которых более 50 % ра-
бот должны быть опубликованы в последние 5 лет, 30 % – иностранными. 
При оформлении списка источников названия периодических изданий 
(журналов) сокращать не рекомендуется. Запрещено цитирование в виде 
перечисления работ. Каждая ссылка должна быть обоснована контекстом. 
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