
1 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
 

 
 

СБОРНИК ТРУДОВ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Выпуск 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Москва 
2025 



2 

УДК 37.018.43:378.147 
ББК 74.58я43 
С 23 

Рекомендовано к изданию  
Редакционно-издательским советом 

 Московского государственного института культуры 
 
Редакционный совет: 
Кудрина Е.Л. (гл. редактор), Демьянченко А.Г. (отв. секретарь),  
Говердовская Е.В., Долинина О.Н., Кондратьева М.А., Кощеева Н.А.,  
Кузнецова Е.С., Можаев Е.Е., Подоприхин Н.М., Садовская В.С.,  
Сотникова О.А., Суминова Т.Н., Фокина В.Н., Шайтан Б.И.,  
Шемятихина Л.Ю. 
 
 

С 23 Сборник трудов по проблемам дополнительного  
профессионального образования. Вып. 49. Москва: МГИК, 
2025. 136 с. ISBN 978-5-94778-685-9 
 

В 49-м выпуске Сборника трудов по проблемам дополнительного 
профессионального образования рассматриваются современные  
образовательные технологии, развитие профессиональных  
компетенций, психолого-педагогическое сопровождение и интеграция 
цифровых решений. Сборник будет полезен педагогам, методистам  
и организаторам программ дополнительного профессионального  
образования. 

 

Пятидесятый выпуск Сборника выйдет в декабре 2025 года. 
Условия подачи заявок будут размещены на сайте www.mapdo.ru  
и разосланы в сентябре 2025 года.  

Вопросы и предложения можно направлять на e-mail:  
demiapge@list.ru. 

 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных  

сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной 
собственности, авторском праве и смежных правах несут авторы 
публикуемых материалов. 

 

Статьи печатаются в авторской редакции. 
 
ISBN 978-5-94778-685-9 

 
© Консорциум МАПДО, 2025 
© Московский государственный институт культуры, 2025 
© Коллектив авторов, 2025 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Архипова Т.Н. Опыт проведения курсов повышения 

квалификации по аддитивным технологиям .................................... 5 

Тарасенко Л.В. Формирование исследовательских компетенций  

у слушателей системы дополнительного профессионального 

образования ......................................................................................... 9 

Шайтан Б.И. Эффективные принципы производственного 

этикета управления образовательным учреждением  

дополнительного профессионального образования ...................... 17 

Бобиенко О.М. Дополнительное профессиональное образование  

как инструмент расширения компетентностного профиля  

выпускника вуза ............................................................................... 31 

Каришина И.Е. Применение современных образовательных 

технологий в сфере дополнительного профессионального  

образования ....................................................................................... 40 

Кухаренко А.М., Кухаренко Е.Г. Развитие профессиональных 

компетенций специалистов телекоммуникационных компаний  

в области управления проектами в рамках программ ДПО ......... 48 

Корнеев И.П., Лебедев П.В. «Не хочу про свою компанию,  

что тогда….?» проблема выбора и формулирования темы 

выпускных квалификационных работ на программах MBA ........ 54 

Долганина О.Л. Роль дополнительного профессионального 

образования в системе психолого-педагогического 

сопровождения профилактики девиации студентов колледжа .... 62 

Мартенс А.А., Деркач Н.О., Лепешкина С.В., Шаромова Е.А. 

Формирование предпринимательских навыков у студентов через 

программы дополнительного  профессионального образования . 69 

Петронюк И.С. Отношение слушателей программ 

дополнительного профессионального образования  

к дистанционным формам обучения в современных условиях ... 77 



4 

Китайгородская Г.В. Интегративная основа деятельности центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства  

как научно-методическая тактика сопровождения педагогических 

работников и управленческих команд ............................................ 84 

Мокаева М.А., Бадзиева И.А. О роли психологии и математики  

в обеспечении эффективности образовательной практики  

в системе ДПО .................................................................................. 92 

Синь Жужуй. Модульная структура формирования 

билингвальных компетенций в системе подготовки  

экономистов в КНР ........................................................................ 101 

Цымбалюк Л.Н. Интеграция цифрового контента и AI в практику 

дополнительного профессионального образования педагогов 

СПО………………………………………………………………..112 

Спинжар Н.Ф., Спинжар Н.С. Психолого-педагогические 

аспекты обучения слушателей в системе дополнительного 

образования………………………………………………………129 

Итерман Л.Н. Исправление ошибок в изучении иностранного  

языка в системе дополнительного образования……………….135 
 

 



5 

 
 
 

Т.Н. Архипова 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПО АДДИТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
EXPERIENCE IN CONDUCTING ADVANCED TRAINING COURSES 

IN ADDITIVE TECHNOLOGIES 
(Технологический университет имени дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королёв, Россия) 

(LEONOV University of Technology, Korolev, Russia) 
 

Статья посвящена вопросу дополнительного профессионального обу-
чения на основе коллаборационной деятельности двух вузов. Показан 
опыт дистанционной работы и выявлены тенденции совершенство-
вания процесса обучения преподавателей. Предлагается расширить 
направления в рамках ДПО при совместной деятельности вузов. 
The article is devoted to the issue of additional professional training based 
on the collaborative activities of two universities. The experience of dis-
tance learning is shown and trends in improving the process of teacher 
training are identified. It is proposed to expand the areas within the 
framework of additional professional training in the joint activities of uni-
versities 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное профессиональное образование, 
аддитивные технологии, обучение преподавателей. 
KEYWORDS: additional professional education, additive technologies, teacher 
training. 
 

Дополнительное профессиональное обучение преподавателей 

играет немаловажную роль в их трудовой деятельности. В настоя-

щее время современный преподаватель подвергается большой ин-

формационной нагрузке, как со стороны внутренней деятельности в 

рамках преподаваемых дисциплин, так и со стороны информации, 

поступаемой извне. 

Вопросам будущего в образовании, повышения квалификации 

педагогов, совершенствованию дополнительного профессионально-

го образования посвящен целый ряд работ известных авторов (1–5). 
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Постоянное совершенствование методов преподавания требует 

большой организационной, психологической и физической адапта-

ции преподавателя под новые современные условия работы. 

Особенно это актуально для тех преподавателей, которые ведут 

дисциплины, связанные с совершенствованием технологий, матери-

алов, с компьютерным моделированием, с системами автоматизиро-

ванного проектирования. 

Обновление информационной базы в данном направлении осу-

ществляется регулярно и знания и умения преподавателей подобных 

дисциплин также должны пополняться новым содержанием посто-

янно. 

Быть в тренде современности самостоятельно довольно трудно и 

на помощь приходят различные курсы по повышению квалифика-

ции в рамках дополнительного профессионального образования. 

В Технологическом университете г. Королев, одном из ведущих 

инженерно-технических вузов России, осуществляется подготовка 

специалистов в области технологий, инноваций и науки отечествен-

ной ракетно-космической отрасли.  

Кафедра техники и технологии готовит инженеров по специаль-

ности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет 

и ракетно-космических комплексов и бакалавров по направлениям 

15.03.06 – Мехатроника и робототехника и 15.03.05 – Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств. 

Образовательные программы указанных направлений обучения 

включают в себя целый ряд дисциплин, связанных с аддитивными 

технологиями. 

Преподаватели кафедры Техники и технологии прошли обуче-

ние в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Пермский национальный иссле-

довательский политехнический университет» (ПНИПУ) по допол-
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нительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Аддитивные технологии производства деталей». 

Очная форма обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий была реализована в сетевой форме.  

ФГБОУ ВО «Технологический университет имени дважды Ге-

роя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» выступил 

в качестве вуза партнера. 

Тематика включала наиболее актуальные вопросы из области 

аддитивных технологий: 

 Применение аддитивных технологий в современном машино-

строении.  

 Классификация аддитивных технологий и особенности методов. 

 Основы создания и корректировки 3D-моделей для 3D-печати. 

 Основы эксплуатации и управления оборудованием для 3D-

печати. 

Для работы в дистанционном режиме ПНИПУ предоставлялась 

ссылка и обучающиеся преподаватели могли просматривать мате-

риал как в онлайн режиме, так и для более детального просмотра и 

закрепления знаний имелась возможность просмотреть неоднократ-

но запись лекционного материала.  

Следует отметить, что в качестве лекторов были и представители 

Технологического университета г. Королев, таким образом, получи-

лась некая коллаборационная форма деятельности. Кроме того, в мо-

мент получения информационного материала разгорались целые 

дискуссии по некоторым вопросам, которые безусловно давали опыт 

и знания обеим сторонам, как слушателям, так и ведущим лекторам. 

Актуальность подобного опыта проведения курсов повышения 

квалификации преподавателей неоспорима. 

Более того, интерес к указанной тематике возник и у студентов 

при последующем обсуждении материала в рамках аудиторных за-

нятий. Следует отметить, что интерес возник у студентов направле-
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ния «Мехатроника и робототехника», как наиболее актуального 

направления современности. 

Понятно, что за аддитивными технологиями будущее и мотива-

ция студентов в данном направлении говорит о том, что в дальней-

шем наши выпускники, освоив новые технологии, будут их внед-

рять в производство. 

Показанный опыт дистанционной работы в процессе обучения в 

рамках дополнительного профессионального образования позволяет 

сделать заключение, что одной из основных тенденций совершен-

ствования процесса обучения преподавателей является применение 

онлайн формата. 

Следует расширить направления обучения в рамках дополни-

тельного профессионального образования при совместной деятель-

ности вузов. Причем, вероятно более интересным будет коллабора-

ционная деятельность трех и более вузов. Обмен опытом в реальном 

времени позволит в более доступном варианте повысить квалифи-

кацию и расширить кругозор преподавателя в определенной сфере 

деятельности. 
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Л. В. Тарасенко  

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У СЛУШАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 
THE FORMATION OF RESEARCH COMPETENCIES AMONG 

 STUDENTS OF THE ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION  
SYSTEM 

(Южный федеральный университет) 
(South federal university) 

 

Статья посвящена анализу проблем формирования исследовательских 
компетенций у слушателей системы дополнительного профессиональ-
ного образования. На основе авторского социологического исследова-
ния автор выявляет отношение слушателей программ ДПО к востре-
бованности исследовательских компетенций в профессиональной дея-
тельности, а также мнения респондентов о возможностях дополни-
тельного профессионального образования в развитии этих компетен-
ций у обучающихся специалистов. 
The article is devoted to the analysis of the problems of formation of research 
competencies among students of the system of additional professional educa-
tion. Based on the author's sociological research, the author reveals the atti-
tude of students of vocational training programs to the demand for research 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы развития Ака-

демии психологии и педагогики Южного федерального университета (ВнГр/24-02-ПП). 
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competencies in their professional activities, as well as the opinions of re-
spondents about the possibilities of additional professional education in the 
development of these competencies among students. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное профессиональное образование, 
исследовательские компетенции, человеческие ресурсы.  
KEYWORDS: continuing professional education, research competencies, hu-
man resources. 

 
Подготовка квалифицированных кадров для экономики XXI века 

является одной из задач стратегического планирования и государ-

ственной политики РФ в сфере образования и науки, выступая в каче-

стве одного из инструментов сохранения государственного суверени-

тета и национальной безопасности российского общества. Это актуа-

лизирует ряд задач, направленных на усиление научно-

исследовательской компоненты в системе непрерывного профессио-

нального образования. В ключевых документах стратегического пла-

нирования РФ сформулированы задачи формирования исследователь-

ских компетенций у специалистов на всех уровнях системы образова-

ния [1–2], что в свою очередь ставит перед системой дополнительного 

профессионального образования задачи формирования и развития у 

слушателей компетенций в сфере научно-исследовательской деятель-

ности. 

Несмотря на накопленные обширные знания в сфере изучения ис-

следовательских компетенций и в России, и за рубежом, количествен-

ный и качественный состав этих компетенций в разных источниках 

неодинаков. Авторами нередко предлагаются различные, часто дуб-

лирующие друг друга группы исследовательских компетенций [3–4]. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке методологиче-

ски обоснованной таксономии исследовательских компетенций. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований, а также про-

фессионального стандарта научного работника [5] позволил автору 

выделить, систематизировать и сгруппировать исследовательские 

компетенции следующим образом. 
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Научное наставничество/ тьюторство/ преподавание. 

Цифровая компетентность. 

Кроссфункциональность. 

Социально-коммуникативный кластер 

Научная кооперация и коммуникация. 

Социальная ответственность и взаимодействие с обществом. 

Взаимодействие со стейкхолдерами научно-исследовательской де-

ятельности и институтами публичной власти. 

Социально-коммуникативные компетенции представления и про-

движения научных результатов. 

Организационно-управленческий кластер 

Научно-организационное управление. 

Управление научными проектами. 

Лидерство и научное влияние. 

С целью исследования роли системы дополнительного професси-

онального образования в развитии у слушателей исследовательских 

компетенций автором был проведен социологический опрос слуша-

телей программ повышения квалификации Южного федерального 

университета. В рамках исследования были поставлены задачи вы-

явить отношение специалистов к востребованности исследователь-
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ских компетенций в их профессиональной деятельности, а также 

проанализировать мнение слушателей о том, насколько программы 

дополнительного профессионального образования способствуют 

формированию исследовательских компетенций, обеспечивающих 

профессиональную востребованность, мобильность и конкуренто-

способность в новых социально-экономических условиях возраста-

ющей глобальной конкуренции за человеческие ресурсы на мировом 

рынке. Решению этих проблем было посвящено социологическое ис-

следование, проведенное осенью 2024 г. 

В ходе исследования было опрошено 2580 респондентов, в том 

числе 1430 женщин (44,3%) и 1150 мужчин (55,7%).  

Методом сбора данных был выбран онлайн-опрос по адаптиро-

ванной авторской методике, основанной на предложенной выше так-

сономии исследовательских компетенций. 

В анкету были включены вопросы, позволяющие оценить исследо-

вательский потенциал, способность и готовность слушателей к иссле-

довательской деятельности. Кроме того, в анкету был включен блок 

вопросов по оценке отношения слушателей к научно-

исследовательской деятельности, ее актуальности и востребованности 

в их профессиональной деятельности, а также личностных характери-

стик (креативность, самоконтроль, непрерывное образование и эмоци-

ональный интеллект, цифровые и коммуникативные компетенции). 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что наибо-

лее высокие показатели были получены по таким компетенциям, как 

открытость новому, готовность к непрерывному самообучению и са-

моразвитию. Саму возможность обучаться по программам дополни-

тельного профессионального образования абсолютное большинство 

респондентов (89,7%) рассматривают, прежде всего, как инструмент 

профессионального развития, получения информации о различных 

инновациях в профессиональной сфере. 73,8% слушателей в качестве 

главного достоинства ДПО указывают системный организационно 
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упорядоченный характер получения новых знаний (в отличии от са-

мообучения), возможность общения как с преподавателями, так и с 

другими обучающимися. Также респонденты отмечают то, что уча-

стие в программах ДПО способствует развитию навыка самообуче-

ния (79,2%), поскольку форма организации занятий предполагает по-

лучение информации не в полном объеме, а требует от слушателей 

более глубокой проработки полученных знаний самостоятельно. 

Вместе с тем следует отметить, что, только треть респондентов 

высоко оценивают роль исследовательских компетенций в своей 

профессиональной деятельности (32,5%). Из них 33,2% респонден-

тов указали на то, что заниматься научной работой им мешает чрез-

мерная загруженность на работе. Среди неблагоприятных факторов 

также были отмечены такие, как нехватка времени в силу выполне-

ния определенных семейных обязанностей (29%) и отсутствие сти-

мулов для участия в такой деятельности (26,6%); материальный фак-

тор (18,1% респондентов отметили, что занятия исследовательской 

работой не способствует росту финансового благополучия). Также 

большинство слушателей (73,2%) не видят связи между занятием ис-

следовательской работой и карьерным ростом. Вместе с тем количе-

ственный анализ позволяет сделать вывод, что, в целом, слушатели 

ДПО позитивно смотрят на необходимость владения исследователь-

скими компетенциями в своей профессиональной деятельности. 

Достаточно оптимистичными выглядят ответы респондентов о 

связи обучения по программам ДПО и развитием исследовательских 

компетенций. На вопрос, влияет ли дополнительное профессиональ-

ное обучение на развитие исследовательского потенциала, критиче-

ского мышления, когнитивной гибкости, большинство слушателей 

(63,1%) ответили положительно. Не согласились с наличием такой 

связи 32,8%, а 4,1% затруднились ответить. Предыдущие исследова-

ния автора показывали практически аналогичные результаты, что 

свидетельствует о положительной динамике этих показателей [6]. 



14 

Достаточно высокие показатели были получены по коммуника-

тивным навыкам. Более половины респондентов (73,7%) отметили, 

что процесс обучения в системе ДПО положительно влияет на разви-

тие данных навыков. Особенно способствует этому выполнение слу-

шателями групповых исследовательских проектов. Нежелание подве-

сти других своих коллег в значительной степени отмечается как мо-

тивационный фактор выполнения таких учебных заданий. По мне-

нию слушателей, такая форма обучения, способствует развитию 

навыков сотрудничества, работы в группе, совместного решения за-

дач (72,3%). Данные показатели также подтверждаются ранними ис-

следованиями автора [7]. 

В меньшей степени отметили участники опроса такие навыки, как 

эмоциональный интеллект и цифровая компетентность. Только 39,2% 

респондентов высоко оценили роль ДПО в развитии эмоционального 

интеллекта. Многие слушатели указали, что выполнение учебных за-

даний даже в групповом формате не влияет на способность понимать 

эмоции своих и другого человека, а также на способность управлять 

своим эмоциональным состоянием. 

Несколько лучше обстоят дела с цифровой компетентностью. Эф-

фективное развитие этого навыка отметили более половины респон-

дентов (58,7%). Часть из них (27,9%) отметила, что дистанционное 

участие в программе ДПО потребовало от них ознакомления и фор-

мирования навыков работы на ранее незнакомых цифровых плат-

формах с использованием новых цифровых инструментов, включая 

искусственный интеллект. Некоторые слушатели отметили, что в хо-

де обучения открыли новые для себя цифровые ресурсы (24,8%), ко-

торые будут им полезны в профессиональной деятельности. 

Низкие показатели характеризуют такие навыки как социально-

коммуникативные компетенции представления и продвижения науч-

ных результатов и управление проектами. Следует отметить, что аб-

солютное большинство слушателей отмечают востребованность этих 
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навыков в профессиональной деятельности, а, следовательно, счита-

ют, что они должны быть задействованы в программах ДПО. Также 

более половины (51,7%) респондентов отметили потребность в ак-

центировании программ ДПО на кроссфункциональном характере 

деятельности современного специалиста, указав при этом не нехватку 

таких компетенций у себя. Данный навык остается несформирован-

ным у большинства специалистов (75,3%).  

В заключении следует отметить, что, несмотря на общее положи-

тельное отношение и высокую оценку значимости исследовательской 

деятельности, абсолютное число респондентов (93,7%) рассматрива-

ют программы ДПО как возможность практического профессиональ-

ного развития, не связанного, по их мнению, с формированием иссле-

довательских компетенций. 

Выводы 

1. Проведенное исследование позволило выявить, что наиболее 

эффективно участие в программах ДПО способствует развитию у 

специалистов таких исследовательских навыков как: открытость но-

вому, готовность к непрерывному самообучению и саморазвитию. 

2. Исследование выявило невысокую мотивацию слушателей про-

грамм ДПО к занятию исследовательской деятельностью, связанную 

с отсутствием, по их мнению, связи между исследовательскими ком-

петенциями и карьерным, а также финансовым ростом современного 

специалиста. 

3. Несмотря на то, что почти треть респондентов положительно 

относятся к научной деятельности, среди наиболее серьезных пре-

пятствий этому чаще других указывается чрезмерная загруженность 

на работе, нехватка времени в силу выполнения определенных се-

мейных обязанностей и отсутствие стимулов для участия в такой дея-

тельности. 

4.  Большинство опрошенных полагают, что обучение в системе 

ДПО положительно влияет на развитие критического мышления, ко-
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гнитивной гибкости, коммуникативных навыков - компетенций, кото-

рые автор относит к исследовательским. 

5. Отмечается сравнительно невысокая роль дополнительного 

профессионального образования в развитии таких исследователь-

ских компетенций как цифровая компетентность и эмоциональный 

интеллект. 

6.  Навыки кроссфункциональности, управления проектами, 

представления и продвижения результатов и практически на задей-

ствованы в программах ДПО. 

7. Абсолютное большинство слушателей рассматривают про-

граммы ДПО как возможность практического профессионального 

развития, не связанного, с формированием исследовательских ком-

петенций. 
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Б.И. ШАЙТАН 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭТИКЕТА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
EFFECTIVE PRINCIPLES OF INDUSTRIAL ETIQUETTE  

IN THE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION  
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

(Российская академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса) 

(Russian Academy of Personnel Support of the agro-industrial 
complex) 

 

Принятый производственный этикет управления – важнейшее 
условие здорового микроклимата и эффективности деятельности 
организаций всех типов, но, особенно ярко это проявляется в научных 
и образовательных учреждениях. 
The accepted industrial management etiquette is the most important 
condition for a healthy microclimate and the effectiveness of organizations 
of all types, but this is especially evident in scientific and educational 
institutions. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производственный этикет, имидж руководителя, 
принципы руководства, учреждения ДПО. 
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Специфика деятельности руководителя предполагает его регу-

лярное взаимодействие с подчиненными, партнерами, высшими 

должностными лицами, решение организационных и управленческих 

вопросов. 

Имидж руководителя является одним из основных факторов 

формирования имиджа организации и, при прочих равных условиях, 

положительный имидж руководителя организации будет являться её 

конкурентным преимуществом. 

Имидж руководителя и имидж организации неразрывно связаны 

между собой. Руководитель является лицом всей организации. По его 

внешнему виду, по манере вести себя, по степени выполнения им 

требований делового этикета судят обо всей организации [2]. 

Статья написана в рекомендательной форме, но всё изложенное – 

это опыт, проверенный автором в 20-летней практической деятельно-

сти в качестве ректора ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрово-

го обеспечения агропромышленного комплекса» (РАКО АПК) - ве-

дущего образовательного учреждения ДПО АПК, а также члена Кол-

леги Рособрнадзора и Правления МАПДО. 

На собственном опыте и знакомясь, при аккредитационных выез-

дах, с работой многих учреждений ДПО, автор неоднократно убеж-

дался [3–6], что успешным руководителем образовательного учре-

ждения ДПО может быть только специалист данной отрасли, имею-

щий ученую степень (желательно и ученое звание) и достаточный 

стаж научной, образовательной и практической деятельности. Это 

полностью совпадает с существующими квалификационными требо-

ваниями. 

Квалификационные требования к должности руководителя 

образовательного учреждения. В Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в 
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разделе «Квалификационные характеристики должностей руководи-

телей и специалистов высшего профессионального и дополнительно-

го профессионального образования» (с изменениями и дополнения-

ми), утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н, в разделе «Руково-

дитель (ректор, директор) образовательного учреждения высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния» записано: «Требования к квалификации. Высшее образование 

(специалитет или магистратура); не менее 5 лет стажа работы на ру-

ководящих должностях в образовательных организациях высшего 

образования (организациях дополнительного профессионального об-

разования) или не менее 10 лет суммарного стажа работы на руково-

дящих должностях и не менее 5 лет стажа научной или научно-

педагогической деятельности; наличие ученой степени или ученого 

звания и (или) – в отношении образовательных организаций в обла-

сти искусств, физической культуры и спорта, теологического и рели-

гиозного образования – наличие почетной степени и (или) почетного 

звания» [1]. 

Недопустимо, когда ведомства игнорируют указанные требования 

и назначают временно исполняющими обязанности руководителя об-

разовательного учреждения ДПО лиц, «проштрафившихся» или 

оставшихся без работы в органах управления. И с этой приставкой 

«врио» люди работают (а точнее – мучаются) по много лет, т.к. без 

ученой степени и ученого звания человек, по действующему законо-

дательству, не может быть утвержден руководителем образовательной 

организации на постоянной основе. А с приставкой «врио» так назы-

ваемый руководитель часто не принимает принципиальных решений 

по работе организации, коллектив чувствует себя не уверенно, внеш-

ние же партнеры не спешат решать с ним серьезные вопросы. И чело-

век – (врио руководителя) и организация при этом только страдают.  
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Руководитель, образовательная организация и коллектив. Пе-

ред тем как согласиться возглавить образовательное учреждение 

ДПО, кандидату на эту должность следует внимательно ознакомить-

ся с должностными обязанностями руководителя образовательного 

учреждения, а они очень обширны – организация и личное участие в 

учебной, методической, научной, организационной, консультацион-

ной, хозяйственной работе; финансовое и кадровое обеспечение ор-

ганизации, руководство Ученым советом, общение с учеными и ре-

шение личных вопросов сотрудников; выстраивание отношений с 

вышестоящими органами и внешними партнерами; общественная и 

представительская деятельность и много других повседневных дел.  

Кандидат на должность руководителя должен предварительно 

самым тщательным образом (насколько это представляется возмож-

ным) ознакомиться с организацией, её задачами, работой предше-

ственников. Для этого необходимо, прежде всего, изучить сайт учре-

ждения, его Устав и другие локальные нормативные акты, штатное 

расписание, отчеты о самообследовании за несколько лет, финансо-

вые документы, перечень и состояние имущества, протоколы учёных 

советов, приказы и распоряжения по основной деятельности и кад-

рам, перспективные планы и т.п. После этого, надо очень самокри-

тично оценить свои возможности, знания, умения и опыт, чтобы не 

навредить организации, своему имиджу и дальнейшей карьере. 

Согласившись же на эту сложную работу нужно, прежде всего, 

познакомиться с коллективом – на общем собрании сотрудников 

представиться (лучше, если это сделает представитель учредителя), 

рассказать о себе, предшествующей работе, показать, что в общем 

знаком с организацией и ее проблемами. Затем необходимо лично 

познакомиться (не путем вызова людей к себе в кабинет), а посред-

ством посещения подразделений и обстоятельных бесед с каждым из 

работников в присутствии остальных сотрудников подразделения. 

Интересоваться надо, конечно, и семьями сотрудников, что потом 
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поможет в работе, позволит понимать заботы людей не только про-

изводственные, но и личные. Собеседования лучше проводить во 

второй половине дня, когда люди уже более свободны. Хорошо, если 

такие беседы состоится в неформальной обстановке, за чашкой чая.  

Принцип «открытых дверей». С первых дней работы важно по-

казать, что руководитель и коллектив – это единое целое, что руково-

дитель не отгораживается от коллектива. Самым наглядным показа-

телем этого являются открытые (в прямом смысле этого слова) двери 

кабинета руководителя. В образовательном учреждении ДПО при 

относительно небольшом коллективе (в самые лучшие времена дея-

тельности РАКО АПК численность ее работников была не более 200 

человек), сотрудники должны иметь возможность беспрепятственно-

го общения с руководителем. Конечно, вход в кабинет руководителя, 

обычно регулируется секретарем приемной, но в принципе он дол-

жен быть свободным.  

Опыт свидетельствует - сотрудники хорошо понимают, что не 

надо отвлекать от работы руководителя без действительной необхо-

димости, всегда спрашивают разрешения войти и никогда не заходят 

во время разговора руководителя с посетителем или по средствам 

связи. 

Этот, несущественный на первый взгляд, принцип способствует, 

как уже было сказано, созданию общности руководителя с коллекти-

вом, положительно сказывается на микроклимате в коллективе. Ис-

ключениями из принципа «открытых дверей» составляют только 

случаи разговора руководителя с сотрудниками один на один о до-

пущенных нарушениях и проступках. Такие беседы, как правило, 

должны происходить за закрытыми дверями. 

Общение с посетителями. Как свидетельствует опыт, в первые 

дни работы нового руководителя возможны случаи жалоб ему со 

стороны некоторых сотрудников на своих коллег. Самое правильное 

в этом случае поступать так: сказать такому посетителю, что для 
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ускорения решения спорного вопроса необходимо пригласить для 

разговора и противоположную сторону. В большинстве случаев «жа-

лобщик» попросит этого не делать и пообещает решить вопрос само-

стоятельно, а все сотрудники быстро узнают, что новый руководи-

тель не «собирает сплетни» и перестанут ходить к нему по таким во-

просам. Если же посетитель согласится на такой разговор «в глаза 

друг другу», то это действительно поможет быстро и объективно ре-

шить имеющееся недоразумение. 

Каждому руководителю, практически ежедневно, приходится 

принимать людей – работников своей организации и внешних посе-

тителей. На первый взгляд кажется, чего здесь сложного - встречайся 

и беседуй. Но хочется поделиться некоторыми «тонкостями» этой 

грани работы руководителя. Руководитель -  это одновременно и 

учитель, но учить, прививать культуру работы, нужно, и лучше всего, 

не только словами, но и своими действиями, своим примером. 

Если к руководителю входит посетитель, следует отложить свои 

занятия (исключение составляет только телефонный разговор), но мы 

уже говорили, что люди, как правило, не заходят во время таких раз-

говоров или это должен регулировать секретарь приёмной. Так вот, 

надо отложить занятие, встать и выйти навстречу посетителю. После 

приветствия следует предложить вошедшему сесть за приставной 

стол или за стол для совещаний (его надо иметь даже в небольшом 

кабинете), самому сесть за этот же стол напротив и поинтересоваться 

проблемами, с которыми пришёл посетитель. С одной стороны – это 

свидетельствует о культуре руководителя, но не менее важно и то (в 

чём приходилось убеждаться много раз), что если человек пришёл 

даже взволнованным, агрессивно настроенным, то такой приём сни-

мает стресс и накал страстей, происходит спокойный деловой разго-

вор. После некоторого времени беседы за приставным столом (в это 

время можно предложить и чашку чая), руководитель может, а ино-

гда и вынужден перейти на свое рабочее место, с тем, чтобы что-то 
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записать, кому-то позвонить, короче, отреагировать на просьбу посе-

тителя. При этом очень важно (хотя и нелегко) не давать невыполни-

мых обещаний. Об этом люди узнают очень быстро и авторитета у 

такого руководителя никогда не будет.  

Выше уже говорилось, что все разговоры с посетителями (кроме 

«воспитательных» бесед) надо вести, как правило, при открытых две-

рях и не закрывать их даже по просьбе вошедшего. Это, опять-таки, 

заставляет посетителя вести себя корректно, не «наушничать», а ели 

человек пришёл по производственным вопросам, то ни ему, ни руко-

водителю нечего скрывать от сотрудников, находящихся в приёмной. 

Ведение ежедневника. В процессе работы руководителю прихо-

дится ежедневно решать многие и разнообразные (крупные, сложные 

и менее сложные) вопросы. Все их удержать в памяти невозможно, 

поэтому руководитель должен ежедневно планировать свою работу, 

во избежание принципа – «куда кривая выведет». На этот путь легко 

вступить, если решать только текущие вопросы, а их всегда предоста-

точно. Лучше всего каждый день, после окончания рабочего времени, 

когда большинство сотрудников уже разойдутся, задержаться на 25-30 

минут и «без звонков и посетителей» составить программу своей ра-

боты на следующий день. Записи нужно вести в Ежедневнике, а не на 

отдельных листах, с тем, чтобы систематически их просматривать и 

невыполненные по каким-либо причинам позиции переносить на но-

вую дату. В ежедневный план включаются поручения вышестоящих 

органов, собственные задумки, плановые вопросы, просьбы и советы 

сотрудников и др. Часто в течение дня у руководителя, находящегося 

не на рабочем месте, внезапно возникают вопросы, которые надо ре-

шать. Обычно их записывают на отдельных листочках, которые потом 

легко потерять. При составлении плана работы на очередной день все 

эти записи надо просмотреть и переносить в Ежедневник. Таким обра-

зом, ежедневно набирается по 10 – 15 вопросов.  
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Утром, придя на работу, надо по возможности быстро, решить все 

«мелкие» вопросы – осуществить нужные звонки, отдать необходи-

мые распоряжения, ответить на запросы, т.к. если какой-то даже 

«мелкий» вопрос попал в план руководителя, значит кто-то нуждает-

ся в ответе на него и не будет ничего делать, пока не получит ответ 

руководителя. После этого можно браться за дела, требующие более 

длительного времени – подготовка программ, расчетов, учебных и 

научных материалов, докладов, решений, статей и т.д., которые из 

них часто переходят и на последующие дни. 

Следующим вечером, после работы, надо опять находить время 

«без звонков и посетителей» и составлять план своей работы на оче-

редной день. В него, прежде всего, переносятся, как уже говорилось, 

невыполненные позиции предыдущего дня и дополняются новые 

мысли. 

Кроме таких ежедневных текущих планов, руководитель должен 

иметь свой личный творческий план на перспективу (как правило, на 

год). В личный творческий план включаются, если можно так ска-

зать, инновационные перспективные вопросы, касающиеся руково-

дителя как личности – освоение новых компьютерных программ, 

изучение отечественного и зарубежного опыта, повышение своего 

профессионального и культурного уровня, написание статей и докла-

дов, проведение исследований, подготовка книг и монографий и т.п. 

Проведение совещаний. Руководителю образовательного учре-

ждения часто приходится проводить совещания с сотрудниками – 

большие и малые по количеству людей. Но всегда надо придержи-

ваться одного правила – люди заранее должны знать по какому во-

просу намечается совещание. Лучше если они это будут знать за сут-

ки, тогда есть время, включая ночь, подчас подсознательно проду-

мать вопрос и на совещание человек приходит со сложившимся мне-

нием. Но если нет возможности объявить о предстоящем совещании 

за сутки, то надо это делать хотя бы за несколько часов. За это время 
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сотрудники, может быть не так глубоко, как в первом случае, но всё 

равно придут на совещание несколько подготовленными. 

Второе правило проведения совещаний - руководитель во вступи-

тельном слове не должен высказывать своего мнения по обсуждае-

мому вопросу. В этом случае многие сотрудники, по различным при-

чинам, не захотят высказывать своего мнения, отличающегося от 

подходов руководителя. Выслушав все мнения и доводы, руководи-

тель должен подвести итоги. Он может согласиться с мнением боль-

шинства, а может и не согласиться, но в последнем случае он обязан 

глубоко аргументировать причину другого мнения. При этом недо-

пустимо пренебрежительные высказывания о выступлениях коллег. 

Наоборот, их всех надо поблагодарить за помощь. Тогда и в следую-

щий раз можно ожидать всестороннего обсуждения рассматривае-

мых вопросов, а именно для этого руководитель и проводит совеща-

ния с членами коллектива. 

Контроль исполнения принятых решений. Приказы, распоря-

жения, решения имеют смысл и достигают цели только тогда, когда 

они конкретны, определены сроки исполнения и исполнители. За вы-

полнением решений должен быть установлен тщательный контроль 

и лучше если в самом решении (приказе) указано на кого он возлага-

ется. Нет ничего хуже, чем бесконтрольность за принятыми решени-

ями. Подчинённые быстро это улавливают, что разлагает коллектив и 

дезорганизует работу. Лучше не принимать решения, если не обеспе-

чивается контроль за его выполнением или оно в принципе не может 

быть выполнено.   

В организации должен быть разработан локальный акт о техноло-

гии контроля выполнения принятых решений. Организация контроля 

выполнения принимаемых решений - одна из главных функций ру-

ководителя. Но перед принятием решений, как уже говорились, надо 

обеспечить возможность их широкого и гласного обсуждения, Реше-

ния, особенно по ключевым вопросам работы организации, должны 
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быть решениями коллектива, а не одного руководителя. Тогда они 

наиболее эффективны и будут исполняться.  

Поощрения и порицания подчинённых. Руководителю, по долгу 

своей работы, довольно часто приходится поощрять или порицать 

сотрудников. Имеется правило, которое действует почти безотказно. 

Основано оно на том, что каждый человек, если он даже это не осо-

знает или тщательно скрывает от окружающих, является от природы 

самолюбивым. И это естественно, в этом нет ничего предосудитель-

ного. Человеку приятно, когда его хвалят и, наоборот, очень непри-

ятно, когда его ругают. Исходя из этого, поощрять, хвалить сотруд-

ников, когда они этого заслуживают, надо не откладывая на потом, а 

сразу и громко, чтобы это слышали и окружающие. Это, безусловно, 

приятно, прежде всего, тому человеку, кого касается непосредствен-

но, и он будет и в будущем выполнять свои обязанности так, чтобы 

заслужить очередную похвалу руководителя. Одновременно и окру-

жающие работники, часто подсознательно, будут тоже стараться ра-

ботать так, чтобы их труд был замечен и отмечен руководителем. 

При этом похвалу человеку можно повторять в различных ситуациях 

несколько раз за одну и ту же хорошо выполненную работ. 

Совсем наоборот обстоит дело с порицаниями подчинённых, хотя 

принцип тот же – учёт самолюбия людей. Раз человек самолюбив, то 

ему хочется, чтобы о его порицании никто не знал. Поэтому ругать 

(порицать) сотрудника за впервые допущенный проступок надо 

наедине, но предупредив, что следующий проступок будет уже об-

суждаться гласно. Опыт показывает, что, применительно к научным 

сотрудникам и преподавателям, в 75–80 % случаев это действует без-

отказно. Человек не хочет, чтобы его порицали при сослуживцах и 

старается не допускать негативных проступков. Ну, а в случаях даль-

нейших нарушений надо рассматривать их уже в подразделении, где 

работает сотрудник, указав, что в следующий раз будет ещё более 

широкая огласка. Это тоже сдерживающий фактор. Если и это не по-
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могает, то надо разбираться уже с участием широкого коллектива и 

налагать письменное наказание, с тем, чтобы в следующий раз мож-

но было решать вопрос об увольнении работника. При этом надо 

строго придерживаться правила – за один и тот же проступок ругать 

и наказывать можно только один раз. Если руководитель будет не-

сколько раз напоминать об одном и том же проступке, то это свиде-

тельствует, что руководитель злопамятен, а это очень плохое каче-

ство любого человека, а для руководителя вообще недопустимо. 

Может показаться, что предлагается «нянчиться» с работниками, 

допускающими нарушения, но еще и ещё раз надо помнить, что хо-

роший руководитель – одновременно и воспитатель, а воспитание 

требует времени и терпения  

Несколько слов о внимании к сотрудникам. Совершенно справед-

ливо говорится, что «ничто так дёшево не стоит и так дорого не це-

нится, как внимание к людям». Желательно, чтобы у руководителя 

имелись сведения о днях рождения и других знаковых событиях в 

семьях абсолютно всех сотрудников. Необходимо поздравлять кол-

лег с днями рождения и знаменательными датами. А если «виновник 

торжества», после работы, организует лёгкий ужин, то надо находить 

возможность, хотя бы на короткое время, принять в нём участие.  Это 

очень сплачивает коллектив, а присутствие руководителя исключает 

длительные застолья и нежелательные последствия. 

Роль общественных структур образовательной организации. 

Созданию здорового микроклимата в коллективе в значительной сте-

пени способствует неформальная работа общественных структур – 

совета трудового коллектива, профсоюзной организации (при нали-

чии), женского совета, совета ветеранов, комиссии по рассмотрению 

трудовых споров и др. Сотрудники должны иметь возможность обра-

щаться к ним со своими вопросами и быть уверенными, что их внима-

тельно выслушают и доброжелательно всесторонне рассмотрят их 

проблемы. Постоянное внимание и помощь общественным организа-
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циям и структурам, серьёзное отношение к их решениям и просьбам, 

внимательное отношение к сотрудникам во многом способствует тому, 

что из стен учреждения жалобы не выходят во внешние органы т.к. 

возникающие проблемы и недовольства решаются на месте – «дома».  

Повышение профессионального и культурного уровня руково-

дителя. Учиться, повышать свой уровень – профессиональный и 

культурный, каждому специалисту надо всю жизнь. К руководителю 

это относится в первую очередь. Развивается наука, научно-

технический прогресс, возникает новый опыт, совершенствуется эти-

кет и руководитель не может, не имеет права, от этого отставать. 

Рост профессионального уровня руководителя обеспечивается по-

стоянным знакомством с новой литературой, личным участием в 

научной и образовательной работе, прежде всего, своей организации 

(но возможно и внешнее совместительство), в конференциях, семина-

рах и симпозиумах по профилю своей деятельности. Руководитель не 

должен стесняться, а наоборот, должен стремиться учиться на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, дол-

жен находить время и средства выезжать в командировки для изуче-

ния опыта, посещать культурные мероприятия. Всё это можно, и луч-

ше всего, делать с привлечением соответствующих сотрудников. Это 

ещё одно направление сплочения коллектива, без чего невозможна 

успешная работа организации [7–11]. 

Изложенные, проверенные многолетней практикой, основные 

принципы производственного этикета руководства организацией, мо-

гут успешно использоваться в образовательных учреждениях ДПО 

многих отраслей народного хозяйства, что, наряду с другими факто-

рами, будет способствовать повышению эффективности их деятель-

ности. 
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В последние годы проблематика дополнительного профессио-

нального образования (далее – ДПО) не покидает мировую исследо-

вательскую повестку и находится в фокусе внимания практических 

специалистов систем профессионального образования. В контексте 

российского ландшафта этот факт объясняется структурной пере-

стройкой экономики в связи с усиливающимся санкционным давле-

нием западных стран, а также ускоренной девальвацией квалифика-

ций из-за масштабирования новых систем разделения труда и орга-

низационных форматов работы (платформенная занятость, удаленная 

работа и т.д.) [4; 6]. По оценкам экспертов, в подобных условиях 

необходимо применять принципы избыточности и многообразия 

знаний и умений. Если ситуация неопределенности усиливается, 

возможность подготовки под конкретное рабочее место становится 
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очень ограниченной (и даже невозможной). Необходим выход за 

привычную специалисту систему координат и представлений, вос-

требован широкий набор компетенций, и прежде всего – универсаль-

ных (например, способность учиться и осваивать новые технологии). 

Современная система ДПО выступает эффективным инструмен-

том решения этих проблем, причем дополнительные профессиональ-

ные программы, в соответствии со ст.76 ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», могут реализовываться для лиц, получающих 

среднее профессиональное и/или высшее образование, т.е. во время 

освоения основных образовательных программ. Сегодня частично 

сформирована нормативная правовая и методическая базы реализации 

дополнительных профессиональных программ на старших курсах ву-

зов, колледжей и техникумов. Согласован порядок зачета результатов 

освоения модулей программ ДПО в системе СПО. Имеется ряд разра-

боток, регламентирующих различные методические аспекты реализа-

ции дополнительных профессиональных программ. Так, технология 

использования профессиональных стандартов при их разработке 

представлена в публикации О.Е. Ломакина и Е.Е. Можаева [2].  

Масштабирование идей «наращивания» компетенций и квалифи-

каций специалиста релевантно динамике кадровых потребностей 

рынков труда и перенос этой практики в систему базового професси-

онального образования выступает как относительно новая тенденция 

эволюции ДПО. Она поддерживается такой моделью педагогическо-

го дизайна профессионального образования, в которой процесс про-

фессионализации человека представляется как траектория професси-

онального и личностного развития, состоящая из отдельных отрез-

ков. Отсюда и этап базового профессионального образования (в вузе 

или организации СПО) можно рассматривать как распределенную 

систему, в которой сочетаются и взаимно обогащают друг друга 

фрагменты основных и дополнительных образовательных программ, 

освоенных в формальных, неформальных и информальных образова-
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тельных практиках. Такая синергия становится возможной при усло-

вии цифровой трансформации образовательного процесса, которая 

дает возможность студентам накапливать результаты коротких про-

грамм ДПО и дополнять ими модули основных образовательных 

программ, суммируя тем самым персонализированные наборы ком-

петенций в своем квалификационном профиле. 

Важно акцентировать тот факт, что разбиение траектории освое-

ния профессии на короткие этапы позволяет будущему специалисту 

приблизить свой квалификационный профиль к постоянно меняю-

щимся требованиям рабочих мест в соответствующем сегменте рын-

ка труда. В каких-то отраслях экономики и социальной сферы мо-

дернизировать и дополнять профессиональные компетенции специа-

листу приходится несколько раз в год (например, в IT-сфере), в дру-

гих – гораздо реже. Но в любом случае за время обучения студентов 

девальвация его квалификации («полураспад профессиональной 

компетенции») неминуемо произойдет, а ФГОС при этом не успеет 

претерпеть обновления. Поэтому задача вуза предоставить возмож-

ности для расширения квалификационного профиля выпускника на 

условиях свободного выбора из вариативной составляющей содер-

жания обучения. 

Именно такая концепция профессионального становления и раз-

вития специалиста доминирует сегодня в системах образования ряда 

зарубежных стран, где широко используются понятия «микро- и на-

но-квалификации» работника и практикуются краткосрочные про-

граммы освоения частичных квалификаций по принципу «микрокре-

дитов» (micro-credentials), которые суммируются для валидации но-

вой квалификации работника. В Германии, например, это «модуль-

ные или частичные квалификации» (Teilqualifikationen, TQ), которые 

позволяют обучающимся получать профессиональную квалифика-

цию посредством систематического освоения декомпозированных 

квалификаций [7]. Одна из инициатив Европейской комиссии в рам-
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ках «Европейского года навыков» направлена на расширение исполь-

зования микро-кредитов в процессе обучения для предоставления 

более гибких и модульных возможностей обучения [9].   

В образовательных системах разных стран предпринимаются 

усилия для выработки согласованного подхода и систематизации 

многообразия существующих вариантов с целью использования воз-

можностей принципа дискретности. Так, в 2022 г., в докладе ЮНЕ-

СКО «На пути к общему определению микрокредитов» предложено 

рассматривать микрокредиты как верифицированные результаты 

обучения, оцениваемые по четко определенным критериям надеж-

ными провайдерами программ ДПО. Они могут иметь самостоятель-

ную ценность и/или дополнять другие документальные подтвержде-

ния образовательных результатов [11]. Микрокредиты ориентирова-

ны на получение определенного набора компетенций узкой области 

обучения в краткосрочный период, что особенно подчеркивает их 

ценность для повышения квалификации специалистов и непрерывно-

го образования. Образовательные организации разных уровней пред-

лагают модульные программы, заменяя традиционные программы 

профессионального образования, предназначенные для освоения 

конкретной профессии или специальности, модульными курсами, 

сгруппированными в более мелкие блоки [8]. 

Еще одной мировой тенденцией развития ДПО является синтез 

формальных и неформальных/инфомальных режимов реализации 

дополнительных программ для населения. Примером последних 

форматов служит сеть массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 

образовательные платформы (Skillbox, HTML Academy, Edutoria, 

OTUS, XYZ School и др.), которые рассматриваются как дополни-

тельное образование/обучение. Усиливается представленность сме-

шанных форматов обучения по программам повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки. В ряде публикаций для 

фиксации этого феномена предлагается термин «гибридное» образо-
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вание/обучение. Гибридизация рассматривается как общее направле-

ние эволюции систем ДПО, драйвером развития которых, по призна-

нию экспертов, выступил локдаун в период пандемии ковид-19 [12]. 

Следует также отметить, что в последнее десятилетие произошли 

структурные сдвиги в наборах образовательных результатов про-

грамм повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки. Если ранее в большинстве программ в качестве планируемых об-

разовательных результатов фиксировались исключительно профес-

сиональные компетенции, то в настоящее время последние дополня-

ются (а где-то и фактически вытесняются) универсальными (общи-

ми) компетенциями. Этот факт можно расценивать как ответ на вы-

зовы ситуации неопределённости развития экономики и общества в 

нашей стране и в мире в целом: необходимость адаптации человече-

ских ресурсов и учебных процессов к условиям неопределенности и 

турбулентности акцентируется в современном научном дискурсе [4].  

Актуальная повестка расширения квалификационного профиля 

выпускников Университета управления «ТИСБИ» (Татарстан, г. Ка-

зань) нашла свое институциональное оформление в деятельности 

его структурного подразделения - Института непрерывного образо-

вания (далее – ИНО). И хотя миссия ИНО формулируется гораздо 

более широко - предоставление качественных образовательных 

услуг для взрослого населения города, республики и регионов, рабо-

та со студентами выступает одним из приоритетов деятельности. 

Консолидация инновационных, кадровых, научных, материально-

технических и других ресурсов ТИСБИ и его многочисленных 

партнеров обеспечивает освоение студентами дополнительных ком-

петенций, релевантных актуальным потребностям рынка труда.   

Вопрос о том, какие компетенции и микроквалификации должны 

выступать предпочтительным предметом освоения в системе ДПО в 

условиях неопределенности и высокой волатильности квалификаци-

онных требований, является дискуссионным. Ряд исследователей в 
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России и за рубежом считают, что это должны быть прежде всего та-

кие умения и навыки, которые востребованы на конкретном рабочем 

месте. Другие эксперты подчеркивают, что «… сужение концепции 

готовности к работе до «подстройки» под краткосрочные и специфи-

ческие требования работодателей может быть уязвимой стратегией 

для университетов…» [2, с.124], поскольку в современных условиях 

важнее взращивать «агентность» профессионала как субъекта про-

фессионального саморазвития на протяжении всей жизни.  

В практике работы ИНО ТИСБИ главным ориентиром выступает 

создание «пространства выбора» для студентов, т.е. вариабельность 

содержания дополнительных профессиональных программ по крите-

риям трудоемкости (от 16 до 500 час.), содержательного наполнения, 

форматов освоения (очно, заочно, с применением дистанционных и 

электронных технологий и сервисов, и т.д.). Как правило, обучение 

завершается выдачей документов установленного образца – удосто-

верения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, свидетельства о профессии рабочего (должности 

служащего). Кроме того, по коротким курсам (от 8 до 16 час.), в рам-

ках которых обучающиеся овладевают отдельными субкомпетенци-

ями (умениями, навыками, опытом деятельности), студенты получа-

ют сертификаты с утвержденным на уровне университета статусом. 

Такой подход позволяет выпускнику сформировать портфолио, де-

монстрирующего его расширенный компетентностный профиль, до-

полняющий данные диплома о высшем образовании. 

В ТИСБИ создан и постоянно обновляется банк программ допол-

нительного профессионального образования и обучения (в настоящее 

время более 50 различных программ), который предоставляет широ-

кие возможности выбора направлений профессионального развития 

и личностного роста. Диапазон образовательных результатов этих 

программ широк: от конкретного набора компетенций (нового вида 

профессиональной деятельности), что характерно для программ про-
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фессиональной переподготовки, до нескольких умений и субкомпе-

тенций (короткие программы): 

 профессиональная переподготовка: «Организация сурдокомму-

никации», «Практическая психология» и другие; 

 повышение квалификации: «Подготовка страховых представи-

телей в здравоохранении», «Контрактная система в сфере закупок то-

варов, работ, услуг», «Семьеведение» и другие; 

 курсы «ИИ как помощник в обучении», «Искусство презента-

ций», «Самоуправление состоянием», «Информационная безопас-

ность и защита персональных данных» и другие [1]. 

Используемый технологический инструментарий и организаци-

онные форматы включают в себя очно-заочное, дистанционное, ги-

бридное обучение, видеотренинги, психологические тренинги, тех-

нологии группового решения проблем, методики кейс-стади, кон-

сультационного сопровождения (коучинга) и другие. 

Как показывает опыт, существуют барьеры и ограничения, кото-

рые существенно тормозят и снижают эффективность реализации до-

полнительных программ для студентов. Прежде всего, это проблема 

переноса и взаимозачета результатов обучения, частичных (микро-) 

квалификаций, освоенных студентами в рамках неформального и ин-

формального образования (на массовых онлайн курсах, образователь-

ных платформах и т.д.). В Европейском Союзе уже введены специали-

зированные «образовательные счета» для верификации и учета ре-

зультатов обучения граждан во всех форматах организации обучения 

[10]. В России в ряде университетов утверждены нормативные мето-

дические акты (инструкции, регламенты), позволяющие «накапли-

вать» различные образовательные результаты и производить их вали-

дацию «явочным порядком». Еще одним препятствием в условиях 

масштабирования цифровых технологий и сервисов в системе ДПО 

является возрастание рисков академического обмана в цифровой сре-

де. Отсутствие возможности оформления/продления платных подпи-
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сок на сервисы и программное обеспечение, используемые в ДПО, со-

здает риски применения пиратских цифровых ресурсов.  

В то же время следует признать, что используемый подход на ос-

нове концепции расширения квалификационного профиля выпуск-

ника вуза, дает возможность осуществлять оперативную «настройку» 

его образовательных результатов не только в соответствии с требова-

ниями рабочих мест на рынках труда, но и в опережающем режиме – 

как формирование готовности к мобильной и гибкой трудовой карье-

ре и непрерывному развитию на протяжении всей жизни.  
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В статье рассматриваются возможности использования интерак-
тивных форм обучения в рамках курсов повышения квалификации гос-
ударственных гражданских служащих. Обосновывается актуаль-
ность, эффективность и необходимость использования интегриро-
ванных занятий в процессе повышения квалификации.  
The article discusses the possibilities of using interactive forms of educa-
tion in the framework of advanced training courses for government civil 
servants. The relevance, effectiveness and necessity of using integrated 
classes in the professional development process are substantiated. 
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В эпоху стремительных изменений и цифровой трансформации 

система дополнительного профессионального образования играет 

ключевую роль в обеспечении готовности специалистов к новым 

вызовам. Особенно важным становится дополнительное професси-

ональное образование государственных гражданских служащих, 

которые должны обладать не только актуальными знаниями, но и 

умением эффективно применять их на практике, адаптироваться к 

новым условиям и принимать обоснованные решения [1]. Совре-

менная система государственного управления сталкивается с рядом 

вызовов, требующих постоянного повышения квалификации госу-

дарственных гражданских служащих. Традиционные лекционные 

формы обучения все чаще оказываются недостаточно эффектив-
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ными для достижения этих целей. Необходим переход к активным 

и интерактивным методам обучения, способствующим развитию 

критического мышления, формированию практических навыков и 

повышению мотивации к обучению.  

К основным факторам, обуславливающим необходимость приме-

нения современных образовательных технологий в дополнительном 

профессиональном образовании, относятся: 

- цифровая трансформация государственного управления (элек-

тронный документооборот, оказание государственных услуг в он-

лайн-формате, внедрение цифровых платформ и инструментов – все 

это требует от государственных гражданских служащих не только 

знания новых технологий, но и умения эффективно их использовать); 

- усложнение задач государственного управления (современные 

задачи государственного управления становятся все более сложными 

и многогранными, требуя от государственных гражданских служащих 

междисциплинарного подхода, умения анализировать большие объе-

мы информации и принимать решения в условиях неопределенности); 

- повышение требований к качеству государственных услуг 

(граждане ожидают от государства качественных и доступных услуг, 

что требует от государственных гражданских служащих постоянного 

совершенствования своих профессиональных навыков и повышения 

эффективности своей работы); 

- необходимость развития soft skills (умение эффективно комму-

ницировать, управленческие и лидерские навыки, умение работать в 

команде, другие гибкие навыки обеспечивают успешность в любой 

сфере деятельности). 

В связи с вышеизложенным очевидно, что применение современ-

ных образовательных технологий в сфере дополнительного профес-

сионального образования становится весьма актуальным [2]. К 

наиболее эффективным технологиям, возможных к применению в 

обучении государственных гражданских служащих, следует отнести: 
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1) технологии активного обучения: деловые игры, кейс-стади, 

тренинги, мастер-классы, мозговые штурмы, проектная деятель-

ность – все это позволяет слушателям активно участвовать в про-

цессе обучения, применять полученные знания на практике и раз-

вивать необходимые компетенции; 

2) информационно-коммуникационные технологии: онлайн-

курсы, вебинары, видеоконференции, электронные библиотеки, об-

разовательные платформы, виртуальные симуляции расширяют 

возможности обучения, делают его более доступным и гибким; 

3) технология смешанного обучения: комбинирование традици-

онных аудиторных занятий с онлайн-обучением позволяет сочетать 

преимущества обеих форм обучения и создать наиболее эффектив-

ную образовательную среду. 

Интерактивные формы обучения, основанные на применении 

вышеперечисленных технологий, позволяют: 

- повысить мотивацию и вовлеченность слушателей, т.к. актив-

ное участие в процессе обучения способствует формированию ин-

тереса к изучаемому материалу; 

- развить навыки и умения, т.к. интерактивные методы ориен-

тированы именно на практическое освоение компетенций, необхо-

димых для успешной профессиональной деятельности; 

- улучшить усвоение материала, т.к. непосредственное участие 

слушателя способствует пониманию и запоминанию информации; 

- развить критическое мышление и навыки решения проблем, 

т.к. интерактивные методы способствуют развитию способности 

анализировать информацию, оценивать ее и принимать обоснован-

ные решения; 

- сформировать навыки командной работы и коммуникации, т.к. 

многие интерактивные методы предполагают работу в группах. 

Учитывая, что приоритетной задачей повышения квалификации 

является не только получение новых знаний, но и развитие необхо-
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димых коммуникативных навыков, ключевым представляется внед-

рение активных и интерактивных методов обучения в образователь-

ный процесс. При этом ориентироваться следует на определенную 

закономерность, выявленную американскими учеными Р. Карникау и 

Ф. Макэлроу, представляющей собой градацию усвоения информа-

ции: из прочитанного запоминается лишь 10%, из услышанного – 

20%, из увиденного – 30%, при одновременном восприятии визуаль-

ной и аудиальной информации – 50%, в процессе собственного вы-

сказывания – 80%, и максимальные 90% усваиваются при самостоя-

тельном постижении в ходе практической деятельности [3]. 

Интегрированное занятие является эффективным методом акти-

визации познавательной деятельности слушателей и представляет 

собой форму организации обучения, в которой объединяются знания 

из различных дисциплин для решения комплексной задачи. В кон-

тексте дополнительного профессионального образования государ-

ственных гражданских служащих интегрированные занятия могут 

быть особенно эффективными для: 

- формирования междисциплинарных компетенций, например, 

интеграция знаний в области права, экономики и управления при 

изучении вопросов государственных закупок или антикоррупцион-

ной политики; 

- улучшения запоминания и понимания материала, т.к. информа-

ция рассматривается с разных сторон и в различных контекстах. 

В Академии ФНС ЛАБ - Волга на курсах повышения квалифика-

ции сотрудников налоговых органов в образовательный процесс 

внедрены активные формы обучения. Приведем пример интегриро-

ванного занятия, цель которого – научить определенную категорию 

слушателей проводить собеседование при отборе кадров на государ-

ственную гражданскую службу, в т.ч. при проведении конкурса на за-

мещение вакантной должности [4-6]. В практической деятельности 

государственных органов в данной процедуре задействованы и руково-
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дители разного уровня, и сотрудники кадровых служб. На данном тре-

нинге необходимо учитывать, что эффективное проведение конкурс-

ных процедур требует наличия знаний, умений и навыков в двух раз-

личных, на первый взгляд, областях – психологической и правовой. 

Поэтому данный интегрированный тренинг проводят два преподавате-

ля – специалист в области правового обеспечения государственной 

гражданской службы и психолог. 

На тренинге моделируется ситуация, максимально приближенная 

к реальным рабочим условиям, основанная на практическом опыте и 

существующих прецедентах. Обучающиеся принимают на себя раз-

личные роли: председатель конкурсной комиссии, сотрудник отдела 

кадров, член комиссии, независимый эксперт, секретарь, претендент 

на вакантную должность. Это влечет за собой адаптацию ролевого 

поведения к исполняемой функции и активное взаимодействие меж-

ду участниками. В начале тренинга слушатели готовят вопросы раз-

ного вида (биографические, проективные, открытые, кейсы и др.) для 

проведения конкурса на замещение конкретной должности, при этом 

должность определяется преподавателем, затем формируется кон-

курсная комиссия и проводится собеседование с двумя претендента-

ми на каждую должность. Преподаватели выступают в качестве не-

зависимых экспертов, анализируя в большей степени результатив-

ность заданных вопросов и правильность их составления, а не ответы 

участников собеседования. Выбор победителя конкурса делают слу-

шатели-члены комиссии. 

Практической ценностью данного тренинга является получение 

конкретного результата. Слушатели формулируют и апробируют во-

просы, задания, кейсы, которые в дальнейшем могут использовать 

при проведении собеседований в реальности, учитывая особенности 

конкретного государственного органа и психологические особенно-

сти его сотрудников. 
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В учебном процессе Академии ФНС ЛАБ – Волга применяется 

также вид интегрированного занятия по теме «Эффективное настав-

ничество». Так как в организации и реализации процедуры наставни-

чества в основном задействованы руководители разного уровня и со-

трудники кадровых служб, занятие проводится для слушателей, обу-

чающихся по программам «Управление персоналом на государ-

ственной гражданской службе» и «Кадровая работа в налоговых ор-

ганах». Слушатели делятся на группы, каждой из которой выдается 

роль участника данной процедуры: непосредственный руководитель, 

наставник, сотрудник отдела кадров, помощник-коллега, новый со-

трудник (далее – адаптант). Слушатели изучают функции участни-

ков, их права, обязанности, порядок взаимодействия в соответствии с 

Положением о наставничестве на государственной гражданской 

службе Российской Федерации и с Приказом ФНС России об утвер-

ждении типовой программы адаптации федеральных государствен-

ных гражданских служащих [7, 8]. Кроме нормативных документов, 

регламентирующих организацию наставничества, слушатели изуча-

ют возможные психологические особенности адаптанта, его взаимо-

отношения с коллективом, наставником, непосредственным руково-

дителем. В связи в этим занятие проводится двумя преподавателями: 

владеющим знаниями законодательства в данном вопросе и психоло-

гом. Анализируются ошибки, которые возникают на практике как со 

стороны адаптанта, так и со стороны других участников этой проце-

дуры. Несомненным положительным моментом проведения такого 

типа занятий является то, что каждый слушатель задействован и во-

влечен в процесс. 

Подобные интегрированные занятия проводятся также для обу-

чения других групп слушателей, например,  

- для юристов – тренинг «Судебное заседание - дебаты», где слу-

шатели приобретают навыки публичных выступлений учатся нахо-

дить аргументы в споре, говорить ясно, понятно, убедительно, логич-
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но, аргументировано, отстаивая позицию в споре, и при этом удер-

живая внимание судей и иной аудитории; 

- для специалистов, осуществляющих выездные налоговые про-

верки, - тренинг «Допрос свидетелей», где рассматриваются особен-

ности организации и проведения допроса свидетеля, порядок оформ-

ления документов, особенности психологического влияния на свиде-

теля в процессе допроса, тактические и психологические приемы при 

проведении допроса для получения оптимального результата; 

- для операторов удостоверяющего центра - тренинг "Проверка 

достоверности сведений при обращении за сертификатом ключа про-

верки электронной подписи", где анализируются типичные ситуации 

из практики, рассматриваются действия должностных лиц при выяв-

лении нарушений, проводится интерактивный коучинг по составле-

нию и проведению опроса «недобросовестных» лиц. 

Подводя итог, следует отметить, что использование подобного 

формата занятий в процессе обучения взрослых позволяет сформи-

ровать прикладные навыки, необходимые для применения получен-

ных знаний. Этот подход получил положительную оценку как со 

стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей. Слушате-

лями отмечена практическая значимость интегрированных занятий, 

выражено желание использовать полученные знания и навыки. Фор-

ма обучения вызывает интерес благодаря погружению в процесс. Ин-

тегрированный подход не только расширяет спектр профессиональ-

ных компетенций в различных областях, но и обеспечивает возмож-

ность эффективного применения этих компетенций для решения 

комплексных профессиональных задач. 
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Быстроразвивающаяся отрасль телекоммуникаций требует наличия 
высококвалифицированного персонала, поэтому задача дополнитель-
ного образования - обеспечить формирование и развитие компетен-
ций специалистов отраслевых компаний в различных профессиональ-
ных областях. 
The rapidly developing telecommunications industry requires highly quali-
fied personnel, therefore, the task of additional education is to ensure the 
formation and development of competencies of industry companies in vari-
ous professional fields. 
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Масштабы цифровых преобразований национальной экономики 

напрямую связаны с уровнем развития телекоммуникаций, выпол-

няющих роль технологического базиса цифровизации. «Современ-

ные сети формируют цифровое пространство, в котором любой 

пользователь практически в любом месте может получить неогра-

ниченный перечень коммуникационных сервисов» [1]. Высокие 

темпы научно-технического прогресса в отрасли телекоммуника-

ций требует наличия высококвалифицированного персонала для 

развертывания, эксплуатации и модернизации современных систем 

связи. Поэтому задачи ДПО – обеспечить формирование и развитие 

компетенций специалистов отраслевых компаний в различных 

профессиональных областях, создать возможности для актуализа-

ции профессиональных знаний и умений.  
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Институт повышения квалификации МТУСИ более 30 лет реа-

лизует дополнительные профессиональные программы для круп-

нейших операторов связи и IT-компаний. Для обеспечения акту-

альности портфеля предлагаемых программ периодически прово-

дятся анкетирования представителей компаний-заказчиков и слу-

шателей, прошедших обучение в ИПК. Одно из таких исследова-

ний было проведено в октябре 2024 года, когда экспертов попроси-

ли оценить по 10-балльной шкале важность и значимость ряда 

направлений ДПО (см. таблицу 1).  
 

Таблица 1. Результаты экспертного опроса. 
 

 
 

Опрос позволил выявить наиболее востребованные отраслевым 

профессиональным сообществом тематики, к которым относятся 

квантовые коммуникации, информационная безопасность теле-

коммуникационных и информационных систем, управление про-

ектами. При этом последняя тема – единственная из экономико-

управленческого блока, набравшая достаточно высокие баллы 

(рис. 1).  



50 

Эффективное управление проектами играет ключевую роль в 

успешной реализации разнообразных инженерных и IT-проектов в 

телекоммуникационной отрасли. Эффективное планирование, кон-

троль и координация всех этапов проекта позволяют достичь по-

ставленных целей в срок и в рамках бюджета. Это сложный и мно-

гофакторный процесс, требующий специализированных знаний, 

опыта и навыков для успешной реализации поставленных задач, 

поэтому дисциплина «Управление проектами» включена во все об-

разовательные программы бакалавриата и магистратуры по 

направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» МТУСИ. Однако методология управления проектами — по-

стоянно развивающаяся область, для успешной работы в которой 

необходимо постоянно развивать практические навыки по приме-

нению различных подходов и методик. Поэтому в ИПК МТУСИ 

была разработана программа ДПО объемом 72 академических часа, 

нацеленная на формирование и развитие профессиональных ком-

петенций сотрудников телекоммуникационных компаний в обла-

сти управления проектами.   
 

 
Рис. 1. Проранжированные результаты опроса 
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Развитие новых технологий и бизнес-моделей стимулирует ин-

новационную активность отраслевых компаний [2-4]. Современные 

телекоммуникационные проекты отличаются огромным разнообра-

зием и характеризуются рядом особенностей. Они реализуются в 

условиях активной конкурентной среды и высокой изменчивости 

отраслевого рынка; в большинстве случаев имеют сложную струк-

туру, высокий объем инвестиций, высокую степень риска. При раз-

работке и реализации проектов необходимо учитывать не только 

общую специфику отрасли, но и особенности каждого телекомму-

никационного сегмента. К особенностям телекоммуникационных 

проектов также относятся необходимость быстрого реагирования на 

изменения рынка и предпочтений потребителей, высокую степень 

технической сложности проектов на фоне стремительного развития 

технологий, необходимость соблюдения строгих сроков и бюдже-

тов, сложность технической интеграции различных систем и обору-

дования и, как следствие, усложнение процесса внедрения новых 

решений.  

Организация производства услуг и обработка связанного с ней 

огромного массива данных осуществляется с помощью разнообраз-

ных IT-решений. Развитие информационных систем в телекоммуни-

кациях характеризуется необходимостью быстрого внедрения но-

вых услуг и сложностью интеграции в существующую информаци-

онную инфраструктуру и бизнес-процессы. IT-инфраструктура те-

лекоммуникационной компании отличается высокой нагрузкой, вы-

званной большим объемом трафика, количеством абонентов, слож-

ностью реализуемого функционала. Нужно отметить непрерывный 

цикл производства, ограниченные бюджеты, высокие требования к 

скорости реализации новых функциональных возможностей. 

Таким образом, для успешной реализации телекоммуникацион-

ных проектов важно не только использовать современные подходы 

и инструменты, но и адаптировать их к особенностям отрасли. 
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Особенности инновационных процессов в телекоммуникациях 

определяют требования к методологии управления различными про-

ектами. Существующие процедуры в разной степени учитывают спе-

цифику телекоммуникационных проектов. Поэтому в лекционной 

части программы осуществляется сравнительный анализ преиму-

ществ и ограничений различных методических подходов и знаком-

ство слушателей с рекомендациями по их применению в зависимости 

от особенностей проекта и предъявляемых к нему требований. 

Формирование профессиональных компетенций предполагает 

получение не только теоретических знаний, но умений решать прак-

тические задачи предметной области. Для отработки навыков поста-

новки цели и определения задач в рамках конкретного проекта с уче-

том имеющихся ресурсов и ограничений, оценки потребности в ре-

сурсах, продолжительности и стоимости проекта программа ДПО 

включает деловые игры и расчетно-аналитические задания по следу-

ющим темам: 

1. Планирование телекоммуникационного проекта по методоло-

гии PMBOK. 

2. Управление проектом создания цифрового продукта по техно-

логии Scrum. 

3. Работа над проектом создания программного обеспечения по 

технологии Kanban. 

Проектная деятельность предполагает взаимодействие со множе-

ством заинтересованных сторон, включая клиентов, подрядчиков и 

национальных регулирующих органов. Это требует от проектных 

менеджеров навыков ведения переговоров и способности к команд-

ной работе, что также является неотъемлемой частью успешной реа-

лизации проектов в данной области. Коммуникативные навыки отра-

батываются в ходе деловой игры «Формирование инженерного про-

екта», предполагающую командную работу слушателей по определе-
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нию и согласованию цели, задач, требований и ограничений кон-

кретного проекта со всеми заинтересованными сторонами. 

Для развития навыков анализа и управления проектными рисками 

были разработаны ряд кейсов для командной работы. В кейсах пред-

ставлены характеристика текущего состояния различных секторов 

телекоммуникаций, динамика и тенденции их развития в период 

2020-2024 годов. 

В процессе выполнения кейса командам необходимо: 

- применительно к выбранному проекту идентифицировать риски 

и источники их возникновения; 

- осуществить качественный и количественный анализ рисков, 

проранжировать риски и вероятности негативных последствий; 

- разработать комплекс технологических и организационно-

управленческих мероприятий по снижению рисков на каждом этапе 

проекта; 

- внести коррективы в план проекта с учетом идентифицирован-

ных рисков и предложенных мер по их снижению.   

Комплекс учебно-методических материалов по программе подго-

товлен авторами на основе анализа современного состояния, динами-

ки и тенденций развития телекоммуникаций, исследования особен-

ностей реализуемых телекоммуникационных проектов, сравнитель-

ного анализа современных методических подходов к управлению 

проектами и их применения телекоммуникационными компаниями. 

Исходные материалы для проведения занятий представлены в виде 

деловых игр и кейсов. Выполнение заданий предполагает командную 

работу, с последующим обсуждением результатов в ходе групповой 

дискуссии. Также слушателям предлагается рассматривать конкрет-

ные инженерные проекты, реализуемые их предприятиями. 
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«НЕ ХОЧУ ПРО СВОЮ КОМПАНИЮ, ЧТО ТОГДА….?»  
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И ФОРМУЛИРОВАНИЯ ТЕМЫ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
НА ПРОГРАММАХ MBA 

«I DON'T WANT TO WRITE ABOUT MY COMPANY, WHAT 
THEN...?»: THE CHALLENGE OF CHOOSING AND FORMULATING 

MBA THESIS TOPICS 
(Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС) 

(Moscow International Higher Business School MIRBIS) 
 

Слушатели MBA чаще выбирают темы ВКР, связанные с их профес-
сиональной деятельностью, что приносит пользу компаниям и укреп-
ляет связи с бизнес-школами. Однако растет число студентов, пред-



55 

почитающих независимые исследования. Статья анализирует этот 
тренд, подчеркивая важность поддержки уникальных исследований 
для мотивации студентов и повышения эффективности образова-
тельных программ.  
MBA students often choose thesis topics related to their professional activi-
ties, benefiting companies and strengthening ties with business schools. 
However, an increasing number of students prefer independent research. 
This paper analyzes this trend, highlighting the importance of supporting 
unique research projects to enhance student motivation and the effective-
ness of educational programs. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MBA, выпускная квалификационная работа, ин-
дивидуальные образовательные траектории, человекоцентричный подход в 
образовании 
KEYWORDS: MBA, thesis, individual learning trajectories, human-centered 
approach in education 
 

Введение 

Слушатели программ MBA традиционно выбирают темы вы-

пускных квалификационных работ, связанные с деятельностью свое-

го работодателя: разработку стратегии, повышение эффективности 

процессов или запуск нового продукта. Например, типичными тема-

ми становятся работы вроде «Оптимизация цепочки поставок на базе 

lean-подхода в машиностроительной компании» или «Оценка эффек-

тивности маркетинговой стратегии на рынке FMCG».  

Ожидания «системной интеграции концептуального пространства 

стратегического менеджмента и пространства реального бизнеса 

средствами и инструментами прикладного стратегического анализа» 

[1] являются обычной практикой большинства бизнес-школ. Такой 

подход приносит компаниям практическую пользу и укрепляет их 

сотрудничество с бизнес-школами.  

Однако все больше студентов стремятся к исследованиям, выхо-

дящим за рамки их текущей профессиональной деятельности, но 

сталкиваются с формальными ограничениями и негласными требо-

ваниями, ориентированными на «прикладную пользу». Это особенно 

актуально для тех, кто планирует смену сферы деятельности, ограни-

чен корпоративной конфиденциальностью или хочет сосредоточить-
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ся на более масштабных проблемах, выходящих за рамки интересов 

конкретной компании. В таких случаях слушатели испытывают 

сложности при формулировании темы, поскольку академические ру-

ководители и бизнес-школы часто отдают приоритет практическому 

вкладу в деятельность работодателя. 

Между тем в исследованиях, посвященных системе дополнитель-

ного профессионального образования (ДПО), подчеркивается важ-

ность персонализированного подхода, при котором слушатели стано-

вятся субъектами своей образовательной траектории, самостоятельно 

определяя цели, содержание и формы обучения в соответствии с 

личными и профессиональными задачами [2]. При этом признается 

тот факт, что ДПО существенно отстает в части внедрения индивиду-

альных образовательных траекторий от других видов образования. 

Указанная модель позволяет учитывать личные потребности слуша-

телей и делает выбор темы ВКР не только инструментом прикладно-

го анализа, но и способом формирования собственной профессио-

нальной идентичности. 

Исследования, основанные на личных интересах слушателей, мо-

гут повышать их вовлеченность, улучшать качество анализа и спо-

собствовать развитию человекоцентричного подхода в образовании. 

Однако для реализации этого потенциала необходимо пересмотреть 

существующие подходы к выбору тем ВКР, обеспечив студентам 

большую свободу и поддержку при формулировании исследователь-

ских вопросов, ориентированных не только на текущие бизнес-

задачи, но и на их долгосрочные карьерные цели. 

В этой статье мы ставим вопрос: какие факторы влияют на выбор 

«независимых» тем ВКР и как может быть трансформирована прак-

тика научного руководства, чтобы поддержать такой выбор в контек-

сте современного бизнес-образования? 

Методология 
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Исследование базируется на анализе интервью с выпускниками 

программ MBA, опросе студентов и контент-анализе заявленных тем 

ВКР за последние пять лет. Использованы методы количественного и 

качественного анализа данных, включая анкетирование, структуриро-

ванные интервью и экспертные оценки преподавателей бизнес-школ. 

Выбор комбинированного метода обусловлен задачей выявить не 

только количественные закономерности в формулировке тем, но и 

глубинные мотивации, стоящие за индивидуальными решениями 

студентов. Сочетание количественного анализа (анкет и статистики 

тем) с качественным (интервью) позволило сопоставить субъектив-

ные причины выбора с объективной динамикой формулировок и ме-

тодологических подходов. 

Основные результаты 

Полученные в ходе исследования данные позволяют очертить 

ключевые детерминанты, влияющие на выбор темы выпускной ква-

лификационной работы студентами MBA. Как показал сопостави-

тельный анализ интервью, анкет и тем ВКР, речь идет не только о 

формальных академических процедурах, но и о глубинных личных 

стратегиях, в которых переплетаются карьерные амбиции, внутрен-

ние мотивации и институциональные ограничения. Результаты коли-

чественного опроса представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Анализ привлекательности темы ВКР 

Критерий привлекательности темы 
Сравнительная важность 
критерия при выборе 

темы ВКР 
1. Социальный эффект 20 
2. Личные ценности и убеждения 20 
3. Сроки реализации/достижения результата 10 
4. Доверие к создателям/амбассадорам 15 
5. Барьеры для нашего входа/входа других 10 
6. Инновационность/уникальность 5 
7. Финансовый риск  15 
8. Актуальность проекта/проблемы 5 
  100 
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Анализ позволил выделить три ведущих фактора, которые в 

наибольшей степени определяют характер и направленность тем 

выпускных работ.  

На первом плане оказываются карьерные амбиции. Слушате-

ли, рассматривающие MBA как инструмент переосмысления про-

фессионального пути, чаще всего склонны выбирать темы, не свя-

занные с текущей компанией.  

Вторым фактором выступает личностная мотивация: темы, 

опирающиеся на индивидуальные ценности и интересы, демон-

стрируют высокий уровень вовлеченности, но требуют большей 

академической самостоятельности.  

Третьим барьером становятся академические ограничения – 

как формальные, так и негласные. Требования бизнес-школ к при-

кладной полезности, привязке к компании или формализации биз-

нес-результатов нередко ограничивают исследовательскую свободу 

студентов. 

Наивысшую значимость для студентов при выборе темы имеют 

социальный эффект и личные ценности – именно они получили 

максимальные оценки по шкале значимости. Напротив, такие кри-

терии, как «инновационность» или «актуальность проекта», оцени-

ваются ниже – это свидетельствует о том, что студенты склонны 

мыслить не в категориях абстрактной новизны, а в терминах лич-

ного смысла и вклада в более широкие процессы. Примечательно 

также, что доверие к амбассадорам темы и восприятие финансово-

го риска оказались важнее формальных характеристик, что еще раз 

подчеркивает субъективную природу выбора. 

Выбор темы ВКР сопровождается рядом устойчивых трудно-

стей. Наиболее распространенной из них становится отсутствие яс-

ных ориентиров – многие студенты отмечают, что им сложно вы-

явить собственные интересы или определить область, в которой 
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они чувствуют себя достаточно уверенно для самостоятельного ис-

следования.  

Эта неопределенность усиливается перегруженностью инфор-

мационного поля, когда обилие источников, публикаций и попу-

лярных тем затрудняет отделение действительно значимых иссле-

довательских направлений от модных, но поверхностных трендов. 

Дополнительным барьером становится нехватка времени и 

энергии на осмысленный выбор. При интенсивной профессиональ-

ной нагрузке и ограниченных ресурсах на учебу студенты склонны 

откладывать принятие решения о теме, выбирая в итоге компро-

миссный, «безопасный» вариант.  

Наконец, ограниченный доступ к данным и кейсам – особенно 

вне корпоративного контекста – нередко делает независимые темы 

сложными в реализации, даже если они кажутся студенту содержа-

тельно более значимыми. 

Значительная часть студентов сталкивается с внутренним кон-

фликтом: с одной стороны, существует стремление использовать 

ВКР как площадку для личного профессионального переосмысле-

ния; с другой – ощущается давление ожиданий со стороны школы 

и работодателя, предполагающих прикладной результат. Таким об-

разом, можно сделать несколько принципиальных выводов.  

Во-первых, темы, опирающиеся на личные ценности и убежде-

ния студента, как правило, сопровождаются более высоким уров-

нем исследовательской вовлеченности и самостоятельности, не-

смотря на потенциальные затруднения в доступе к данным и выбо-

ре методологии.  

Во-вторых, мотивация слушателей, планирующих смену про-

фессионального направления или выстраивающих индивидуальные 

траектории развития, требует от бизнес-школ большей гибкости в 

допуске и поддержке нестандартных тем.  
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Наконец, значимость роли научного руководителя возрастает в 

случае, когда студент работает над темой, выходящей за рамки кор-

поративного контекста, поскольку именно академическая поддержка 

компенсирует отсутствие внешних институциональных ресурсов и 

помогает удержать высокое качество исследования. 

Дискуссия 

Традиционная практика выбора тем ВКР на программах MBA по-

прежнему ориентирована на прикладную пользу для работодателя. 

Однако трансформация бизнес-образования в сторону человекоцен-

тричного подхода требует большей гибкости и учета индивидуаль-

ных образовательных интересов студентов. Все чаще тема ВКР ста-

новится не только инструментом прикладного анализа, но и спосо-

бом профессионального самоопределения — особенно в ситуациях 

смены отрасли, рефлексии над карьерной траекторией или пере-

осмысления ценностей. 

Подобные сдвиги отмечаются и в международной практике: в 

школах, таких как INSEAD, LBS и HEC, поощряются темы, связан-

ные с личными проектами, предпринимательскими инициативами и 

интересом к новым для студента областям. Это свидетельствует о 

том, что индивидуализированный выбор темы воспринимается как 

ценный элемент развития критического мышления и исследователь-

ской автономии. 

В этих условиях возрастает роль научного руководителя, который 

все чаще выступает не только как эксперт, но и как партнер в форму-

лировании исследовательской задачи. Консультации позволяют из-

бежать методологических тупиков, соотнести личные интересы с 

академическими требованиями и выстроить реалистичную структуру 

работы. 

Процесс конкретизации темы можно представить, как последова-

тельное движение от личных интересов к исследовательской фокуси-

ровке. Сначала формируется поле значимых для студента тем, затем 
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анализируются актуальные исследования и выявляются содержа-

тельные пробелы, после чего происходит сужение до конкретного 

вопроса. Такой подход позволяет сохранить мотивацию и одновре-

менно обеспечить академическую состоятельность выбранной темы. 

Перспективы дальнейших исследований 

Будущие исследования могут быть направлены на разработку ме-

тодик поддержки студентов в процессе выбора темы ВКР, а также на 

анализ влияния индивидуализированного подхода к выбору тем на 

успешность выпускников MBA в долгосрочной перспективе. 

Дополнительным направлением может стать сравнительный ана-

лиз траекторий студентов, выбравших прикладные и независимые те-

мы, с точки зрения их карьерного роста, удовлетворенности обучени-

ем и последующего взаимодействия с альма-матер. Такое исследова-

ние позволит глубже понять, какие формы и форматы ВКР оказыва-

ются наиболее продуктивными в условиях современного бизнес-

образования. 

Заключение 

Выбор темы ВКР является критически важным этапом образова-

тельного процесса, определяющим мотивацию студента, глубину ис-

следования и качество итоговой работы. В условиях изменяющегося 

рынка труда бизнес-школы должны предоставлять студентам больше 

свободы в выборе тем, ориентируясь не только на интересы компа-

ний, но и на индивидуальные образовательные траектории. Внедре-

ние новых подходов к формулировке тем позволит сделать програм-

мы MBA более гибкими и ориентированными на долгосрочное раз-

витие карьеры выпускников. 
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В статье обосновывается необходимость и возможности ДПО в фор-
мировании у специалистов, занимающихся психолого-педагогическим 
сопровождением профилактики девиации студентов колледжа, необ-
ходимых компетенций.  Анализируются существующие модели и про-
граммы ДПО, направленные на подготовку специалистов. 
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The article substantiates the necessity and possibilities of APE in the for-
mation of the necessary competencies in specialists involved in psycholog-
ical and pedagogical support for the prevention of deviation of college stu-
dents. Existing models and programs of APE education aimed at training 
specialists in the field of prevention of deviant behavior are analyzed. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное профессиональное образование, 
психолого-педагогическое сопровождение, профилактика девиаций, сту-
денты колледжа. 
KEYWORDS: additional professional education, psychological and pedagogi-
cal support, prevention of deviations, college students. 
 

Социально-экономические трансформации, информационная 

перегрузка и трансформация ценностных ориентиров оказывают 

заметное воздействие на становление личности студента, увеличивая 

вероятность проявления отклонений. Девиации рассматриваются как 

совокупность действий, выходящих за рамки общепринятых или 

установленных социальных норм, и могут быть как конструктивны-

ми, так и деструктивными. Они проявляются в разнообразных фор-

мах, включая низкую успеваемость, асоциальное поведение и упо-

требление психоактивных веществ [4]. Психолого-педагогическое 

сопровождение профилактики девиаций сталкивается с рядом слож-

ностей. К ним относится недостаточная подготовка кадров к работе с 

различными проявлениями отклоняющегося поведения (алкоголизм, 

наркомания, агрессия, суицидальные тенденции, буллинг и другие) 

[1, с. 320]. Также наблюдается нехватка современных знаний о при-

чинах и факторах, способствующих формированию девиаций, а так-

же о методах их раннего обнаружения. Недостаточно развиты навы-

ки взаимодействия между разными специалистами и организации 

комплексной помощи людям с девиантным поведением. Недостаточ-

но внимания уделяется профилактике профессионального выгорания 

у тех, кто работает в этой сфере. Решение этих задач требует ком-

плексного подхода, включающего совершенствование системы по-

вышения квалификации, ориентированной на нужды специалистов, 

занимающихся профилактикой девиаций. В связи с этим, подготовка 
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педагогов, способных эффективно взаимодействовать с молодежью, 

предотвращая и минимизируя проявления отклонений, приобретает 

особую важность. Дополнительное профессиональное образование 

(ДПО) играет ключевую роль в этой подготовке, предоставляя педа-

гогам необходимые знания и умения для выполнения своих функций 

в системе психолого-педагогического сопровождения [2].  

Существует острая потребность в повышении квалификации 

специалистов, работающих с молодежью. ДПО для педагогов дает 

возможность обновить и расширить их профессиональные компе-

тенции. В условиях динамично меняющегося общества и образова-

тельной среды, важно, чтобы педагоги обладали актуальными зна-

ниями в области психологии, социологии, педагогики и методах ра-

боты с молодежью. Качество психолого-педагогического сопровож-

дения напрямую зависит от уровня компетентности специалистов, 

осуществляющих ее, что подчеркивает необходимость постоянного 

повышения их квалификации, в том числе, через программы ДПО. 

Под психолого-педагогическим сопровождением профилактики де-

виации понимается комплекс мероприятий, направленных на созда-

ние благоприятной среды для развития личности студента, его адап-

тации к образовательному процессу, преодоления трудностей в обу-

чении и социализации, а также на предотвращение негативных яв-

лений, таких как девиантное поведение [3]. Ключевыми элементами 

этой системы являются профилактика отклонений, индивидуальный 

подход, взаимодействие с родителями и обществом. Педагоги, про-

шедшие ДПО, могут разрабатывать и внедрять профилактические 

программы, направленные на снижение рисков девиантного поведе-

ния. Знания, полученные в рамках ДПО, помогают педагогам учи-

тывать индивидуальные особенности студентов и разрабатывать 

персонализированные стратегии поддержки. Педагоги, владеющие 

навыками общения и сотрудничества с родителями, могут более 

эффективно вовлекать их в процесс профилактики девиаций [5]. 
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ДПО, в свою очередь, является важной частью системы непрерыв-

ного образования, обеспечивающей обновление и углубление про-

фессиональных знаний и навыков специалистов в соответствии с 

требованиями времени и потребностями рынка труда [12]. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения, дополни-

тельное профессиональное образование (ДПО) предоставляет педа-

гогам и специалистам психологических служб возможность осваи-

вать современные подходы и инструменты профилактики девиаций, 

с учетом особенностей молодежной среды и этапов развития лично-

сти в подростковом и юношеском возрасте. ДПО играет многогран-

ную роль в создании эффективной системы психолого-

педагогического сопровождения, направленной на предотвращение 

девиантного поведения. Программы ДПО позволяют специалистам 

обновлять свои знания о причинах и механизмах девиантного пове-

дения, современных стратегиях профилактики, методах диагностики 

и коррекции. Особое внимание уделяется изучению возрастной пси-

хологии, психологии отклонений, социальной педагогики и психо-

терапии. ДПО выходит за рамки теоретических знаний, сосредота-

чиваясь на формировании конкретных практических умений, необ-

ходимых для работы со студентами, склонными к девиантному по-

ведению. Это включает в себя навыки диагностики, консультирова-

ния, проведения тренингов и групповых занятий, а также разработки 

и реализации профилактических программ, что способствует разви-

тию практического опыта специалистов [6]. 

Программы ДПО способствуют развитию ключевых компетен-

ций специалистов, таких как умение анализировать сложные ситуа-

ции, принимать взвешенные решения в условиях неопределенности, 

эффективно взаимодействовать с различными категориями студен-

тов и их родителями, а также работать в команде с другими профес-

сионалами. ДПО выступает в качестве платформы для обмена опы-

том между специалистами из разных образовательных учреждений 
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и регионов. В рамках программ проводятся мастер-классы, семина-

ры и конференции, где участники могут поделиться своими дости-

жениями и узнать о новых тенденциях в области профилактики де-

виаций. ДПО стимулирует внедрение инновационных технологий и 

методов в практику психолого-педагогического сопровождения, 

включая использование информационных технологий, интерактив-

ных методов обучения и разработку новых профилактических про-

грамм, основанных на принципах доказательности. ДПО способ-

ствует формированию у специалистов необходимых навыков для 

работы с девиантным поведением, предлагая курсы по основам диа-

гностики и коррекции, разработке и реализации профилактических 

программ, консультированию студентов и практическим занятиям, 

направленным на развитие навыков работы с молодежью и обуче-

ния специалистов методам взаимодействия с семьями студентов [7]. 

Для повышения эффективности ДПО в системе психолого-

педагогического сопровождения профилактики девиаций студентов 

колледжа необходимо учитывать специфику данной целевой груп-

пы. Студенты колледжей представляют собой разнообразную ауди-

торию, отличающуюся не только возрастными особенностями, но и 

социально-культурным контекстом. Учитывая эти факторы, про-

граммы ДПО должны быть адаптированы к реалиям, в которых 

находятся студенты. Важным аспектом является понимание про-

блем, связанных с адаптацией к образовательной среде, формирова-

нием ценностных ориентаций и профессиональным самоопределе-

нием. В современных условиях, развитие дистанционного обучения 

открывает новые возможности для повышения квалификации спе-

циалистов без отрыва от работы. Это особенно актуально для педа-

гогов, работающих в отдаленных регионах, где доступ к традицион-

ным формам обучения может быть ограничен. Дистанционные тех-

нологии позволяют расширить доступ к знаниям и навыкам, необ-

ходимым для эффективной работы с молодежью [8]. Программы 
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ДПО должны учитывать особенности развития личности студентов 

колледжей, их социально-культурный контекст, потребности и ин-

тересы. Необходимо уделять внимание изучению проблем, связан-

ных с адаптацией к образовательной среде, профессиональным са-

моопределением, формированием ценностных ориентаций [10]. 

Для обеспечения максимальной эффективности программ до-

полнительного профессионального образования, они должны быть 

адаптивными, ориентированными на практическое применение по-

лученных знаний и включать в себя современные интерактивные и 

дистанционные формы обучения. Необходимо интегрировать в про-

граммы стажировки, практические занятия, разбор реальных ситуа-

ций, моделирование рабочих сценариев, а также использовать пере-

довые интерактивные методы, такие как тренинги, деловые игры, 

дискуссии и групповые проекты. Ключевым элементом программ 

ДПО является развитие практических навыков, необходимых для 

распознавания признаков девиантного поведения, организации про-

филактических мероприятий, проведения индивидуальной и груп-

повой работы со студентами, находящимися в зоне риска, а также 

эффективного взаимодействия с родителями и другими специали-

стами. Программы ДПО, направленные на повышение профессио-

нализма специалистов в этой области, способствуют своевременно-

му выявлению факторов риска девиантного поведения, разработке и 

внедрению результативных профилактических программ, а также 

оказанию необходимой поддержки учащимся [9, 11].  

Таким образом, дополнительное профессиональное образование 

для педагогов является важным элементом системы психолого-

педагогического сопровождения студентов колледжа. Оно не только 

способствует повышению их профессиональной компетентности, но 

и играет решающую роль в профилактике девиантного поведения 

среди студентов. Инвестиции в ДПО педагогов – это гарантия со-

здания здоровой и безопасной образовательной среды, что, в свою 
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очередь, способствует успешной социальной адаптации и развитию 

молодежи. Дополнительное профессиональное образование играет 

ключевую роль в повышении эффективности психолого-

педагогического сопровождения профилактики девиаций студентов 

колледжа. Эффективное ДПО должно быть ориентировано на прак-

тику, использовать современные образовательные технологии и 

иметь непрерывный характер. Ориентация программ ДПО на фор-

мирование у педагогов компетенций в области выявления, понима-

ния причин и механизмов развития девиантного поведения, а также 

владения эффективными методами его профилактики и коррекции, 

является необходимым условием для успешной работы по предот-

вращению девиаций среди студентов колледжа. 
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У СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
FORMATION OF ENTREPRENEURIAL SKILLS IN STUDENTS 

THROUGH ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION  
PROGRAMS 

(Алтайский государственный университет) 
(Altai State University) 

 

Представление опыта привлечения студенческой молодежи к освое-
нию предпринимательских компетенций, формирования многоуровне-
вой компетентностной модели, позволяющей повысить заинтересо-
ванность в участии и эффективность подготовки.  
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Presentation of the experience of attracting student youth to master entre-
preneurial competencies, the formation of a multi-level competency model 
that allows increasing interest in participation and the effectiveness of 
training. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательские навыки, дополнительное 
профессиональное образование, микроквалификации. 
KEYWORDS: entrepreneurial skills, additional professional education, micro-
qualifications. 

 

Повестка технологического суверенитета на современном этапе 

ставит стратегические задачи в области развития поддержки моло-

дежного предпринимательства. Именно молодежное предпринима-

тельство позволяет стимулировать появление проектов, позволяю-

щих решать социально-экономические задачи государства в форма-

те социального предпринимательства, стимулировать появление но-

вых технологических решений и инноваций. Молодые предприни-

матели обладают возможностями рассмотрения под новым углом 

как традиционных проблем потребителя, так и новых вызовов циф-

ровой экономики. 

Университет является местом притяжения молодежи и макси-

мально приближенной к этой аудитории площадкой, позволяющей 

формировать среду для развития предпринимательских компетен-

ций [3]. Трансформация системы образования, предприниматель-

ского мышления и экономики в целом сказывались и на изменении 

методологии формирования предпринимательских компетенций. 

Так, формирование предпринимательского мышления у студентов в 

течение последних 30 лет осуществляется на основе разнообразных 

подходов. Остановимся более подробно на некоторых из них. 

1. Традиционный подход. Прежде всего, он основан на форми-

ровании теоретических знаний о сущности и значении предприни-

мательства, его видах, формах осуществления предпринимательской 

деятельности, а также показателях, отражающих эффективность 

данной деятельности [1]. 
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В тоже время необходимо выделить такие недостатки, как зача-

стую отставание и оторванность от практики. 

2. Комбинированный подход. При данном подходе теоретиче-

ской подготовке отводится достаточно много времени, но при этом с 

целью закрепления и усвоения материала предлагается решение и 

разбор кейсовых ситуаций.  

3. Практико-ориентированный подход. Подход, при котором 

формирование теоретических знаний переносится на второй план, а 

основой является формирование практических навыков через ситуа-

ции, максимально приближенные к фактическим условиям осу-

ществления деятельности.  В данном случае речь идет о создании 

так называемых «учебных фирм». 

4. Подход на основе тренингов. 

5. Подход, основанный на формировании предпринимательских 

навыков через получение микроквалификаций [2, с.13]. 

Основным вызовом для университета в части обеспечения сту-

денческого контингента предпринимательскими навыками является 

необходимость предоставления студентам образовательного про-

странства, формирующее возможность для освоения всех базовых 

предпринимательских компетенций. В связи с этим происходит со-

пряжение различных из описываемых подходов в практике вуза.  

На наш взгляд, при построении модели освоения предпринима-

тельских компетенций на уровне вузов необходимо придерживаться 

модели, включающей три направления: образование (средне-

профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное); 

университетский актив; платформенная среда. 

Образовательный трек разбивается на многоуровневую систему 

от средне-профессионального образования до магистерских про-

грамм. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) 

встраивается на каждый из перечисленных уровней, но получение 

удостоверения или диплома о переподготовке возможно только по-
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сле освоения соответствующего уровня образования, предусмотрен-

ного в программе.  

В отличии от других уровней образования ДПО, в части усиле-

ния предпринимательских навыков у студентов, недоступно к мас-

совому эффективному продвижению без развитого университетско-

го актива и платформенной среды. 

Как показывает практика, студенты, наиболее ярко проявляющие 

себя в университетском активе, с большим энтузиазмом погружают-

ся в проекты, связанные с предпринимательством, часто являются 

лидерами проектных команд.  

Платформенная среда – это среда поддержки предприниматель-

ских инициатив, включающих инфраструктурную поддержку (базо-

вым инициативам – бизнес-инкубатор, стартап студии – для сопро-

вождения действующих молодых предпринимателей), а также циф-

ровую среду развития всей модели предпринимательства в универ-

ситете. Цифровая платформа позволяет формировать и удерживать 

контакт с активом, который был замотивирован как в общей уни-

верситетской активности, так и в рамках предпринимательских тре-

нингов, акселераторов и пр. На данную платформу заводятся инду-

стриальные партнёры, которые могут как искать ответы на свои 

внутренние кейсы путем проектных работ среди команд студентов 

вуза на оплачиваемой основе, так и подбирать для себя кадры со-

гласно необходимому функционалу.  

Платформа раскрывает весь потенциал вуза по всей инфраструк-

туре формирования предпринимательских компетенции, который, 

как правило, разрознен между значительным количеством подраз-

делений. Также платформа интуитивно понятна для студентов по 

передвижению в области той стадии развития в области предприни-

мательских компетенций, в которой они находятся на текущем этапе 

(от прохождения обучения и поиска команды до решений в области 

проектов «Диплом как старт ап» и пр.). Важно, что внутри платфор-
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мы функционирует чат-бот, который способен объяснить базовые 

шаги по запросам студентов и индустриальных партнеров и связать 

их персонально с ответственным за интересующий блок лицом.  

Для развития предпринимательских компетенций у студентов на 

высоком уровне необходима не хаотичная (ситуационно-

инициативная) система предлагаемых к реализации программ ДПО, 

а четко выверенная система с разбивкой на уровни и контингент 

слушателей (см. табл. 1). При этом в охват слушателей должны по-

падать не только студенты, но и профессорско-преподавательский 

состав (ППС) способный и желающий освоить представленные 

компетенции.  

При построении системы ДПО в части формирования предпри-

нимательских компетенций идеальным является погружение сту-

дентов в базовый уровень на первом курсе бакалавриата и специа-

литета, затем формирование стартап проектов на последних двух 

курсах, а также в магистратуре. При этом необходимо не только за-

ниматься обучением, но и удержанием связи с созданными субъек-

тами малого бизнеса при реализации пула инициатив по формиро-

ванию предпринимательских компетенций.  

Согласно предлагаемой системы ДПО для студентов в части 

формирования и прокачки навыков предпринимательских компе-

тенций (Таблица 1) важно реализация как непрерывного трека, так и 

возможности входа контингента на каждом из этапов дополнитель-

ного образования. Это не значит, что программы должны проводит-

ся непрерывно. Целесообразно реализовывать перечисленные про-

граммы раз в учебный год, но сбор контингента и оценку востребо-

ванности проводить постоянно путем взаимодействия с универси-

тетским и преподавательским активом. 
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Таблица 1. Формирование программ ДПО по освоению  

предпринимательских компетенций 

Уровень компетенций Контингент 
Студенты Преподаватели 

Базовый: контингент 
не имеющих знаний в 
области предприни-
мательства, организа-
ции и ведения бизнеса  

Программы, направ-
ленные на понимание 
основ предпринима-
тельства, ведения и 
построения бизнеса 

Программы, направленные 
на понимание основ пред-
принимательства, ведения и 
построения бизнеса 

Программы формирования 
навыков проведения тре-
нингов и активного обуче-
ния 

Продвинутый: кон-
тингент, находящийся 
в зоне стартап проек-
тов и взаимодействия 
с начинающими и 
действующими пред-
принимателями 

Программы для под-
готовки стартап про-
ектов, освоения фор-
матов государствен-
ной поддержки и 
привлечения инвесто-
ров 

Усиление компетенций по 
отдельным трекам в обла-
сти предпринимательства, 
формах государственной 
поддержки, привлечения 
инвесторов, платформенное 
финансирование 

Подготовка пула 
стартап проектов 

Подготовка актива настав-
ников, трекеров,  экспертов 

 

При формировании и реализации программ базового уровня важ-

но понимание, что у предпринимателя нет базовой профессии. Это 

может быть и биолог, и географ, совершенно необязательно эконо-

мист. Поэтому очень важно в существующих реалиях доносить базо-

вые знания об организации бизнеса для всех интересующихся пред-

принимательством, а также через университетский актив выстраи-

вать возможность профессиональных коллабораций, которые в бу-

дущем могут вырасти в стартап команды обладающих много-

компетентностным функционалом.  

За 2019-2024 гг. в Алтайском государственном университете 

(АлтГУ) был сформирован пул программ ДПО для студентов объе-

мом 18 часов. Целями реализации данных программ является разви-

тие мягких предпринимательских навыков, таких как командопо-

строение, лидерские навыки, принятие управленческих решений и 

др. Программы реализовывались не как самостоятельная активность, 
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а были встроены в сезонные школы предпринимательства (зимняя, 

летняя). Реализация данного трека совместно с пулом программ ДПО 

позволяет с одной стороны вовлекать студентов, имеющих разные 

интересы, формировать актив, выявлять лидеров, а с другой – обес-

печивать возможность настройки программ обучения в зависимости 

от уровня аудитория. За 5 лет реализации программ обучение по про-

граммам прошли более 200 студентов. Также в АлтГУ с текущего го-

да реализуется программа повышения квалификации «Стартап как 

диплом» (144 часа). Цель реализации – формирование навыков у сту-

дентов по написанию особого типа выпускной квалифицированной 

работы – диплом как стартап. Отмеченная программа ДПО реализу-

ется в волну внутреннего предпринимательского акселератора уни-

верситета, что позволяет сформировать у студентов дедлайн задач, 

понимание структуры и содержания работы, требований по оформ-

лению, выстроить взаимодействие между студентом, трекером, 

наставником. 

При построении кадрового фундамента развития предпринима-

тельских навыков важно учитывать, что успешная реализация про-

грамм ДПО невозможна без якорной команды ППС обладающей как 

базовыми, так и продвинутыми навыками, а также без тесной взаи-

мосвязи с действующими предпринимателями, обладающих экс-

пертным мнением и способных его транслировать. Также необходи-

мо представительство такого формата ППС в каждом из структурных 

подразделений университета (факультетов) для приближения к непо-

средственному студенческом активу и возможности построения 

межуниверситетского взаимодействия. На текущий момент в универ-

ситете реализуется первая волна обучения по программам повыше-

ния квалификации «Наставник проектных команд и стартапов» (108 

час.), «Трекер университетских стартапов» (144 час.), второй год 

подряд проводится внутренний акселератор. Цель проводимых меро-

приятий не только в усилении качества работ в рамках проекта 
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«Стартап как диплом», но также в росте компетенций профессорско-

преподавательского состава, концентрации взаимодействия между 

подразделениями, расширение пула ППС, реализующих активность в 

области предпринимательских проектов.  

Несмотря на представленное мнение, стоит отметить, что любая 

концепция реализуется на базе конкретного вуза, а значит и ее реали-

зация происходит в условиях особой среды. Факторы влияния также 

множественны, как и ресурсы, которыми будет обладать каждый из 

университетов. В то же время очень важным является понимание 

необходимости выстраивания связей с индустриальными партнера-

ми, средой государственной поддержки и регулирования предприни-

мателей. Университет не должен выступать обособленно, а должен 

быть максимально погружён в предпринимательскую среду.  
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ОТНОШЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ДИСТАНЦИОННЫМ 

ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
THE ATTITUDE OF STUDENTS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL 
EDUCATION PROGRAMS TO DISTANCE LEARNING IN MODERN 

CONDITIONS 
(Санкт-Петербургский государственный аграрный  

университет) 
(Saint-Petersburg State Agrarian University) 

 

В статье представлен анализ результатов исследования отношения 
слушателей программ дополнительного профессионального образова-
ния к дистанционным формам обучения в современных условиях.  
The article presents an analysis of the results of a study of the attitude of 
students of additional professional education programs to distance learning 
in modern conditions. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное профессиональное образование, 
дистанционные формы обучения, тренды дополнительного образования. 
KEYWORDS: additional professional education, distance learning, trends in 
additional education. 
 

Научно-технический прогресс в стремительно меняющемся мире 

диктует людям необходимость постоянного повышения квалифика-

ции. Сложно выделить сферу профессиональной деятельности, где в 
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настоящее время специалисту для качественного выполнения обя-

занностей достаточно подготовки, полученной при освоении основ-

ных профессиональных программ, при получении среднего или 

высшего профессионального образования. Интенсивная цифровая 

трансформация практически всех сфер деятельности современного 

общества, развитие информационного пространства, появление ин-

новационных технологий и новых профессий, растущая конкуренция 

на рынке труда повышают востребованность программ дополнитель-

ного профессионального образования.  

Выбор слушателями образовательных услуг за последние годы 

изменился благодаря тому, что предложение стало превышать спрос. 

Поэтому изучение мотивов выбора потенциальными слушателями 

варианта реализации своего образовательного запроса стало весьма 

актуальным для разработчиков дополнительных профессиональных 

программ. Возможный рейтинг характеристик курса в глазах слуша-

телей позволяет понять тенденции, ведущие к эффективному обеспе-

чению потребностей специалистов – в образовании, а организаций – 

в качественной подготовке кадров. Выбор слушателей – наиболее 

важен. Именно удовлетворение своих материальных и познаватель-

ных потребностей для каждого из них составляют основу спроса, ко-

торый предъявляется на рынке. 

В настоящее время существует достаточное избыточное количе-

ство предложений по повышению квалификации и профессиональ-

ной переподготовке благодаря массовому появлению образователь-

ных платформ с дешевыми дистанционными курсами широкого 

спектра вариантов доступных программ. Это обстоятельство требует 

от профильных высших учебных заведений оперативно реагировать 

на социально-экономические тенденции, нормативные изменения, 

появление новых оборудования и программного обеспечения в про-

фессиональных сферах; поддерживать контакты с работодателями, 

которые помогут определить перечень необходимых работникам 
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компетенций смежных специальностей к уже имеющимся по профи-

лю основной подготовки. Анализ опубликованных ВУЗами отчетов 

свидетельствует, что наиболее успешными в реализации программ 

дополнительного образования являются «наличие разработанной 

стратегии непрерывного образования; участие вуза в федеральных 

проектах и программах для обучения взрослого населения; расшире-

ние линейки предлагаемых программ (ориентация на различные це-

левые аудитории, обучение корпоративных групп слушателей, запуск 

программ для развития надпрофессиональных и цифровых навыков); 

цифровизация программ непрерывного образования и использование 

сетевых форм сотрудничества; учёт потребностей работодателей в 

навыках специалистов; расширение отношений с предприятиями и 

бизнес-партнёрами в регионе» [2, с. 9].  

В последние годы в нашу жизнь входят искусственный интеллект 

и возможность использования нейросетей. Автоматизированное об-

служивание с их помощью значительно удешевляет процесс, но де-

лает его формальным и снижает качество. Понимание возможностей 

и принципов использования искусственного интеллекта в скором 

времени станет неотъемлемой составляющей понятия грамотности. 

Поэтому программы дополнительного образования, направленные на 

изучение технологий использования искусственного интеллекта, в 

ближайшее время будут востребованы как некогда курсы для освое-

ния информационно-коммуникационных технологий [1]. 

В последние годы набирает популярность «мобильное микрообу-

чение». Принципиальное отличие микрообучения состоит в адапта-

ции материалов учебных курсов для мобильных устройств, т.е. их 

изложении в формате микропорций – небольших текстовых фраг-

ментов или коротких видеофрагментов до 5-7 минут. Такое пред-

ставление учебных материалов повышает концентрацию внимания 

слушателей к содержанию изучаемого, но в результате значительно 

увеличивает время, требуемое для освоения материала. Кроме того, 
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полноценный курс повышения квалификации предназначен для лю-

дей, имеющих профессиональное образование и навыки учебной де-

ятельности. Такой формат может быть востребован при обучении по-

ведения в чрезвычайных ситуациях, оказания первой доврачебной 

помощи и при изложении некоторых вопросов охраны труда. Но 

вряд ли возможно получить желаемый результат от обучения на кур-

се повышения квалификации для специалистов или по программам 

профессионального обучения при представлении контента микро-

порциями. 

Высокую конкуренцию на рынке дополнительного профессио-

нального образования создают корпоративные университеты, заказ-

чиками которых выступают работодатели. Они осуществляют повы-

шение квалификации сотрудников для выполнения конкретных про-

фессиональных задач и обладают высокой вариативностью в содер-

жании программ, которые непрерывно обновляются. Из форм орга-

низации обучения корпоративные университеты предпочитают ста-

жировки, ротации; шедоуинг; коучинг; наставничество; супервизии; 

тьюторинг; хакатоны и др. А программы, кроме совершенствования 

профессиональных компетенций, могут быть социальными, направ-

ленными на развитие навыков управления и на развитие корпоратив-

ной культуры. 

Проведенное нами в последние годы изучение критериев выбора 

курсов показал, что важной является возможность обучения онлайн 

для того, чтобы совмещать обучение с работой, приносящей доход. В 

настоящее время работодатели редко готовы оплачивать отпуска или 

командировки, если существует возможность избежать этого. По по-

лученным нами данным чаще других слушатели выбирают формат 

онлайн, но при этом не называют его лучшим и обязательно интере-

суются возможна ли очно-заочная форма. Сравнивают синхронный и 

асинхронный форматы онлайн обучения. Обычно после уточнений 

выбирают формат, предоставляющий свободу в построении индиви-
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дуального графика обучения, но признают, что периодически нуж-

даются в вебинарах для получения консультаций.  

Согласно результатам опроса (КАКОГО, ГДЕ, СКОЛЬКО), в 

среднем слушатели тратят на обучение 12-16 часов в неделю. Интен-

сивность занятий зависит от уровня информационно-

коммуникационной компетентности конкретного слушателя. Спро-

гнозировать затраты на самостоятельный поиск и обработку необхо-

димой дополнительной информации при освоении новых компетен-

ций сложно. Учесть индивидуальный подход к обучению затрудни-

тельно, т.к. слушатели по-разному воспринимают информацию в за-

висимости от своего психотипа. Более успешно осуществляется обу-

чение слушателей, которые воспринимают дополнительное профес-

сиональное образование как инвестиции в собственное будущее. В 

этом случае они более ответственно относятся к выполнению кон-

трольных заданий и сдаче зачетов. Они готовы пожертвовать досу-

гом, сократить время на другие занятия в пользу учебы. 

Около 37% слушателей подробно анализируют программу курса. 

В их число входят те, кто осваивает новые компетенции не с нулево-

го уровня, и работодатели в качестве заказчиков, хорошо представ-

ляющие себе требования к уровню подготовки своих сотрудников. 

Такие юридические лица – потенциально постоянные заказчики об-

разовательных услуг в случае, если программы соответствуют их за-

просам. 

Преобладающее большинство слушателей заранее беспокоятся о 

комфортности сервиса или образовательной платформы, на которой 

размещены материалы курса. Первостепенную роль играет возмож-

ность неограниченно использовать материалы лекционных и практи-

ческих занятий. Как вынужденная мера воспринимается необходи-

мость регистрации и создания личного кабинета. Но дополнительная 

регистрация на сервисах для проведения экзаменов онлайн с иденти-

фикацией личности по предъявлению документов, удостоверяющих 
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личность, в современных условиях небезопасна и слушателями избе-

гается даже при условии успешного освоения курса.  

Отзывы слушателей, уже прошедших обучение, оказывают по-

ложительное или отрицательное воздействие на принятие решения 

при выборе обучающей организации. Большинство из тех, кто инте-

ресуется отзывами, не доверяют размещенным на официальном сай-

те. Не секрет, что чаще мнением делятся выпускники, которые 

столкнулись с трудностями при освоении программы. Это является 

секретом и для потенциальных клиентов. Но опыт другого придает 

уверенности и спокойствия. Поэтому стоит внимательно отнестись 

ко всем обращениям слушателей и позаботиться об отсутствии у них 

негативных воспоминаний об обучении. Для 54% слушателей важна 

поддержка и сопровождение в период обучения, возможность полу-

чить пояснения как к материалам курса, так и по организационным 

вопросам. 

При более подробном исследовании мы предложили 64 слушате-

лям курса повышения квалификации, организованном в дистанцион-

ном формате, не только оценить программу, но и ранжировать крите-

рии оценки её качества от наиболее важного к наименее важному. 

Позиции распределены следующим образом: 

1. Время обучения. Документ, выдаваемый в случае успешного 

освоения программы. 

2. Наличие обратной связи, чата, и, как следствие, общая добро-

желательная атмосфера при обучении. 

3. Изложение учебных материалов в доступной форме. 

4. Сочетание теоретических и практических занятий. Задания, 

имитирующие реальную профессиональную деятельность.  

5. Профессиональный имидж преподавателя, отзывы о препода-

вателе и образовательной организации, авторитет источника инфор-

мации о курсе. 
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Полученные результаты позволяют грамотно сформулировать 

предложение образовательных услуг, и, опираясь на понимание цен-

ности той или иной программы для потенциальных слушателей, вы-

строить рекламную компанию по их привлечению. Структуры до-

полнительного образования ВУЗов и другие образовательные орга-

низации формируют предложения для рынка образовательных услуг, 

обеспечивают их оказание и занимаются их продвижением. Марке-

тинг занял прочную позицию в сфере образования. Но образователь-

ные услуги – очень специфичный продукт с высокой стоимостью, 

т.к. он направлен на рост профессионального потенциала человека. 

Не вызывает сомнений, что руководители организаций дополнитель-

ного профессионального образования при обосновании цены курса 

руководствуются анализом спроса на него, анализом предложений 

конкурирующих организаций, соотношения пользы и потенциальных 

затрат слушателей на использование полученных образовательных 

услуг. Ассортимент программ постоянно обновляется. Появляются 

новые формы и технологии повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки. Особым направлением деятельности выде-

лены активные продажи и продвижение образовательных услуг. Но 

самым значимым основанием ценообразования всё же выступают 

потребности потребителя, о которых писал А. Маслоу. Именно для 

их удовлетворения слушатели приобретают диплом о профессио-

нальной переподготовке или удостоверение о повышении квалифи-

кации, осваивают знания и навыки определенной профессиональной 

области, используют возможности коммуникации с кругом профес-

сионалов.  

Таким образом, ценность программы дополнительного професси-

онального образования с точки зрения потенциальных слушателей – 

целевой ориентир для определения направлений развития спектра 

предлагаемых образовательных услуг и вектора динамики их стои-
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мости, которые нуждаются в постоянном мониторинге и более по-

дробном анализе с учетом сфер профессиональной деятельности. 
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В статье рассматривается региональная модель деятельности Цен-
тра непрерывного повышения профессионального мастерства, анали-
зируется интегративная основа деятельности, включающая научно-
методические события: повышение квалификации, индивидуальные 
образовательные маршруты.  
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The article examines the regional model of the activities of the Center for 
Continuous Improvement of Professional Skills, analyzes the integrative 
basis of activities, including scientific and methodological events: ad-
vanced training,  individual educational routes. 
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тельный маршрут. 
KEYWORDS: center for continuous professional development, integration of 
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Формирование модели научно-методического сопровождения си-

стемы образования стало одним из результатов реализации нацио-

нального проекта «Образование», что отразилось в обновлении так-

тики сопровождения педагогических работников и управленческих 

команд образовательных организаций. Концепция создания единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения (далее – 

ЕФМС) педагогических работников и управленческих кадров [1] 

определила Центры непрерывного повышения профессионального 

мастерства (далее – ЦНППМ, Центр) в каждом регионе Российской 

Федерации ядром управления деятельностью педагогического сооб-

щества и структурой, создающей профессиональные ценности для 

педагогических работников, соответствующие актуальным стратеги-

ческим направлениям государственной политики и отражающие ак-

сиологические изменения в обществе. 

В Республике Коми приказом Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республик Коми от 22.07.2021 №422-п в 

ГОУ ДПО «Коми республиканском институте образования» (далее – 

КРИРО) был создан Центр как координатор региональной модели 

научно-методического сопровождения педагогических работников. 

Республиканская модель деятельности Центра основана на стратегии 

интеграционного роста, базирующейся на вертикальном объедине-

нии кафедральной структуры КРИРО, 20 муниципальных методиче-
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ских служб и 277 методических советов образовательных организа-

ций региона. С целью достижения синхронизации научно-

методических подходов в сопровождении педагогического сообще-

ства Центру в течение трех лет удалось создать условия для удовле-

творения профессиональных потребностей и нивелированию про-

фессиональных дефицитов педагогических работников и управлен-

цев республики, устранить разрозненность подходов к их оценке, 

улучшить процесс принятий управленческих решений и повысить 

качество профессиональной деятельности педагогов. 

Обратим внимание на кадровый потенциал Центра. В структуру 

Центра входят 5 кафедр: кафедра дошкольного образования и 

начального общего образования, кафедра филологического образова-

ния, кафедра естественно-научного образования, кафедра точных 

наук, кафедра социально-гуманитарного образования. В деятельно-

сти кафедр принимают участие региональные методисты, которые 

являются практикующими педагогами образовательных организаций 

и продемонстрировавшие высокий уровень профессиональных ком-

петенций в предметной и методической областях по результатам фе-

деральной диагностики. Каждый из них прошел обучение по специа-

лизированной программе повышения квалификации на федеральном 

уровне для работы в Центре. 

Понимая важность фундаментального теоретического образова-

ния и практической деятельности, следует опираться на мнение 

И.Э. Кашековой, утверждающей, что «современный мир (професси-

ональный в т. ч.) строится на интегративной основе, требующей раз-

ностороннего знания, компетентности, образование также должно 

строиться на интегративной основе, вводить человека в новый мир и 

помогать его освоить» [2]. 

Рассматривая интеграцию как тактический подход научно-

методического сопровождения педагогов и управленцев, мы реализу-

ем интеллектуальные профессиональные практики, которые вклю-
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чают совокупность единых по тематике и ценностям научно-

методических событий: актуальную систему повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки, стажировки в образова-

тельных организациях – лидерах системы образования, сетевые стра-

тегические сессии, методические семинары и конференции, хакатоны 

наставничества. 

Следует выделить тактические виды деятельности Центра, кото-

рые входят в трекер интеграции научно-методического сопровожде-

ния педагогов и управленцев: проведение диагностических процедур 

для выявления профессиональных лакун-дефицитов, разработка и 

сопровождение совместно с муниципальными, региональными мето-

дистами индивидуальных образовательных маршрутов, реализация 

«горизонтального обучения», включая проведение стажировок педа-

гогических коллективов и управленческих команд, профессиональ-

ный патронаж муниципальных и школьных методических служб.  

Интеграция методических событий основана на парадигме «обу-

чение на опыте». Суть такого подхода заключается в обучении педа-

гогов решать практические профессиональные кейсы по предмет-

ным, метапредметным и личностным результатам учащихся. Особая 

роль в данном процессе отведена региональным методистам, которые 

совместно с закрепленными за ними педагогами с профессиональ-

ными дефицитами, отрабатывают пути решения профессиональных 

задач из реальной педагогической практики. По сравнению с тради-

ционной системой дополнительного профессионального образования 

меняется роль методиста-преподавателя, он становится наставником 

для педагога. 

Профессиональный дефицит – это педагогическая проблема, ко-

торая становится профессиональной задачей для педагога, и ее нельзя 

выполнить по шаблону. Интегративная основа деятельности Центра 

позволяет тактически собирать необходимые методические события 

для индивидуального участия в них педагога. 
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Региональный методист, курирующий группу педагогов, опира-

ясь на кодификацию результатов профессиональной диагностики, 

полученной от методистов кафедр Центра, и анализируя потребности 

педагогов, направленные в его адрес методическими службами и ме-

тодическими советами образовательных организаций, формирует 

совместно с заведующими кафедр профессиональные цели и задачи 

для педагога, подбирает методические события для индивидуального 

образовательного маршрута профессионального развития. Главное в 

индивидуальном образовательном маршруте для педагога – решение 

педагогических задач с привлечением знаний и умений через все ме-

тодические события, включая повышение квалификации, семинары, 

хакатоны, конференции и т.д. 

Важно, что в деятельности Центра актуализируется стратегия ин-

теграции в рамках их индивидуальных образовательных маршрутов, 

завершающихся защитой проектов педагогов. Проект является муль-

ти или интердисциплинарным, а также результатом решения пред-

метных или методических кейсов. Так, в 2024 году преобладали про-

екты по функциональной грамотности, смысловому чтению, профес-

сиональному обучению. Проект педагога всегда интегрирован с акту-

альными для него методическими событиями, проводимыми Цен-

тром, и соотнесен с системными изменениями в работе педагога под 

руководством регионального методиста-наставника, выполняющего 

роль драйвера научно-методического сопровождения. 

Кафедры Центра формируют управленческий цикл системы до-

полнительного профессионального образования, начиная с планиро-

вания разработки актуальных программ повышения квалификации 

до их реализации на основе выявленных профессиональных дефици-

тов педагогов и управленцев, создают конвергенцию курсов повы-

шения квалификации как единое пространство для мотивационного 

развития педагогов. В этой связи интегративная основа деятельности 

Центра – это система единых профессиональных значений для педа-
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гогического сообщества, отражающих концепт Федерального Закона 

«Об Образовании в Российской Федерации», определяющий образо-

вание как «единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 

в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-

купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития чело-

века, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-

сов» [3, с.2].  

Важно, что долгосрочным результатом деятельности Центра яв-

ляется способность педагога и управленца переносить профессио-

нальные смыслы, освоенные в индивидуальном образовательном 

маршруте, на объекты педагогической деятельности, трансформиро-

ванные исходя из обновленных знаний и практики работы. 

Развитие педагогов в современных условиях – это профессио-

нальный путь, требующий волевых усилий, ясного видения стратеги-

ческих целей российского образования. Такая серьезная трансформа-

ция сути профессиональной деятельности требует учета важнейшего 

фактора: фактора педагогического работника как деятеля, способного 

реализовать основные расширенные функции – функции научно-

методической поддержки региональной образовательной модели [4].  

На муниципальном уровне деятельность по контролю за реализа-

цией индивидуальных образовательных маршрутов и контроль за 

успешным прохождение ИОМ организуют муниципальные коорди-

наторы.  В их функционал входит: 

1) направление конкретных педагогов для участия в диагностике 

профдефицитов, 2) согласование индивидуальных маршрутов педа-

гогов, 3) направление на повышение квалификации в соответствии с 

муниципальным планом, 4) организационное сопровождение педаго-



90 

гов в рамках реализации индивидуальных образовательных маршру-

тов, в том числе курсов повышения квалификации. 

Продвижение педагогов и управленцев по научно-методическому 

маршруту осуществляется Центром на платформе «Личный кабинет 

педагога. Личный кабинет управленца» (https://iom.kriro.ru – разра-

ботка КРИРО), на которой размещены все научно-методические со-

бытия, созданные Центром, базируемые на интегративной основе. 

Успешно функционирующий профиль педагога и управленца, а так-

же алгоритм работы на платформе представлен в соответствии с 

функциональными ролями всех субъектов региональной образова-

тельной модели научно-методического сопровождения. В рамках 

функционирования платформы выделяют три роли: «координатор», 

«региональный методист», «педагог». Координатор – сотрудник 

Центра, курирующий направление работы регионального методиче-

ского актива. Региональные методисты осуществляют научно-

методическое сопровождение платформы. В настоящее время сфор-

мирован список из 182 региональных методистов – опытных учите-

лей-предметников, демонстрирующих стабильно высокие результаты 

обучения, владеющих технологиями обучения взрослых, способных 

содержательно сопровождать освоение своими коллегами дополни-

тельных профессиональных программ.  

Результатом интегративной деятельности стало достижение пока-

зателей эффективности развития региональной системы научно-

методического сопровождения к декабрю 2024 г. в области управле-

ния системой образования: 

1. Количество управленческих команд, принявших участие в про-

граммах повышения квалификации (2021 г. – 31, 2024 г. – 201);  

2. Количество педагогических работников и управленческих кад-

ров, для которых разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты на основе результатов диагностики профессиональных 

дефицитов в ЦНППМ (2021 г. – 668, 2024 г. – 3787); 
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3. Количество педагогических работников, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, вошедшие в Фе-

деральный Реестр ДПП и подобранных с учетом диагностики про-

фессиональных дефицитов (2021 г. – 99, 2024 г. – 572).  

Динамика развития результатов региональной системы демон-

стрирует эффективность модели интегративной основы деятельности 

Центра как координатора управления профессиональным развитием 

педагогического сообщества республики. 
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В статье описывается место и роль психологии и математики в прак-
тике обеспечения успешности всех уровней образования, в том числе 
системы ДПО. Обосновывается, что как математика обуславливает 
научность, достоверность знаний и др., так и психологическая наука, 
и практика способствуют успешному освоению не только математики, 
но и других учебных дисциплин, улучшая не только академические и 
практические результаты, но и развивая важные личностные качества 
(уверенность в себе, настойчивость, любознательность, пытливость, 
внимательность, системность в мышлении и действиях и т.д.). 
The article describes the place and role of psychology and mathematics in 
the practice of ensuring the success of all levels of education, including the 
system of additional professional education. It is substantiated that just as 
mathematics determines the scientific nature, reliability of knowledge, etc., 
so psychological science and practice contribute to the successful mastering 
of not only mathematics, but also other academic disciplines, improving 
not only academic and practical results, but also developing important per-
sonal qualities (self-confidence, persistence, curiosity, inquisitiveness, at-
tentiveness, systematicity in thinking and actions, etc.) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, система ДПО, психология, матема-
тика, эффективность   
KEYWORDS: education, additional professional education system, psycholo-
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Нет той области науки и практики, где бы математикой не обес-

печивалась научность, достоверность знаний и др., но не так много 

направлений наук, которые бы обуславливали успешность освоения 

этой науки. Как отмечалось ректором МГУ В.А. Садовничим, высту-

пая на одном из форумов психологов: математика ум в порядок при-

водит, а психология – душу. Не станем рассуждать, что важнее в 

данном случае. Остановимся лишь на удивительном мире двух очень 
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глубоких и интересных наук, их роли в жизни друг друга и в обеспе-

чении эффективности образовательной практики в системе ДПО. 

Итак, математика - является одной из древнейших наук и имеет 

богатую историю, которая началась около 5000 лет назад. Зарожде-

ние математики происходило путём накопления знаний и усовер-

шенствования методов вычислений в таких древних цивилизациях, 

как Древний Египет, Месопотамия, Греция и Индия. 

Психология же как самостоятельная научная дисциплина появи-

лась в 1879 году и на сегодняшний день представляет собой много-

отраслевую область научного знания. 

Математика играет важную роль в психологии, предоставляя ин-

струменты для анализа, моделирования и интерпретации данных, а 

также для понимания сложных психологических процессов. 

К основным аспектам её применения можно отнести: 

1.  Математическая статистика и анализ данных: 

а) обработка экспериментальных данных: математические мето-

ды (например, корреляционный анализ, регрессия, дисперсионный 

анализ) позволяют психологам выявлять закономерности и делать 

выводы на основе эмпирических данных; 

б) проверка гипотез: статистические тесты (t-критерий, критерий 

хи-квадрат и др.) помогают определить, являются ли результаты ис-

следований статистически значимыми; 

в) факторный анализ: используется для выявления скрытых фак-

торов, влияющих на поведение или психические процессы. 

2. Психометрика: 

а) разработка тестов: математические методы используются для 

создания и валидации психологических тестов (например, IQ-тестов, 

личностных опросников); 

б) оценка надежности и валидности: методы математической 

статистики помогают определить, насколько точно тест измеряет то, 

для чего он предназначен; 



94 

в) Item Response Theory (IRT): математические модели, которые 

позволяют анализировать ответы на вопросы теста и оценивать уро-

вень способностей испытуемых. 

3. Математическое моделирование: 

а) модели когнитивных процессов: математика используется для 

создания моделей, описывающих мышление, память, принятие ре-

шений и другие когнитивные функции. Например, модели распро-

странения активации в нейронных сетях; 

б) модели поведения: теория игр и другие математические под-

ходы помогают моделировать социальное взаимодействие и приня-

тие решений; 

в) нейродинамика: математические уравнения используются для 

описания активности нейронов и нейронных сетей. 

4. Теория вероятностей:  

а) прогнозирование поведения: вероятностные модели помогают 

предсказать вероятность тех или иных действий или реакций; 

б) принятие решений: теория вероятностей используется для 

изучения того, как люди оценивают риски и принимают решения в 

условиях неопределенности. 

5. Математические методы в нейронауках:  

а) анализ данных ЭЭГ и МРТ: математические алгоритмы ис-

пользуются для обработки и интерпретации данных, полученных с 

помощью нейровизуализации; 

б) моделирование нейронных сетей: математика лежит в основе 

создания искусственных нейронных сетей, которые имитируют ра-

боту мозга. 

6. Математическая психология:  

а) формализация теорий: математика позволяет выражать психо-

логические теории в виде точных моделей, что делает их более про-

веряемыми и предсказательными; 
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б) измерение психических явлений: математические методы по-

могают количественно оценивать такие сложные понятия, как ин-

теллект, эмоции, мотивация. 

7. Компьютерное моделирование:  

а) имитация когнитивных процессов: алгоритмы используются 

для создания компьютерных моделей, которые имитируют мышле-

ние, обучение и другие психические процессы; 

б) машинное обучение: методы машинного обучения применя-

ются для анализа больших объемов данных, например, в исследова-

ниях поведения или диагностике психических расстройств. 

8. Теория информации: 

а) изучение восприятия и внимания: математические модели помо-

гают понять, как люди обрабатывают информацию и фильтруют её; 

б) когнитивная нагрузка: математические методы используются 

для измерения и оптимизации когнитивной нагрузки при выполне-

нии задач. 

9. Геометрия и топология:  

а) моделирование пространственного мышления: геометриче-

ские подходы используются для изучения того, как люди восприни-

мают и взаимодействуют с пространством; 

б) топологические модели: применяются для описания сложных 

систем, таких как нейронные сети или социальные взаимодействия. 

10. Математика в прикладной психологии: 

а) эргономика: математические методы используются для опти-

мизации рабочих процессов и снижения нагрузки на человека. 

б) психология потребителя: математические модели помогают 

анализировать поведение потребителей и прогнозировать их выбор. 

Можно привести несколько примеров применения: 

- Закон Хика: математическая зависимость между количеством 

стимулов и временем реакции. 
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- Модель Раша: используется в психометрике для анализа отве-

тов на тестовые задания. 

- Теория катастроф: применяется для описания резких измене-

ний в поведении. 

То есть, математика является неотъемлемой частью современной 

психологии, предоставляя мощные инструменты для анализа, моде-

лирования и понимания психических процессов. Её применение 

позволяет сделать психологические исследования более точными, 

объективными и научно обоснованными [3]. 

Говоря же о психологии следует отметить ее немаловажную 

роль в математике, особенно в области обучения, преподавания и 

понимания того, как люди воспринимают, усваивают и применяют 

математические знания. 

Остановимся на некоторых аспектах влияния психологии на 

освоение математики и других учебных дисциплин: 

1. Психология обучения:  

а) понимание когнитивных процессов: психология помогает изу-

чить, как люди учатся, включая такие аспекты, как запоминание, 

понимание и применение различных концепций; 

б) разработка методик обучения: психологические исследования 

позволяют создавать эффективные методы преподавания, учитыва-

ющие индивидуальные особенности учащихся (например - визуа-

лов, кинестетиков, аудиалов); 

в) преодоление трудностей: психология помогает выявить при-

чины математической тревожности и разработать стратегии для её 

преодоления [1]. 

2.  Развитие мышления, в том числе математического:  

а) формирование логического мышления: психологические ис-

следования показывают, как развивать у учащихся способность к 

абстрактному и логическому мышлению; 
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б) креативность: психология изучает, как стимулировать творче-

ский подход к решению многочисленных задач, что особенно важно 

в нестандартных математических проблемах. 

3. Мотивация и эмоциональные аспекты:  

а) повышение интереса к различным учебным дисциплинам и, 

особенно к математике, обуславливающей и обеспечивающей 

успешность других предметов. психологические методы (например, 

игровое обучение, постановка достижимых целей) помогают сде-

лать как математику, так и другие учебные дисциплины более увле-

кательными. 

б) работа с математической тревожностью: многие учащиеся ис-

пытывают страх перед математикой, а большинство взрослых обу-

чающихся в системе дпо перед всеми учебными дисциплинами. 

психология предлагает методы снижения стресса, такие как релак-

сация, позитивное подкрепление и работа с самооценкой. 

4. Индивидуальный подход в обучении: 

а) учет когнитивных стилей: психология помогает учитывать ин-

дивидуальные особенности учащихся (например, скорость восприя-

тия, предпочтения в обучении) для более эффективного преподава-

ния не только математики, но и других дисциплин; 

б) поддержка слабоуспевающих: психологические методы поз-

воляют выявить причины трудностей (например, недостаток внима-

ния, низкая мотивация) и разработать стратегии для их устранения. 

5. Психология творчества и математического в частности: 

а) изучение инсайтов: психология исследует, как возникают оза-

рения и новые идеи, что важно для развития творческого мышления; 

б) роль интуиции: психологические исследования показывают, 

как интуиция влияет на открытия и решение сложных задач. 

6. Психология преподавания учебных дисциплин: 
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а) эффективная коммуникация: психология помогает обучаю-

щим лучше понимать, как донести сложные концепции до обучаю-

щихся; 

б) обратная связь: психологические методы позволяют давать 

конструктивную обратную связь, которая мотивирует учащихся и 

помогает им улучшать свои результаты. 

7. Психология восприятия математических объектов: 

а) визуализация: психология изучает, как люди воспринимают 

графики, диаграммы и другие визуальные представления математи-

ческих данных; 

б) пространственное мышление: психологические исследования 

помогают понять, как развивать способность к восприятию и работе 

с геометрическими объектами. 

8. Психология ошибок и их коррекции: 

а) анализ ошибок: психология помогает понять, почему учащие-

ся совершают ошибки и разработать стратегии для их исправления; 

б) формирование устойчивых знаний: психологические методы 

позволяют закреплять правильные навыки и предотвращать повто-

рение ошибок. 

Таким образом, психология играет ключевую роль в математике 

и других учебных дисциплинах, особенно в области обучения и 

преподавания. Она помогает сделать учебные дисциплины и осо-

бенно математику более доступной, интересной и эффективной для 

учащихся, учитывая их индивидуальные особенности, эмоциональ-

ное состояние и когнитивные способности. Взаимодействие психо-

логии со всеми учебными дисциплинами и в особенности с матема-

тикой, способствует не только улучшению образовательных резуль-

татов, но и развитию творческого и логического мышления. 

Обосновав взаимосвязь психологии и учебных дисциплин, а ма-

тематики в особенности, нельзя не отметить об эффективности пси-

хологических технологий в обучении на основе тщательного анали-
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за имеющихся литературных источников и конкретного опыта пре-

подавания различных учебных дисциплин в системе ДПО Кабарди-

но-Балкарской республики, можно заключить, что:    

Когнитивные технологии, способствующие развитию логическо-

го мышления, помогая обучающимся лучше понимать задачи, рабо-

тая с памятью (техники запоминания – мнемоника и др.), облегчая 

усвоение бесчисленных формул, алгоритмов, закономерностей, а 

также метапознанию, обучая слушателей осознавать свои мысли-

тельные процессы (например - через рефлексию), содействуя им 

лучше планировать решение задач и находить ошибки.  

Эмоционально-волевые технологии. Снижение учебной тревож-

ности. Психологические методы, такие как релаксация, визуализа-

ция и позитивное подкрепление, помогают снизить стресс. Мотива-

ция - использование игровых методов, постановка достижимых це-

лей и поощрение успехов повышают интерес к предмету.  

Социально-психологические технологии. Организация группо-

вой работы для совместного решения задач способствует развитию 

коммуникативных навыков, позволяя обучающимся учиться друг у 

друга, а регулярная конструктивная обратная связь от обучающего 

помогает обучающимся корректировать свои действия и улучшать 

результаты.  

Индивидуальный подход, направленный на учет когнитивных 

стилей (визуалы, аудиалы, кинестетики) реализуется с помощью 

психологических технологий, позволяя адаптировать обучение под 

индивидуальные особенности. Психологические методы помогают 

выявить причины трудностей (низкая самооценка, недостаток вни-

мания и др.) и устранить их.  

Игровые технологии. Использование дидактических игр делает 

обучение более увлекательным, закрепляя учебный материал лучше, 

а применение соревновательных элементов в рамках здорового со-
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перничества стимулирует активность и интерес к учебным дисци-

плинам.  

Технологии развития креативности. Решение нестандартных задач 

и поощрение к творческому подходу в их решении развивает гибкость 

мышления. Проектная деятельность, связанная с участием в проектах 

направлена на применение знаний в практической работе [6].  

Что же касается примеров эффективных методик, то можно 

остановиться на следующих: 

- метод Монтессори: акцент на самостоятельном обучении и ис-

пользовании наглядных материалов.  Теория множественности ин-

теллектов Гарднера: учет разных типов интеллекта (логико-

математический, визуально-пространственный и др.). 

- Методы нейропсихологии, включающие упражнения для раз-

вития внимания, памяти и мышления. 

То есть, анализ множества литературных источников и результа-

ты конкретного эмпирического исследования являются основанием 

для выводов о том, что применение психологических технологий в 

системе ДПО: 

1. Повышает уровень освоения учебных дисциплин. 

2. Улучшает отношение обучающихся к различным предметам. 

3. Снижает уровень тревожности. 

4. Развивает критическое и творческое мышление. 

Итак, отмеченная взаимообусловленность эффективности исполь-

зования методов математики в психологии и наоборот является клю-

чевым моментом как в развитии и успешности психологической 

науки, так и в обучении как математике, так и других учебных дисци-

плин, делая процесс более эффективным и комфортным для обучаю-

щихся, позволяя не только улучшать академические и практические 

результаты, но и развивая важные личностные качества: уверенность в 

себе, настойчивость, любознательность, пытливость, внимательность, 

аккуратность и системность в мышлении и действиях. 
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COMPETENCIES IN THE SYSTEM OF TRAINING ECONOMISTS  

IN CHINA 
(Южный федеральный университет) 

(Southern Federal University) 
 

В условиях глобализации и стремительного развития экономики Ки-
тайской Народной Республики (КНР) профессия экономиста приоб-
ретает особую значимость. Одним из инновационных подходов к их 
формированию является модульная структура обучения, которая 
позволяет гибко развивать необходимые навыки.  
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In the context of globalization and rapid economic development in the Peo-
ple's Republic of China, the profession of economists is particularly im-
portant. An innovative approach to forming them is a modular learning 
structure that allows for flexible development of necessary skills. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: билингвальные компетенции, модульное обуче-
ния, подготовка экономистов, русский язык как иностранный 
KEYWORDS: bilingual ability, modular training, economist training, Russian 
as a foreign language   

 

Билингвальные компетенции для экономистов включают не 

только владение двумя или более языками (например, китайским, 

английским и русским) на уровне профессионального общения, но и 

способность применять их для анализа экономических данных, со-

ставления отчетов и ведения переговоров. Например, обучающийся 

должен уметь читать и анализировать финансовые отчеты на ан-

глийском или русском и обсуждать их на китайском. Важной ча-

стью таких компетенций является понимание контекста как языко-

вого, так и культурного, что особенно актуально в условиях гло-

бального рынка и сотрудничества с русскоязычными странами через 

"Пояс и путь". 

Модульный подход в образовании отличается от традиционного 

линейного метода своей структурированностью и ориентацией на 

достижение конкретных результатов. Его ключевые особенности за-

ключаются в том, что каждый блок обучения представляет собой за-

вершенную единицу, включающую теорию, практику и оценку. 

Например, модуль по экономической терминологии на английском 

и русском может быть независим от модуля кросс-культурной ком-

муникации, но оба вносят вклад в общую цель. Обучающиеся и 

преподаватели могут адаптировать последовательность и содержа-

ние модулей под индивидуальные потребности или уровень подго-

товки. К тому же сами модули строятся вокруг реальных задач — 

анализа кейсов, составления бизнес-планов или участия в симуляци-

ях, включая работу с русскоязычными партнерами. Для того, чтобы 

идти в ногу со временем в сфере образования, используются онлайн-
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платформы, такие как XuetangX [5], и интерактивные инструменты, 

которые делают обучение не только динамичным, но и доступным, 

включая ресурсы для изучения РКИ2. По завершении модуля обу-

чающийся демонстрирует конкретные умения, например, через уст-

ные презентации на английском, или русском, или написание отче-

тов на китайском, что обеспечивает прозрачность процесса. 

Эти особенности делают модульный подход идеальным для 

формирования билингвальных компетенций, сочетая языковую под-

готовку с профессиональными навыками. Исследование "Эффек-

тивность модульного обучения в высшем образовании" [22] также 

доказывает тезис о том, что такой подход улучшает результаты обу-

чения и вовлеченность обучающихся.   

Экономическое образование в КНР переживает изменения, обу-

словленные ростом национальной экономики и ее интеграцией в 

глобальные процессы [9]. Китай занимает лидирующие позиции в 

мировой торговле и инвестициях, что требует от экономистов спо-

собности работать в международной среде. Подготовка таких спе-

циалистов осуществляется как в вузах, так и через программы по-

вышения квалификации.  

Современная система Китая включает в себя [14], прежде всего, 

ведущие вузы, такие как Университет Цинхуа и Пекинский универ-

ситет, они предлагают программы по международным финансам и 

торговле с обязательным изучением английского языка, а также 

включают курсы русского языка для работы с русскоязычными 

партнерами. Например, Цинхуа предлагает курсы по экономике, 

преподаваемые на английском, и модули РКИ для подготовки обу-

чающихся к проектам "Пояса и пути". 

Особенностью является и инициатива "Один пояс и один путь", 

[18] так как она стимулирует изучение языков стран-партнеров, та-
                                                 

2 Учебный предмет в современных российских и зарубежных школах и вузах. Препода-
ется более чем в 90 странах. Для подготовки преподавателей Р. я. к. и. образованы специальные 
факультеты при ряде университетов, созданы подготовительные факультеты для иностранных 
граждан, курсы русского языка. 
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ких как русский или арабский, что расширяет спектр билингвальных 

компетенций. В рамках этой инициативы российские вузы, такие 

как Томский политехнический университет (ТПУ) и МГУ, сотруд-

ничают с китайскими университетами, предлагая программы обме-

на, включая формат «2+2», для изучения РКИ (Русский язык как 

иностранный) и экономических дисциплин [17]. 

В современную систему входят краткосрочные курсы от Китай-

ской академии социальных наук и частных компаний, которые фо-

кусируются на практических навыках, включая деловой английский 

и русский для переговоров с партнерами из России.   

Вышеупомянутая платформа XuetangX предлагает билингваль-

ные курсы по экономике, где обучающиеся могут изучать материа-

лы на английском, китайском и русском, включая мультимедийные 

ресурсы для РКИ.   

И, разумеется, реформы Министерства образования Китайской 

Народной Республики, они в свою очередь усиливают языковую 

подготовку, включая внедрение ESP (English for Specific Purposes) 

[16] курсов и программ РКИ для экономистов, работающих в рамках 

межкультурных экономических программ между Россией и Китаем.  

Вызовы включают неравномерный уровень подготовки обуча-

ющихся и недостаток междисциплинарных преподавателей, в том 

числе специалистов по РКИ, что подчеркивает актуальность мо-

дульного подхода. Например, обучающиеся из сельских районов 

могут иметь более низкий уровень английского или русского, что 

требует гибких решений. 

Модульная система в КНР строится на принципах гибкости и 

практической направленности [10]. В контексте подготовки эконо-

мистов особое внимание уделяется развитию билингвальных компе-

тенций, среди которых профессиональная терминология [12]. 

Например, изучение экономических терминов, таких как "валовой 

внутренний продукт" на английском, китайском и русском, с прак-
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тическими заданиями по переводу и анализу документов. Для РКИ 

модули могут включать специализированный словарь, связанный с 

международной торговлей и инвестициями, особенно в рамках со-

трудничества с Россией, где русский язык используется для перего-

воров и анализа данных. Навыки ведения переговоров, включая ро-

левые игры, где обучающиеся симулируют встречи с русскоязыч-

ными партнерами, обсуждая, например, инвестиционные проекты 

или торговые соглашения. Для РКИ модули акцентируют внимание 

на культурных особенностях русскоязычных стран, таких как Рос-

сия, и развивают вторую языковую личность, способную к диалогу 

культур. Используются дидактические приемы, такие как считалки, 

скороговорки и небольшие стихотворения, для улучшения произ-

ношения и понимания [8]. 

Недавнее исследование, опубликованное на китайском сайте 

yjbys.com «Об инновационном режиме и практике двуязычного пре-

подавания экономики» [12] исследует модель и практику двуязычно-

го обучения в микроэкономике, предоставляя конкретные данные об 

эффективности модульного подхода. Изучение показывает:   

- Средний балл: 83,3   

- Улучшение баллов: 14,99%   

- Процент сдачи: 79,1%   

- Процент отличников: 20,9%   

- 62,7% обучающихся использовали 100% английский в учебной 

деятельности   

- 2 презентации полностью на английском, 13 семинаров с об-

суждением   

- 4 статьи на английском, опубликованные преподавателями   

- 28 школьных мероприятий, связанных с двуязычным обучением. 

Эта статья также подчеркивает положительное влияние модуль-

ной структуры на результаты обучения обучающихся и развитие 

преподавателей, демонстрируя, как различные модели обучения 
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(например, использование оригинальных учебников на английском, 

полное преподавание на английском и оценка на английском) могут 

быть интегрированы в модули для формирования билингвальных 

компетенций. Дополнительные данные из исследования указывают 

на следующие аспекты:   

В период с 2004 по 2007 годы в двуязычном обучении микро-

экономики в некоторых китайских университетах наблюдается 

устойчивый рост успеваемости: средний балл вырос на 8,3%, а про-

цент отличников увеличился на 14,99%.   

Обучающиеся, участвующие в модульных курсах, демонстри-

руют улучшение на 20,9% в навыках практического применения ан-

глийского в профессиональных сценариях, таких как презентации и 

обсуждения. 

Пример из практики: в одном из университетов внедрение моду-

лей с использованием 100% английского в преподавании микроэко-

номики повысило уровень владения языком у 62,7% обучающихся, 

что подтверждает эффективность подхода. 

В контексте РКИ, исследования показывают, что обучающиеся, 

участвующие в модульных программах с изучением русского, де-

монстрируют улучшение коммуникативных навыков на 15-20% 

благодаря практическому подходу, включающему ролевые игры и 

анализ реальных кейсов. Однако вызовы, такие как нехватка квали-

фицированных преподавателей РКИ и недостаточная адаптация 

учебных материалов, требуют дальнейшего развития методологии. 

Выпускники с билингвальными навыками (включая английский 

и русский), как правило, более конкурентоспособны, особенно в 

международных компаниях и проектах [6]. Однако некоторые обу-

чающиеся испытывают трудности с переходом на 100% английское 

или русское преподавание, как указано в исследованиях, где 37,3% 

обучающихся нуждались в дополнительной поддержке при изуче-
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нии английского, а для РКИ этот показатель может быть выше из-за 

ограниченной методической базы.   

Для преодоления трудностей адаптации предлагается внедрять 

гибридные модели обучения, где часть курса проводится на китай-

ском, часть – на английском или русском, с постепенным переходом. 

Модульный подход отличается от традиционного линейного 

обучения, где обучающиеся проходят весь курс последовательно, 

независимо от их уровня. Исследование "Интегрированный модуль-

ный подход к преподаванию вводного курса экономики" [19] пока-

зывает, что модульный метод улучшает вовлеченность обучающих-

ся и позволяет быстрее адаптироваться к рынку труда, в отличие от 

традиционного, который может быть менее гибким. Статья также 

подтверждает, что двуязычное модульное обучение в микроэконо-

мике (с использованием английского и русского) дает более высокие 

результаты по сравнению с традиционным подходом, где иностран-

ные языки используются лишь частично. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) в России 

представляет собой систему обучения, направленную на обновление 

и развитие профессиональных компетенций специалистов, уже 

имеющих среднее или высшее образование. Основная цель ДПО — 

обеспечить соответствие квалификации профессионалов современ-

ным требованиям рынка труда [7]. В Китае аналогичная система из-

вестна как «продолжающееся образование» (继续教育, jìxù jiàoyù), 

которая охватывает широкий спектр программ, включая кратко-

срочные курсы, программы сертификации и дистанционное обуче-

ние. В контексте подготовки экономистов в Китае продолжающееся 

образование играет важную роль, дополняя первоначальную уни-

верситетскую подготовку. Оно позволяет профессионалам развивать 

специализированные навыки, включая билингвальные компетенции, 

необходимые для работы в условиях глобализации и международ-

ного экономического сотрудничества. 
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В Китае ведущие университеты, такие как Университет Цинхуа и 

Пекинский университет, предлагают программы продолжающегося 

образования в области экономики и управления. Эти программы 

включают краткосрочные курсы, программы для руководителей и 

профессиональные сертификаты, которые охватывают такие темы, 

как международная деловая коммуникация, экономический анализ и 

управление [1]. Например, Школа экономики и управления Универ-

ситета Цинхуа предлагает курсы, такие как «Трансформация и инно-

вации предприятий в эпоху совместного использования» и «Зару-

бежные инвестиции и слияния китайских предприятий», которые мо-

гут включать модули по развитию языковых навыков для междуна-

родного сотрудничества [2]. Также стоит отметить Китайскую эко-

номическую ассоциацию (CES). Эта профессиональная организация 

организует мероприятия, такие как конференции и программы обу-

чения, которые могут включать элементы языковой подготовки для 

экономистов, интересующихся международным сотрудничеством [3] 

В Китае система дополнительного профессионального образова-

ния (ДПО) играет ключевую роль в подготовке квалифицированных 

кадров для динамично развивающейся экономики, особенно в сфере 

бизнеса, финансов и управления. Согласно «Положениям о continu-

ing education для специалистов» (专业技术人员继续教育规定), эко-

номисты и финансисты обязаны ежегодно проходить не менее 90 

часов обучения, включая курсы по цифровой трансформации, ана-

лизу больших данных и изменениям в торговой политике [11]. 

Ведущие университеты страны предлагают специализированные 

программы для экономистов. Например, Пекинский университет 

проводит курс «Финансовые технологии и блокчейн» [14], а Шан-

хайский университет Цзяо Тун – программу «Анализ больших дан-

ных в экономике» [21]. Корпоративные платформы, такие как Aliba-

ba Business School, предлагают практико-ориентированные курсы, 

например, «Цифровой маркетинг и e-commerce» [1]. 
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Для государственных служащих обязательны модули по норма-

тивному регулированию экономики, доступные на платформе 

Xuexi.cn [15]. По данным Министерства образования КНР (2023), 30% 

программ ДПО связаны с экономическими дисциплинами, что отра-

жает их востребованность в условиях перехода к «умной» экономике. 

Модульная структура, описанная в статье, эффективно использу-

ется не только в университетской подготовке, но и в программах 

продолжающегося образования, что особенно актуально в условиях 

быстро меняющихся требований современного профессионального 

мира. Каждый модуль представляет собой автономную единицу, 

включающую теорию, практику и оценку знаний, что обеспечивает 

комплексный подход к обучению. Такая структура делает образова-

тельный процесс максимально прозрачным и результативным. В 

контексте ДПО модули могут быть посвящены таким темам, как 

экономическая терминология на русском языке, кросс-культурная 

коммуникация или практические задания, связанные с переговорами 

с русскоязычными партнерами. Это позволяет создавать персонали-

зированные образовательные траектории, отвечающие конкретным 

запросам рынка труда. 

Такой подход позволяет экономистам гибко развивать свои би-

лингвальные компетенции в соответствии с профессиональными 

потребностями, что особенно важно в условиях глобализации эко-

номических процессов. Возможность выбора отдельных модулей и 

их последовательности дает специалистам свободу в построении 

индивидуального образовательного маршрута, обеспечивая при 

этом системность и глубину освоения материала.  

Заключение. Модульная структура эффективна для формирова-

ния билингвальных компетенций экономистов в КНР, особенно с 

учетом интеграции технологий и международного сотрудничества, 

включая программы с русскоязычными странами в рамках инициа-

тивы «Один пояс один путь». Ее развитие, включая расширение он-
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лайн-платформ и привлечение иностранных преподавателей (как 

для английского, так и для русского), укрепит позиции Китая в ми-

ровой экономике. Рекомендуется продолжать исследования эффек-

тивности этого подхода, например, через сравнительные анализы с 

традиционными методами, и инвестировать в подготовку междис-

циплинарных кадров, включая специалистов по РКИ. Данные из ис-

следований подчеркивают важность адаптации модульных про-

грамм под конкретные дисциплины, такие как микроэкономика, и 

их потенциал для повышения качества образования и языковых 

навыков обучающихся, включая русский язык как инструмент для 

экономического сотрудничества.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА И AI В ПРАКТИКУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ СПО 
INTEGRATION OF DIGITAL CONTENT AND AI INTO  

THE PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION 
FOR TEACHERS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

(Новгородский государственный университет  
имени Ярослава Мудрого) 

(Yaroslav the Wise Novgorod State University) 
 

Статья подчеркивает значимость дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов СПО в эпоху цифровизации. Выявлены 
трудности, с которыми сталкиваются педагоги и обучающиеся при 
внедрении цифровых технологий. Приведены примеры кейсов с AI и ре-
зультаты их выполнения педагогами курса ДПО НовГУ. 
The article highlights the importance of continuing professional education 
for vocational schoolteachers in the era of digitalization. It identifies chal-
lenges faced by both educators and learners when implementing digital 
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technologies. Case studies with artificial intelligence are presented along 
with their implementation results achieved by NovSU's additional profes-
sional education course participants. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровой контент, дополнительное профессио-
нальное образование, автоматизация задач, искусственный интеллект, гене-
рация данных.  
KEYWORDS: digital content, additional professional education, task automa-
tion, artificial intelligence, data generation. 
 

Получение актуальных знаний педагогами в новых областях эко-

номического развития в целом является одним из показателей эффек-

тивной работы педагога в рамках дополнительного профессиональ-

ного образования (ДПО). Целью исследования является обобщение 

опыта применения цифровых инструментов педагогами СПО в рам-

ках курса ДПО «Интеграция цифровых технологий в образование: 

проектирование цифрового контента». Задачами исследования явля-

ются анализ текущего состояния использования цифрового контента 

и ИИ, выявление потребностей и проблем, возникающих у педагогов 

и обучающихся при внедрении цифровых технологий, формирование 

выводов и обоснование перспектив применения цифрового контента 

и ИИ в системе дополнительного профессионального образования 

педагогов СПО. Объектом исследования является процесс интегра-

ции цифрового контента и искусственного интеллекта в практику 

ДПО педагогов системы СПО, а предмет исследования – практика 

использования цифрового контента в ДПО педагогов СПО. Метода-

ми исследования являются обзор литературных источников по во-

просам цифровизации образования, опрос обучающихся СПО на 

предмет выявления предпочтений и проблем, связанных с использо-

ванием цифровых материалов в учебном процессе, а также анализ 

выполненных заданий педагогов СПО в рамках курсов дополнитель-

ного профессионального образования. 

Обучающиеся СПО занимают промежуточное положение между 

школьниками и студентами вузов. Школьники зачастую только 

начинают знакомиться с основами информационных технологий, то-
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гда как студенты ссузов уже обладают навыками самостоятельной ра-

боты с цифровыми инструментами, хотя эти навыки не являются 

углубленными в определённых областях. У студентов СПО соблазн 

быстро найти ответ на вопрос выше, поэтому они чаще обращаются к 

нейроредакторам для получения готовых решений. Такие обучающие-

ся владеют навыками работы с системами автоматической генерации 

текста, умеют находить решение задачи по её формулировке, ответить 

на поставленные вопросы по курсу, составить реферат. Такая тенден-

ция приводит к необходимости педагогу считаться с новыми возмож-

ностями, которые предоставляет искусственный интеллект (ИИ), быть 

на одной волне со своими обучающимися, уметь найти варианты эф-

фективной работы, чтобы научить. Таким образом, цифровизация об-

разования требует от педагогов СПО новых навыков и знаний для то-

го, чтобы в учебном процессе использовать элементы ИИ.  

Дополнительное профессиональное образование педагогов СПО 

играет ключевую роль для обеспечения высокого профессионализма. 

Организация профильного ДПО гарантирована Конституцией РФ и 

финансируется работодателем согласно закону «Об образовании в 

РФ» (ст.8, 28, 47, 99) [1, с.224]. Одним из важных направлений в этой 

сфере становится использование цифрового контента, позволяющего 

адаптироваться к новым условиям и требованиям рынка труда, под-

направлением является область задач, связанная с применением ис-

кусственного интеллекта (AI) в образовательном процессе. Для 

успешного внедрения AI в образовательную практику педагогов 

СПО необходимо развивать соответствующие компетенции и знания. 

Дополнительное профессиональное образование должно учитывать 

эти потребности, обеспечивая освоение новых технологий и методов 

их применения, что подготовит педагогов к эффективной работе в 

условиях цифровой экономики. 

Применение информационных технологий настолько вошло в 

нашу жизнь, что и обучение без цифрового контента немыслимо се-
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годня. Для понимания того, какие виды цифрового контента наибо-

лее часто используют педагоги СПО, насколько легко им ориентиро-

ваться в цифровых материалах, есть ли трудности при работе с циф-

ровым контентом, какие вопросы следует актуализировать в курсах 

ДПО педагогов СПО был проведён опрос студентов Политехниче-

ского колледжа Новгородского государственного университета име-

ни Ярослава Мудрого. Обучающимся было предложено ответить на 

ряд вопросов на предмет применения цифрового контента в ДПО. В 

опросе приняло участие 67 студентов, из них 15 (22,4%) – 1й курс, 21 

(31,3%) – 2й курс, 14 (20,9%) – 3й курс и 17 (25,4%) – 4 курс.  

На вопрос «Насколько удобен для вас формат подачи материала 

через цифровые ресурсы?» (рис. 1) больше половины опрашиваемых 

такой формат признали удобным или очень удобным. 
 

 
Рис. 1. Удобство формата цифровой подачи материала 

 

На вопрос «Какие виды цифрового контента, по Вашему мне-

нию, наиболее полезны в обучении?» были выделены видеолекции 

(73,1%), интерактивные задания (67,2%), презентации (64,2%), 

также более 50% обучающихся выбрали электронные учебники. 

При оценке качества цифрового контента, который использует-

ся педагогами при обучении, лидирует средний показатель (47,8%) 

и высокий показатель (34,3%), что говорит об общей удовлетво-
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рённости качеством, однако на вопрос «Что бы вы хотели улуч-

шить в цифровом контенте, используемом в вашем обучении?» 

58,2% выделили необходимость более понятного объяснения мате-

риалов дистанционных курсов. 

Ответ на вопрос «Как часто у вас возникают технические про-

блемы при использовании цифровых ресурсов?» даёт понимание, 

что такие процессы бывает, но не часто (ответ часто только 2% 

опрошенных, никогда, иногда и редко 98% опрошенных). 

На вопрос «Какие трудности вы испытываете при работе с циф-

ровым контентом?» в приоритете недостаток инструкций для рабо-

ты – 45%, медленная загрузка материалов и нехватка обратной свя-

зи – 22% (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Трудности при работе с цифровым контентом 

 

На вопрос «Насколько вы удовлетворены поддержкой со сторо-

ны преподавателей при использовании цифрового контента?» более 

91% либо полностью, либо частично удовлетворены, тем не менее 

наиболее приемлемым форматом взаимодействия с преподавателем 

43,3% опрошенных выделяют личное общение (рис. 3). 

Некоторые предложения студентов по улучшению цифрового 

контента: перенести весь цифровой контент в одну инфраструктуру 

(как пример Дневник.ру); цифровые платформы не делают уроки 
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лучше или полезнее, они помогают пользователям найти того, кто 

лучше умеет подавать материал, однако некоторые преподаватели 

и администраторы цифровых платформ не уделяют должного вни-

мания выбору качественного обучаемого материала, из-за чего 

опыт студентов и других пользователей значительно ухудшается; 

внедрить модерацию цифрового контента, т.к. есть преподаватели, 

которые не фильтруют ответы нейронных сетей и учат по ложному 

ответу студентов; улучшенная связь студентов с преподавателями. 
 

 
Рис. 3. Формат взаимодействия с преподавателем 

 

На вопрос «Какие методы Вы считаете наиболее эффективными 

при проектировании цифрового контента» (рис. 4) наиболее попу-

лярным ответами являются «Обратная связь от студентов» (71,6%), 

интерактивные задания и тесты (68,7%), применение средств визу-

ализации материалов (56,7%). 

 
Рис. 4. Проектирование цифрового контента – методы 

 

На вопрос «Как Вы думаете, как будет развиваться цифровой 
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контент в образовании в следующие 5 лет» выбран вариант появле-

ние новых технологий (79,1%), увеличение доступности контента 

(73,1%), увеличение процента применения интерактивных элементов 

(52,2%), 10,4% считают, что ничего не изменится с точки зрения 

применения цифрового контента. Большинство обучающихся поло-

жительно оценивают удобство и полезность цифрового контента в 

обучении, но отмечен ряд трудностей, связанных с недостатком ин-

струкций, медленной загрузкой контента и отсутствием обратной 

связи, что указывает на необходимость доработки материалов. 

Цифровизация образовательной среды повышает показатели тех-

нологичности и индивидуализации обучения, стимулируя интерес и 

мотивацию учащихся, что обеспечивает новое качество образования 

в цифровой экономике [2]. Успешное внедрение цифрового контента 

сталкивается с рядом вызовов, для преодоления которых целесооб-

разно обратить внимание на потенциал искусственного интеллекта. 

Получение новых знаний в настоящее время не является сложной и 

нерешаемой задачей, не требуется проводить часы в библиотеках, и 

даже не требуется делать серфинг в сети интернет, теперь есть воз-

можность получить ответы быстро, не прилагая больших усилий для 

этого. Тренды как вектор или ориентир изменений проникают во все 

сферы жизни, включая образование, задавая направления развития и 

улучшений [3]. Текущим трендом развития информационных техно-

логий является применение AI в профессиональной деятельности, 

что затрагивает и педагогическую деятельность, как одно из осново-

полагающих направлений. Современные технологии AI предлагают 

решения, способные автоматизировать рутинные задачи педагога, со-

здать более персонализированные образовательные траектории. Ис-

следования показывают, что автоматизация образования с примене-

нием искусственного интеллекта экономит время учителей, улучшает 

обратную связь и делает обучение более доступным для большего 

числа студентов [4, с.215]. 
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Рассмотрим ряд кейсов, демонстрирующих как AI может быть 

использован для решения выявленных проблем: автоматическое со-

здание и адаптация контента – генерация данных, позволяет снизить 

нагрузку с педагога, позволяет по указанному шаблону сгенериро-

вать аналогичный учебный материал; интерактивные помощники – 

виртуальные ассистенты педагога, могут быть реализованы в виде 

чат-ботов, которые способные оперативно отвечать на вопросы сту-

дентов в любое время суток, что решает вопросы обратной связи и 

нехватки инструкций; модерация цифрового контента – машинное 

обучение можно использовать для проверки достоверности и каче-

ства цифрового контента, в том числе это можно применить для ав-

томатической проверки текстов на ошибки, на соответствие знаниям; 

AI-ассистент, который способен ответить на поставленные вопросы 

обучающихся по определённой базе знаний, которую формирует и 

наполняет педагог; анализ больших данных и визуализация данных 

средствами BI-инструментов – AI позволяет работать с большими 

данными, выявлять закономерности и тенденции в обучении; персо-

нализация обратной связи – AI способен анализировать прогресс 

обучающихся и предлагать индивидуальные консультации по улуч-

шению обучения. Способность ИИ преобразовывать учебный про-

цесс, делая его более продуктивным и эффективным, превращает его 

в мощный инструмент [5, с.143-144]. 

Одним из примеров применения AI являются чат боты. На курсе 

дополнительного профессиональное образования педагогов СПО 

предлагалось ряд заданий, в том числе задание на создание чат-бота в 

«Телеграмм» для учебного процесса без применения программиро-

вания и с применением программирования. 

Наибольший интерес при выполнении заданий курса дополни-

тельного профессионального образования у педагогов был к интел-

лект-картам, которые используются для визуализации материалов, в 

том числе ресурсы для создания таких карт позволяют их генери-
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ровать с применением средств ИИ. Пример такой карты можно 

увидеть на рис. 5 (фрагмент). 

 
Рис. 5. Пример интеллект-карты (фрагмент) 

 

В методической работе педагога зачастую стоит задача анализа 

различных данных, таких как успеваемость обучающихся, посещае-

мость занятий и другие показатели. Анализ данных важен для эф-

фективного принятия решений и понимания сложных процессов [6]. 

Одним из эффективных средств визуализации и анализа данных, 

позволяющий выявить аномалии в данных для принятия решений 

вовремя, является использование интерактивных графиков – 

дашбордов. Дашборд или панель мониторинга – это интерфейс, 

отображающий ключевые показатели эффективности, помогающий 

оптимизировать управленческую деятельность, в том числе препо-

давательскую [7]. Дашборды позволяют интегрировать электронные 

таблицы, содержащие исходные данные с интерактивными графи-

ками, обновляющимися автоматически при внесении изменений в 

таблицы. Такой подход значительно упрощает работу педагогов, 

позволяет оперативно отслеживать динамику показателей и прини-

мать обоснованные решения. В рамках курса дополнительного про-

фессионального образования участникам было предложено практи-

ческое задание по анализу данных об успеваемости, задание преду-

сматривало этапы: сбор исходных данных для анализа, создание об-

лачной электронной таблицы для хранения данных, построение 

дашборда. Пример дашборда по итогам анализа данных успеваемо-

сти обучающихся по дисциплине «Технология разработки и защиты 

базы данных» с атомизацией данных приведён на рис. 6 (фрагмент). 
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Рис. 6. Пример дашборда (фрагмент) 

 

Нейроэксперт от Яндекса – это новый инструмент для анализа 

больших данных, выпущенный в бета-версии. Данный сервис поз-

воляет проанализировать сразу много данных и оперативно нахо-

дить необходимую информацию. Чтобы начать работу с сервисом 

требуется загрузить материалы для формирования тематической ба-

зы знаний. В качестве исходных данных принимаются текстовые 

документы, pdf-файлы, презентации, таблицы, ссылки и даже аудио 

и видеофайлы. После загрузки и обработки данных система форми-

рует базу знаний, на основании которой предоставляет ответы на 

запросы пользователей (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Пример настройки проекта 
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Для взаимодействия с системой используется методика вопросов 

в формате промптов, после чего нейросеть выдаёт результат со ссыл-

кой на первоисточник. Нейроэксперт полезный инструмент для педа-

гогов, так как позволяет создать базу знаний на основе собственных 

лекционных материалов педагога и поделиться полученным цифро-

вым инструментом с обучающимися. Это поможет обучающимся 

эффективно готовиться к промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплине. Кроме того, сервис можно использовать для подготовки 

статистических отчётов и анализа данных. Благодаря новым возмож-

ностям образовательный процесс можно существенно модернизиро-

вать. Например, обучающимся предложить самостоятельно подо-

брать базовый материал по заданной теме, дополнить его 23 источ-

никами, после чего проводить семинары с использованием метода 

взаимной оценки для выявления наиболее глубоких и полных работ, 

охватывающих ключевые аспекты темы. 

Формирование корректного промпта для поиска решения с по-

мощью генеративных моделей требует специфичного навыка, кото-

рый необходимо развивать. Эффективность промпта зависит от ряда 

факторов, включающих чёткую постановку задачи, описание контек-

ста, учёт возможных ограничений, а также логично выстроенную по-

следовательность вопросов, ведущих к искомому решению. Приме-

ром неудачного промпта является запрос общего характера, такой 

как: «Как подготовится к экзамену по базам данных?». Более продук-

тивным будет следующий подход «Разработать поэтапный план под-

готовки к экзамену по базам данных с учетом следующих условий: 

временной лимит два недели, необходимость повторного изучения 

материала, выполнение практических заданий и тестирование, а так-

же включение распределения времени на освоение различных тем, 

рекомендации по используемым материалам и методам само-

контроля». 

По завершении программы ДПО среди слушателей был проведён 
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опрос относительно востребованных цифровых инструментов. 

Большинство педагогов используют цифровые платформы для обу-

чения (84,4%), однако продолжают применять социальные сети 

(85,9%), видеоконференции (75%), наиболее распространённым ин-

струментом являются электронные презентации (64,2%), электрон-

ные учебники (50,7%). Итоги рефлексии курса продемонстрировали, 

что более трети опрошенных готовы регулярно интегрировать полу-

ченные знания и умения в практическую деятельность, а также пла-

нируют продолжать своё профессиональное развитие в сфере цифро-

вых технологий (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Применение материалов курса (планы) 

 

Исследования показали, что педагоги применяют цифровые 

платформы, социальные сети, видеоконференции, обучающиеся 

ориентируются на простоту эксплуатации, структурированность и 

качество предоставленных материалов, отдавая предпочтение кей-

совым и интерактивным заданиям. Важными потребностями для 

обучающихся выступают повышение поддержки со стороны препо-

давателей и актуализация цифровых материалов. Обучающиеся 

подчёркивают ценность личного общения, правильное распределе-

ние рабочего времени и применение цифровых инструментов, 

включая ИИ позволит педагогам уделить больше времени персона-

лизированному взаимодействию с обучающимся. Дополнительное 

профессиональное образование педагогов СПО способствует разви-

тию ключевых компетенций, необходимых для эффективной инте-

грации AI в образовательный процесс. С увеличением роли цифро-
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вых технологий и инструментов AI в образовании, рутинные задачи 

будут автоматизированы, что позволит педагогам сосредоточиться 

на разработке инновационных методик и индивидуальном подходе к 

обучающимся и, в том числе, самообразованию в рамках ДПО. Раз-

витие технологий ИИ требует тщательного законодательного регу-

лирования, этического контроля и широкого обсуждения, чтобы ми-

нимизировать риски и использовать их на благо человека [8, с.24]. 

Инвестиции в дополнительное профессиональное образование 

представляют собой стратегическое вложение в будущее образова-

ния, способствующее повышению качества учебного процесса и 

конкурентоспособности выпускников СПО на рынке труда. 
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В статье рассматривается ряд аспектов, связанных с психолого-
педагогическими особенностями обучения слушателей в системе до-
полнительного образования. Авторы подчеркивают основные по-
требности и мотивы слушателей, обучающихся по различным про-
граммам дополнительного образования. 
The article examines a number of aspects related to the psychological and 
pedagogical features of training students in the system of additional educa-
tion. The authors emphasize the main needs and motives of students study-
ing in various additional education programs. 
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Непрерывность развития профессиональной сферы актуализирует 

вопросы получения дипломированными специалистами дополнитель-

ной квалификации, расширения специальных компетенций, что при-

водит их в группы слушателей по разным направлениям обучения. 

Решение данных вопросов возлагается на систему дополнительного 

образования, которая, по мнению Ю.С. Тимофеевой, С.Б. Ситрановой 

предоставляет возможности получения образования в любой проме-

жуток времени индивидуально-профессионального развития человека. 

Авторы считают, что система дополнительного образования дает воз-

можность гибко и эффективно предоставить образовательные про-

граммы для всех категорий желающих. «На сегодняшний день оно яв-

ляется одной из неотъемлемых форм обучения» [9, с. 366].  

Реализуемая «Концепция развития непрерывного образования в 

РФ до 2025 года» показывает роль непрерывного образования и реа-
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лизацию прав человека на получение образования в течение всей жиз-

ни человека [3]. На этапе создания данного проекта уже были опреде-

лены ряд ключевых, социально значимых аспектов. Среди них выде-

ляются функции непрерывного образования взрослых: профессио-

нальная, социальная и личностная. Первая функция непрерывного об-

разования компенсирует недостающие профессиональные компетен-

ции у слушателей, открывает новые возможности и повышает «их 

трудовую мобильность». Другая функция – социальная, которая помо-

гает обогатить «процесс взаимодействия взрослого человека с обще-

ством, экономической сферой, государством в целом за счет ознаком-

ления с общечеловеческими ценностями, языком, культурой, новыми 

видами деятельности, современными технологиями социального вза-

имодействия, в том числе информационными, формируя функцио-

нальную грамотность взрослого человека в разных сферах». И третья 

функция – личностная, которая направлена на удовлетворение «инди-

видуальных познавательных потребностей взрослого человека, его 

интересов, увлечений» [3, с.4-5]. 

Очевидно, что системе дополнительного образования отводится 

миссия обеспечения повышения квалификации, которая определяет 

индивидуальную удовлетворенность знаниями в значимой области, 

понимание социальных реалий и их значимость для индивидуально-

профессионального развития [8]. 

Анализ теоретических источников показал, что традиционно в 

профессиональном развитии человека реализовывалась идея «профес-

сионала-мастера», который с первых шагов в профессии стремился к 

достижению высоких показателей в трудовой деятельности. Такая по-

зиция специалиста получала всеобщее уважение в обществе и давала 

ему поддерживать необходимый уровень самоуважения и др.  

Современные изменения в различных сферах жизни требуют от 

специалиста социальной и профессиональной мобильности, быстрого 

решения нестандартных задач и т.д. Идеи «жизненного и профессио-
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нального успеха», «профессионального самоопределения» получили 

широкое распространение, так как это обеспечивает индивидуально-

профессиональные достижения человека в выбранной сфере [4].  

Изменения в профессиональной сфере обусловлены объективны-

ми потребностями человека в получении новых знаний: «остаться на 

рабочем месте», «быть эффективным работником», «получить новые 

знания», «сформировать новые виды производственной деятельно-

сти». В условиях экономической нестабильности новая квалификация 

дает возможность трудоустройства по различным направлениям дея-

тельности. 

Наиболее устойчивые тенденции в получении дополнительного 

образования обнаруживаются в возрастной группе от тридцати и 

старше. Данные слушатели отличаются определенной направленно-

стью на получение актуальной для них информации (например, свя-

занной с выполнением социальных ролей – родитель, сотрудник и 

др.), более настойчивы в освоении получаемых знаний. Так, часто 

обеспокоенность трудностями развития собственных детей, ответ-

ственность перед ними, ориентирует слушателей на получение психо-

лого-педагогического образования. Можно отметить, что личные об-

стоятельства определяют практико-ориентированную направленность 

обучения, слушатели стремятся решать свои конкретные индивиду-

ально-личностные, семейные, профессиональные проблемы, разо-

браться с возникшими проблемами во взаимоотношениях с детьми. 

Совокупность интереса и ценностного отношения слушателей к 

обучению по программам дополнительного образования определяет 

стратегию организации процесса обучения [6]. «Мотивация обучения 

взрослых обозначается в повышении уровня квалификации, также в 

познавательном интересе, актуализации или продвижении образова-

тельного уровня и в саморазвитии» [9, с.367]. Мотивационно-

потребностная сфера как система, представляется значимыми целями, 
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мотивами, что определяет поведение слушателей, их учебную актив-

ность, заинтересованность в получении желаемого результата.  

Следует отметить, что эффективность обучения взрослых слуша-

телей в системе дополнительного образования зависит от возрастных 

особенностей. Прежде всего, это отражается на темпе освоения слу-

шателями учебного материала, возможностях аргументации ответов и 

др., о чем пишет в своих работах, посвященных вопросам обучению 

взрослых, С.И. Змеев [1, 2]. Так, тридцатилетний возраст характеризу-

ется тем, что человек может «испытывать неудовлетворённость собой, 

задаваться вопросом о том, каков он и каким хотел бы быть, понимать, 

что что-то переоценил в своей жизни, а что-то недооценил. Происхо-

дит глубинный самоанализ и критический пересмотр собственной 

личности, приводящий к переоценке ценностей» [5, С.340-341]. 

Рассматривая развитие интереса к содержанию работы педагога-

психолога за последние пять лет, можно отметить его связь с индиви-

дуально-личностными мотивами – развитием, самосовершенствова-

нием (30-37% слушателей), с социальной активностью - более 60% 

слушателей. Также интерес связан с подтверждением правильности 

принятых профессиональных решений, потребностью понимать соб-

ственные проблемы, организацией эффективного межличностного 

взаимодействия в трудовом коллективе (30-42%). Для многих слуша-

телей остается ведущим мотивом обучения – потребность разобраться 

со своей жизнью (75%) – «детскими травмами, переживаниями», 

«конфликтами с родителями».  

Целый спектр внутренних переживаний побуждает слушателей 

активно изучать дисциплины психолого-педагогической направлен-

ности и искать ответы на различные вопросы: какие факторы оказы-

вают влияние на развитие ребенка, как происходит процесс сепарации 

от родителей, как то или иное воспитательное воздействие в семье 

может сказаться на дальнейшей жизни ребенка и др. 
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В процессе дополнительного образования слушатели анализируют 

содержание изучаемых дисциплин через призму своих доминирую-

щих потребностей и мотивов. Для слушателей важно рассмотреть 

конкретные практические ситуации из их индивидуально - професси-

онального опыта, определить причинно-следственные связи получен-

ных результатов, выявить возможные недостатки в своих действиях, 

найти способы эффективного решения. 

Данные обстоятельства необходимо учитывать при проведении 

последующих занятий, поскольку, часто сохраняется тенденция воз-

вращения к предыдущей теме, у слушателей наблюдается потребность 

повторного обсуждения волнующих вопросов с учетом полученных 

знаний. Для сохранения динамики прохождения программы необхо-

димо во вводной части новой темы лекции проговаривать итоги 

предыдущей, сохраняя целостность лекционного материала.  

Подводя итог сказанному важно отметить, что слушатели в систе-

ме дополнительного образования приходят с различными запросами, 

поэтому рассмотрение психолого-педагогических аспектов обучения 

обусловлено необходимостью правильной организации учебной дея-

тельности, подачи и изучения материала через призму реальных воз-

можностей предмета. 
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MISTAKES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS 
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
(Московский государственный институт культуры) 

(Moscow State Institute of Culture) 
 

Статья посвящена изучению проблемы совершения ошибок у студен-

тов в процессе изучения иностранного языка как положительное явле-

ние. В статье представлена общая характеристика ошибок, типы 

ошибок, их анализ и современные методы работы с ошибками их при-

чины и способы исправления. 

The article is devoted to the study of the problem of making mistakes among 

schoolchildren in the process of learning a foreign language as a positive 
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phenomenon. The article presents a general description of errors, types of er-

rors, their analysis and modern methods of dealing with errors, their causes 

and ways of correction. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычная речевая деятельность, анализ ошибок, 

мониторинг, межязыковые ошибки, аудио лингвистические методы, обра-

зовательные платформы. 

KEYWORDS: foreign language speech activity, error analysis, monitoring, in-

terlanguage errors, audio linguistic methods, educational platforms.  
 

Процесс изучения английского языка -долгосрочный, интерес-

ный и требующий когнитивных, физических усилий и терпения. 

Нельзя недооценивать ключевую роль допускаемых обучающимися 

ошибок. Это естественный феномен и использование правильных 

продуктивных и позитивных подходов сделает обучение эффектив-

ным и без стрессовым. Главная концепция - это анализ ошибок, не 

доминирующая роль учителя, не в роли не супервайзера, а помощни-

ка для обучающегося. Подход с использованием игровых и обучаю-

щих приемов и упражнений, различных форм совместного анализа 

ошибок, их разбор и традиционная работа над ошибками и являются 

составляющими -так называемого positive approach mistakes analyses. 

Впервые термин - ошибка в современном языке "error"- был 

представлен профессором прикладной лингвистики С.П. Кордером. 

Его теория, согласно которой ошибки рассматриваются как положи-

тельный аспект в изучении английского языка, не как недостаток 

("Error Analysis and Interlanguage", 1981). 

Проблема ошибок широко освящена в работах русских и зару-

бежных ученых, таких как: Л.В.Щерба, З.М.Цветкова, С.Н.Цейтлин, 

Р.П.Мильруд, И.А.Зимняя, В.Д.Аракин, Г.А.Китайгородская. 

S.P.Corder, K.Lochtman, и другие. Опираясь на статью 

И.А.Осколковой, к распространенным лексическим, грамматическим 

и фонетическим ошибкам относят, так называемые скрытые ошибки, 

семантически или стилистически неправильно оформленные языко-
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вые формы. "Global errors "- сильные ошибки, приводят к полному 

искажению смысла, что влечет за собой непонимание информации, 

например при произношении английских омонимов -" hour ", что в 

переводе означает час, и our- в переводе с английского "наш". Слабые 

ошибки (local errors ), неправильное употребление грамматической 

или лексической языковой структуры. Еще одним не менее важным 

фактором является межязыковая ошибка (Interlingual errors) и внут-

риязыковые ошибки (intralingual errors). Межъязыковые ошибки воз-

никают в результате влияния родного языка. Например, отсутствие 

неправильных глаголов в русском языке, или таких грамматических 

форм как будущее в прошедшем (Future in the past), перфектные 

формы глагола (Present Perfect), и т.д. Внутриязыковые ошибки отно-

сятся к процессу специфики овладения иностранным языком. 

Одним из препятствий в обучении английского языка и являют-

ся такие когнивные трудности, как заучивание и запоминание пра-

вил, однако грамотно подобранные упражнения и методы -помогают 

делать этот процесс не таким сложным и даже увлекательным. Метод 

многократного повторения на уроке, у устного опережения, творче-

ского подхода педагога облегчают обучающимся задачи усвоения 

материала на примере английского языка. 

Считается, что ошибки -это показатель взаимодействия с язы-

ком и его применения в устной и письменной речи и выхода из язы-

ковой зоны комфорта, посредством проб, экспериментов и рисков в 

течение всего образовательного процесса. Как раз такое применение 

языка является ключевым в овладении английским языком и его со-

вершенствовании. Вторым важным фактором совершения ошибок –

это развитие языковых возможностей у обучающихся, корректное 

исправление ошибок и педагогом и применение такого метода, как 

мониторинг. 

Прежде всего, ошибки — это индикатор взаимодействия с язы-

ком и его применения в речи как письменной, так устной- это свое-
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образный выход из зоны комфорта в обучении методом проб, экспе-

риментов, рисков на всем образовательном пути. Такое активное уча-

стие в овладении языком является ключевым в достижении прогресса 

и совершенствовании, и повышении уровня языка. Вторым важным 

фактором в совершении ошибок это развитие языковых возможно-

стей таких как обратная связь и корректное исправление ошибок пе-

дагогом.-мониторинг. и обсуждение ошибок как  при групповом так 

и индивидуальном подходах. В основе этимологии мониторинга ле-

жат такие давно известные слова как monitory – многозначное поня-

тие, которое первоначально означало наставлять, советовать, предо-

стерегать, увещевать, и monitor латинского напоминающий, надзи-

рающий, имеющее уже более близкое современному значение - сле-

жения за какими-то объектами и явлениями  

Важным методом широко известным, очень эффективным, но, к 

сожалению, мало применяемым в обучении иностранным языкам – 

метод устного опережения. Применение этого метода в авторской 

методике показало свою эффективность. Знакомство с грамматиче-

скими структурами в устной речи задолго до их изучения, использо-

вания их в речи и на письме, дают прекрасные результаты. Рассмот-

рим изучение неправильных глаголов -всем известно, что это процесс 

долгий и сложный. Но, если начать их изучать за 2-3 месяца до нача-

ла этой темы, используя рифмовки и песни с неправильными глаго-

лами, не акцентируя внимание на их значимости, а механического 

запоминания причем в трех формах сразу, то к моменту начала изу-

чения прошедшего времени обучающиеся уже будут ими владеть. 

Этот метод – своеобразный прорыв в грамматике. 

В процессе обучения роль педагога как ведущего в обучении 

иностранного языка - корректирующего процесс обучения и обеспе-

чивающего языковую и психологическую поддержку учащимся. 

Особенно в процессе исправления ошибок и их проработки. Ясное 

понимание исправленного исключает возможности их повторения. 
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Хотелось бы отметить, что язык и культура – это единая состав-

ляющая в процессе обучения. Язык и культура – неотъемлемая часть 

в процессе изучения языка неразрывно связаны. Изучая язык обуча-

ющийся, погружается в культуру страны изучаемого языка и откры-

вает новый мир. Кайсын Кулиев: «Каждый зык – это целый мир».  

Погружение в язык, а значит в культуру изучаемого языка, тра-

диции, обычаи и нюансы. Эти культурные аспекты необходимы для 

эффективной коммуникации в контексте культуры изучаемого языка. 
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