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СИСТЕМНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ 
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Аннотация: В статье предлагается концепция психологического механизма адаптации работников сельскохозяйственных организаций. 
В основе психологического механизма адаптации лежит процесс замещения, смены психологических установок, мотивов. Данная кон-
цепция находит обоснование в результатах социологического исследования процесса адаптации 1180 работников сельскохозяйственных 
организаций Троицкого городского округа Челябинской области. В статье излагается факторный анализ процесса адаптации работников 
сельскохозяйственных организаций Троицкого городского округа челябинской области, результаты которого представлены в форме 
таблиц, рисунков и диаграмм. В качестве изучаемых факторов исследуются возраст, пол, производственный стаж, квалификация, профес-
сия, здоровье, сила воли. Предлагается система рекомендаций по улучшению и ускорению процесса адаптации. Предлагается логисти-
ческий подход к изучению данной проблемы с применением метода оптимизации В. Парето. Рассчитывается синергетический эффект.

К лючевые слова: адаптация, дезадаптация, психологическая установка, профессиональная установка. Субъект, индивид, личность, 
установка первого уровня, установка второго уровня, установка третьего уровня, психическая активности первого уровня, психическая 
активность второго уровня, психическая активность третьего уровня, воля, торможение неприемлемого поведения, мотив, потребность, 
цель, интерес как осознанная потребность, подсознательные установки, подсознательные мотивы, подсознательные потребности, 
синергетика

При переходе Российской Федерации к  рыночной 
экономике изменяется профессионально-квалифи-
кационная структура общества, и в этой связи опре-
делённой части трудоспособного сельскохозяйствен-
ного населения сельскохозяйственных предприятий 
различных форм собственности приходится менять 
профессию или предприятие, либо то и другое вместе. 
При этом возникают диалектически взаимосвязан-
ные процессы трудовой адаптации и дезадаптации, 
на которые в ряде случаев накладываются процессы 
миграционной (при переезде из одного сельскохозяй-
ственного пункта в другой) адаптации и дезадаптации.

Трудовая адаптация является одним из видов со-
циальной адаптации, и поэтому в ней, как в зеркале, 
отражаются закономерности и особенности соци-
альной адаптации. Рассмотрим объём и содержание 
понятия « адаптация».

В философской, социологической и психологи-
ческой литературе, посвящённой проблеме адап-
тации предлагаются различные определения по-
нятия «адаптация». Детальный анализ дефиниций 
понятия «адаптация» представлен в исследованиях 
Т. В. Середы. Он дал анализ 46 дефиниций понятия 
« адаптация». Нам представляется целесообразным 
определить понятие « адаптация» следующим обра-
зом: Адаптация – это активный процесс приспосо-
бления человека к изменившим условиям, в основе 
которого лежит процесс фиксации и гиперфиксации 
психологических установок, корректировка моти-
вов и целей в соответствии с адекватной ситуации 
деятельностью, в процессе которой вырабатываются 
новые психологические и профессиональные каче-
ства личности.

При этом необходимо различать понятия « при-
выкание», « привычка», и понятие « адаптация». Эти 

понятия различаются тем, что в процессе адаптации 
к новой ситуации, человек должен глушить прежние 
привычки, и вырабатывать новые. Соответственно 
индивиду необходимо заменить прежние психоло-
гические установки, неадекватные новой ситуации, 
и ему нужно время для фиксации и гиперфиксации 
новых психологических установок, адекватных но-
вой ситуации. В адекватной новой ситуации уста-
новке действительность инструментально отража-
ется с позиций потребностей индивида. Поэтому 
адаптация – это активный деятельный процесс, где 
человек выступает как субъект своего адаптивного 
поведения и своей адаптивной деятельности. В то 
время как привыкание – формирование новых при-
вычек – это пассивный процесс, где человек высту-
пает в форме объекта, когда он не выделяет себя из 
своего поведения.

При этом под психологической установкой пони-
мается целостное подсознательное состояние лич-
ности, в котором отражается отношение к объекту, 
готовность к деятельности, её направленность, эскиз 
будущего поведения. Установка представляет собой 
такое подсознательное психическое состояние, ко-
торое возникает на стыке потребностей индивида 
и воздействия соответствующих предметов. Уста-
новку, как психическое состояние индивида, необ-
ходимо рассматривать с двух точек зрения. С одной 
стороны, установка – такое состояние индивида, 
в котором отражено определённое обстоятельство. 
Установка является формой отражающего отноше-
ния индивида к действительности. С другой сторо-
ны, установка представляет собой основу деятель-
ности индивида.

Нами на базе основных производственных под-
разделений сельскохозяйственных предприятий 
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различных форм собственности было проведено со-
циологическое исследование, в ходе которого осу-
ществлен анализ адаптации трудового потенциала 
работников этих сельскохозяйственных предпри-
ятий.

Для сбора первичной социологической инфор-
мации по проблеме адаптации был применен метод 
анонимного анкетного опроса. Перед анкетирова-
нием проведен инструктаж респондентов.

Результаты социологического исследования  
180 работников сельскохозяйственных предприятий 
челябинской области показали, что в системе трудо-
вой мотивации преобладают материальные факторы 
(табл. 1).

Так, наибольший вес в структуре трудового по-
ведения сельскохозяйственных работников имеют 
материальные факторы –83,17 %.

Социальное самочувствие таких людей опреде-
ляется материально-финансовым положением. При 
этом позитивная оценка своей жизни и положения 
в обществе для таких людей определяется уровнем 
дохода. Они считают, что могут удовлетворить свои 
наиболее актуальные потребности и их зарплата соот-
ветствует профессиональному уровню их мастерства.

Однако психологические факторы также имеют 
значительное значение.

По параметру реализации своих способностей 
и развитии развития себя как личности в настоящий 
момент, уровня достижения цели в настоящий мо-
мент, реализация своего потенциала как личности. 
Работник хочет вести себя в соответствии со своими 
идеалами, соответствие личных норм морали нор-
мам значительной части компании. Работник хочет 
быть удовлетворенным сферой медицинского обслу-
живания. Ожидания персонала организации влия-
ют на мотивацию и позволяют прогнозировать свою 
жизнь. Сами ожидания людей можно обозначить, 
как психические состояния определенного вида.

Каждый человек также верит, что он может осу-
ществить контроль над своей жизнью, если он будет 
материально обеспечен. Для работника важен и его 
статус в рамках компании. Обладание статусом по-
зволяет сотруднику ожидать и требовать определен-
ного отношения к себе со стороны других людей.

Сотруднику компании важна социально-психо-
логическая безопасность. Нужна и уверенность в за-
втрашнем дне. Для сотрудников компании важна 
также социальная защищенность и устойчивость. 
Традиционно во все времена существования наше-
го государства большое значение и внимание уде-
лялось социальной защите населения. Социальная 
защита воспринимается людьми как нормальное 
и естественное условие их жизни. Этот вопрос вол-
нует сотрудников аграрных организаций. Семья то-
же относится к числу значимых психологических 
ценностей. Семья для работника аграрной компа-
нии является важнейшей актуальной потребностью. 
Без семьи трудно выживать в сельской местности.

Психологические мотиваторы преобладают у 
10,83 % работников сельскохозяйственных предпри-
ятий.

Социальные факторы важны для работников 
аграрных предприятий. Они поясняют особенности 
общественных отношений в коллективе, систему со-
циальной защиты сотрудника, обеспечение его прав 
на потребление продукции и различных хозяйствен-
ных потребностей, возможности его самореализа-
ции, системы оплаты и стимулирования его труда.

В данном случае важными являются для работ-
ника и социально-психологические факторы, опре-
деляющие взаимоотношения человека с  окружа-
ющими людьми, его реальный статус в компании 
и социальная позиция в обществе.

Социально-личностные факторы, позволяют вы-
явить уровень социальной активности сотрудника, 
восприятие себя в качестве объекта или субъекта со-
циальных отношений, удовлетворение работником 
своей позицией в обществе и организации, а также 
в ближайшем окружении.

Данный вывод о приоритете материального мо-
тиватора подтверждается результатами ответов на 
второй вопрос (табл. 2).

Так, на втором месте после заработной платы сто-
ит дополнительное материальное поощрение – 50 %, 
и на третьем – возможность приобрести льготный 
продукт по льготной цене – 33,33 %, на третьем – про-
граммы жилищного строительства- 29,17 %.

Признание заслуг человека тоже важный фактор 
в управлении персоналом и личной жизни сотруд-
ника. Все достижения работника компании нужно 
освещать публично. Объявлять благодарность, на-
граждать общественными и ведомственными награ-
дами в присутствии всех членов коллектива. По ра-
дио передавать сообщения об успехах организации. 
Нужно оформить алею славы передовиков, сделать 
доски почета в общественных местах с фотографи-
ями людей, достигших успехов в разных областях 
деятельности. Эти пожелания мы услышали от ре-
спондентов в личном общении.

Программу жилищного строительства тоже вы-
полнить просто. Предприятие получает льготный 
кредит в одном из дружественных банков. Выделяет 
землю под строительство жилья. Закупает, необхо-
димы типовой проект строительства типовых домов 
для сельской местности. После приобретения стро-
ительных материалов создается строительная бри-
гада и строятся дома. После строительства жилого 
комплекса заключаются контакты с работниками хо-
зяйства на 10 летний срок, в течение этого времени 
сотрудник должен отработать без нарушений в орга-
низации. По истечении десятилетнего срока, сотруд-
ник имеет право выкупить свое жилье за символиче-
скую плату. Таким образом, руководство компании 
решает много вопросов, в первую очередь текучесть 
кадров, преемственность поколений и формирова-
ния трудовых династий и имидж предприятия. Ранг 
материальных мотиваторов трудовой деятельности 
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на сельскохозяйственных предприятиях – самый 
высокий, что обусловлено низким уровнем жизни 
сельскохозяйственных тружеников.

Интересна оценка работающими сельскохозяй-
ственными тружениками действующих мотиваторов 
на сельскохозяйственных предприятиях. Это иллю-
стрируют ответы на третий вопрос анкеты (табл. 3).

Т а б л и ц а  1 .  Р е й т и н г  м о т и в и р у ю щ и х  ф а к т о р о в 
в   с т р у к т у р е  т р у д о в о г о  п о в е д е н и я  р а б о т н и к о в 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й :

Мотивирующие факторы Процент ответов

Материальные 83,17 %
Социальные 4,17 %
Психологические 10,83 %
Нет 2,50 %
Не ответил 8,33 %

Т а б л и ц а  2 .  К а к о й  м о т и в и р у ю щ и й  ф а к т о р  я в л я е т -
с я  д л я  В а с  п р е д п о ч т и т е л ь н е е ,  к р о м е  з а р а б о т н о й 
п л а т ы ?

Ответ Процент 
ответов

дополнительное материальное поощрение 50,00 %
гибкий график 8,33 %
общественное признание заслуг 8,33 %
оплата транспортных расходов или обслуживание 
собственного транспорта

16,67 %

создание сберегательных фондов с выплатой % не 
ниже установленного в Сбербанке РФ с льготным 
режимом накопления средств

4,17 %

организация бесплатного или льготного питания 16,67 %
возможность приобрести производимый продукт по 
льготной цене

33,33 %

стипендиальные программы 0,2 %
возможность дополнительного обучения и повыше-
ния уровня квалификации

4,17 %

программы бесплатного медицинского обслуживания 25,00 %
программы жилищного строительства 29,17 %
страховые программы 16,67 %
программы льготного кредитования
другие 4,17 %
не ответил 4,17 %

Из анализа ответов на третий вопрос анкеты мы 
видим, что работников аграрных организаций вол-
нуют в большей степени 3 важных аспекта, возмож-
ность приобретения производимой продукции по 
льготной цене. Это желание удовлетворить совсем 
не сложно. К примеру, можно животных из личного 
подворья содержать в общественных помещениях 
в течение определенного периода времени. После 
достижения животными или птицы определенно-
го возраста, раздать работникам. При этом учесть 
производственные затраты на корм, воду, электроэ-

нергию, уход за животными. В результате получится 
продукция по совсем льготной цене. Это выгодно 
работникам и работодателям. Работники аграрно-
го хозяйства меньше времени будут затрачивать на 
работу в личном подсобном хозяйстве. Останется 
больше времени на отдых, и досуг, а это означает, 
что повысится качество работ в аграрной компании.
[2, С. 222].

Т а б л и ц а  3 .  М о т и в и р у ю щ и е  ф а к т о р ы ,  
и с п о л ь з у е м ы е  н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и

Ответ Процент 
ответов

Дополнительное материальное поощрение 12,50 %
гибкий график 12,50 %
общественное признание заслуг
оплата транспортных расходов или обслуживание 
собственного транспорта

8,33 %

создание сберегательных фондов с выплатой % 
не ниже установленного в Сбербанке РФ с льгот-
ным режимом накопления средств

4,17 %

организация бесплатного или льготного питания
возможность приобрести производимый продукт 
по льготной цене

62,50 %

стипендиальные программы

Гибкий график работ сотрудников аграрной ор-
ганизации сделать еще проще. Можно организовать 
тайминг выхода на работу в разное время суток, что 
обеспечит круглосуточное функционирование ком-
пании. Необходимо организовать и работу ведом-
ственного детского садика по такому же принципу. 
Качество работ в компании повысится, не нужно 
спешить забирать детей из дошкольного учрежде-
ния, а также появится дополнительное время у со-
трудников на повышения уровня самообразования 
и освоения новой техники.[4, С. 163].

Оплату расходов транспортного средства тоже 
не сложно выполнить. Все сэкономленное горючее 
можно продавать сотрудникам по остаточной сто-
имости, выработавшие свой ресурс транспортные 
средства можно передавать в личное пользование 
сотрудникам, по остаточной стоимости. Также воз-
можно организовать приобретение транспорта 
и транспортных механизмов для хозяйства в лизинг 
сотрудникам. Тогда они будут бережно относиться 
к технике, ведь после списания она достанется тому 
сотруднику, который на ней работал и обслуживал. 
Для тех работников, у которых нет транспортных 
средств возможность организовать коллективную 
доставку к месту работы и обратно домой есть всегда. 
Это позволит всем сотрудникам прибывать во время 
на рабочее место без опозданий.

Как показали результаты социологического ис-
следования на первом месте среди мотиваторов 
стоят материальные факторы – возможность при-
обрести производимый продукт по льготной цене 
62, 50 % и  дополнительное материально поощре-
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ние – 12, 50 %. Эти показатели говорят о  том, что 
с трудовым коллективом нужно работать и прово-
дить исследования раз в год. При знании положения 
дел в организациях мы сможем оперативно решать 
назревающие проблемы. Эти меры позволят улуч-

шить моральный климат в организации, улучшить 
социальное самочувствие людей и увеличить про-
изводительность труда, при уменьшении затрат на 
единицу производимой продукции.
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Аннотация. Статья посвящена определению роли и места аддитивных технологий при обучении студентов дисциплине «Технология 
конструкционных материалов». Показаны преимущества применения аддитивных технологий при проведении лабораторных работ.
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Введение. В настоящее время стремительно разви-
ваются и получают всё более широкое распростране-
ние в различных отраслях производства, таких как, 
медицина, строительство, промышленность и т. д. 
аддитивные технологии. Это привело к повышению 
спроса на специалистов в области применения адди-
тивных технологий.

Правительством Российской Федерации в 2021 г. 
была утверждена стратегия развития аддитивных 
технологий до 2030 г. [1]. В данной стратегии затра-
гивается кадровая проблема, связанная с неполным 
соответствием профессиональных компетенций ра-
ботников предъявляемым квалификационным тре-
бованиям по всем существующим направлениям 
аддитивных технологий. В связи, с чем возникает 
необходимость внедрения аддитивных технологий 
в систему образования.

Обзор научно- методической литературы показал, 
что большинство научных работ посвящено рассмо-
трению аддитивных технологий с технической точки 
зрения и лишь немногие авторы поднимают вопрос 
дидактического потенциала аддитивных технологий 
и их применения в образовательной сфере [2–4].

Цель данной работы заключается в определении 
роли и места аддитивных технологий при обучении 
студентов дисциплине «Технология конструкцион-
ных материалов».

Материалы и методы. Поставленные задачи ре-
шались при помощи методов научного исследова-
ния: анализ научно- методической литературы по те-
матике исследования; анализ государственных про-
грамм в сфере аддитивных технологий; требований 
работодателей; особое внимание уделено представ-
лению результатов личного опыта преподавания.

Результаты исследования. Понятие «аддитив-
ные» сформировано от английского add – «добав-
лять» и слово «аддитивные» определяется как «до-
бавляющие». В соответствии с этим под аддитив-
ными технологиями понимают комплекс методов 
и средств создания трехмерного объекта по данным 
цифровой модели (или CAD-модели) путем его по-
слойного построения с помощью установки для ад-
дитивного производства (3D-принтера).

Дисциплина «Технология конструкционных ма-
териалов» (ТКМ) на этапе первичной технологиче-
ской подготовки студентов имеет важное значение. 
Основная цель дисциплины состоит в формирова-
нии у студентов общих компетенций по технологи-
ческим методам получения и обработки заготовок 
и деталей машин в условиях современного маши-
ностроительного производств, а также в формиро-
вании представлений об этапах жизненного цикла 
выпускаемых изделий.

Одной из важных задач для студента при изуче-
нии ТКМ является освоение проектирования тех-
нологических процессов изготовления заготовок 
деталей машин простой конфигурации. К  этим 
процессам относятся технологии литья и обработ-
ки давлением.

В рамках дисциплины ТКМ студент должен уметь 
по чертежу детали создавать чертеж заготовки с уче-
том её положения в литейной форме или штампе, 
определять величины припусков и напусков, а также 
создавать чертежи оснастки для изготовления ли-
тейной формы или штампа.

Данная дисциплина, как правило, изучается сту-
дентами на 1–2 курсе обучения и поэтому им ещё 
сложно разобраться в технологической последова-
тельности процессов. Для решения этой проблемы 
требуются средства наглядности и  визуализации 
изучаемых технологических процессов. Чтобы рас-
крыть содержание технологий студенты выполняют 
лабораторные работы, например, по получению за-
готовок (отливок) методом литья в песчаные фор-
мы. Однако при переходе от изготовления отливки 
к разработке технологии процесса получения литой 
заготовки своего варианта, студенту не всегда доста-
точно знаний и наглядных объектов для выполнения 
задания.

В рамках дисциплины ТКМ на кафедре «Мате-
риаловедение и  технология обработки материа-
лов» Сибирского Федерального университета с це-
лью повышения эффективности обучения, а также 
формирования востребованных компетенций в об-
ласти применения аддитивных технологий были 
разработаны лабораторные работы с применением  
3D печати. Так, например, в одной из лабораторных 
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работ студенты по чертежам изготавливают макеты 
стержней и моделей отливок, а так же макеты са-
мой отливки (рис 1, а). Полученная при этом модель 
отливки служит не только макетом (наглядным по-
собием), как макеты отливки и стержня (рис 1, б), но 
может и непосредственно использоваться для полу-
чения литейной формы методом ручной формовки. 
Студентам становится ясно, насколько упрощается 
процесс изготовления модели отливки с примене-
нием 3D-принтера по сравнению с работой мастера- 
модельщика.

Наблюдая процесс 3D печати студенты представ-
ляют возможности и других видов аддитивных тех-
нологий, например, изготовления металлических 
пресс-форм для литья под давлением, когда пресс- 
форма может быть выращена вместе с каналами ох-
лаждения сложной конфигурации или выращива-
ния песчаных форм по технологии послойного спе-
кания плакированного полимерами песка лазерным 
лучом [5].

В процессе внедрения в обучение разработанных 
коллективом преподавателей кафедры лаборатор-
ных работ с применением аддитивных технологий 
были выявлены следующие преимущества:

 – студенты получают возможность на конкрет-
ных примерах отработать навык по созданию и ре-
дактированию технических чертежей в графических 
программах;

 – 3D печать даёт возможность достаточно быстро 
выявлять недостатки и ошибки на этапе проектиро-
вания моделей и своевременно их корректировать;

 – студенты чувствуют себя непосредственным 
участником производства;

 – ускоряется и упрощается процесс изготовле-
ния модельного комплекта – оснастки, необходи-
мой для изготовления литейной формы, в том числе 
главной части оснастки литейной модели отливки;

 – визуализируются особенности процесса их 
производства.

а   

б  

Р и с .   1  –  О б р а з ц ы  м а к е т о в ,  п о л у ч е н н ы х  
п р и  п о м о щ и  3 D  п е ч а т и 

а   –  м а к е т ы  м о д е л и  о т л и в к и  ( 1 ) ,  л и т е й н о г о  с т е р ж -
н я  ( 2 )  и   о т л и в к и  ( 3 ) ;   б  –  м а к е т  о т л и в к и  с   у с т а н о в -

л е н н ы м  м а к е т о м  с т е р ж н е м

Выводы. Внедрение в образовательный процесс 
аддитивных технологий несомненно повышает 
его эффективность, развивая техническое мышле-
ние и  понимание технологий производственных 
процессов, формирует востребованные в обществе 
и у работодателя компетенции в области примене-
ния аддитивных технологий.
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Математическое образование в  России занима-
ет особое место в науке, являясь одной из главных 
компонентов научного продвижения и технологи-
ческого развития. Изучение математики играет ос-
новополагающую роль в образовании, она способ-
ствует познанию способности человека, в том числе 
к логическому мышлению, влияя на преподавание 
гуманитарных, общепрофессиональных и  других 
учебных дисциплин. Так как вузы в настоящий мо-
мент должны соответствовать требованиям будуще-
го общества и обеспечивать для выпускника образо-
вательную среду, то возникает необходимость найти 
новые формы обучения.

Качественное математическое образование необ-
ходимо каждому специалисту, для его успеха в совре-
менном обществе. Успех проявляется в эффективно-
сти использования современных цифровых техноло-
гий, математической грамотности, математических 
методов.

За последние годы произошло коренное измене-
ние роли и места персональных компьютеров и циф-
ровых технологий в жизни общества. Без этого уже 
невозможно представить жизнь современного че-
ловека.

Широко используются цифровые технологии 
и в образовательном процессе аграрных вузов, что 
повышает действенность, оперативность обучения. 
Цифровые технологии стали присущей частью об-
щества и оказывают влияние на процессы обучения. 
На современном этапе развития трудно представить 
общество без компьютеров, поэтому одной из основ-
ных задач образования является введение человека 
в информационное пространство.

Основной задачей аграрных вузов является повы-
шение эффективности и качества образования, фор-
мирование информационной культуры как основы 
информатизации общества в целом. Поэтому необ-
ходимо использовать различные методы и средства 
обучения, чтобы студентам на лекционных и прак-
тических занятиях было интересно. Только в таких 
случаях повышается познавательная активность ба-
калавров, мышление начинает работать более опе-
ративно и креативно. Обучающимся в вузах интерес-

на новизна проведения занятий с компьютерными 
презентациями, так как это акцентирует их внима-
ние на главных задачах преподаваемой дисциплины 
«Математика. Концентрирует внимание на особых 
моментах учебной работы, экономит время препо-
давателя, добавляет возможности для демонстрации 
большого объема изучаемого материала и придает 
учебному процессу привлекательную форму, облег-
чает процесс запоминания и освоение упражнений.

Применяя цифровые технологии на своих заня-
тиях, мы, преподаватели кафедры математики и ИТ 
ФГБОУ ВО Уральского ГАУ ставим перед собой сле-
дующие задачи:

 – обучить студентов осмысливать потоки инфор-
мации, которые студенты не всегда готовы воспри-
нять и понять,

 – повысить наглядность обучения математике 
в аграрных вузах с помощью цифровых технологий,

 – облегчить проверку знаний, умений, навыков 
обучающихся.

Однако не следует думать, что применение ком-
пьютера на уроке это залог его успешности. Нами 
тщательно продумываются структура каждого заня-
тия, применяемые методы, приемы и средства обу-
чения математике при помощи цифровых техноло-
гий в аграрных вузах.

Чтобы решить поставленные задачи на занятиях 
по математике используем компьютерные обуча-
ющие программы, тестирование, моделирование, 
презентации.

Применение цифровых технологий при решении 
задач из разделов математики, показало, что у сту-
дентов появился повышенный интерес к изучаемо-
му материалу. Использование цифровых технологий 
дало возможность доступа к свежей информации. 
Сочетание цвета, мультипликации динамических 
моделей и т. д. расширило возможности представ-
ления учебной дисциплины – математика. Так, на-
пример, при обработке на семинарских занятиях 
элементарных навыков построения, исследования 
математических моделей задач линейного програм-
мирования студентам предлагается выполнить за-
дание.
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Задание 1. Предприятие имеет возможность при-
обрести не более 20 тракторов и не более 13 комбай-
нов. Отпускная цена тракторов – 500000 руб., комбай-
нов – 800000 руб. Предприятие может выделить для 
приобретения тракторов и комбайнов 14000000 руб-
лей. Сколько нужно приобрести тракторов, чтобы их 
суммарная грузоподъемность была максимальной? 
Задание 2. Оптимизировать распределение удобре-
ний под рожь и морковь. Хозяйство имеет следую-
щие удобрения, ц д. в.: азотные –434, фосфорные –340 
и калийные –230. Необходимо получить за счет вне-
сения удобрений 3000 ц ржи и 3456 ц моркови. Кри-
терий оптимальности – максимум прибавки стоимо-
сти урожая за счет внесения удобрений.

Решение этих заданий состоит из этапов:
 – поставить инженерную задачу,
 – построить математическую модель,
 – найти наиболее оптимальный метод решения,
 – произвести расчет, анализ результатов.

С  помощью цифровых технологий студенты 
приобретают навыки планирования, организации 

своего учебного процесса, что дает возможность, 
использовать умение устранять ошибки, которые 
возникают в процессе решения задачи.

Так же для контроля знаний студентов проводят-
ся занятия компьютерного тестирования по мате-
матике. Тестовый контроль с помощью компьютера 
предполагает возможность быстрее оценить знания 
студентов. Этот способ организации учебного про-
цесса по математике в аграрном вузе удобен и прост 
для оценивания. Такой вид контроля позволяет за 
короткое время проверить уровень знаний, умений 
и навыков обучающихся.

Таким образом, наиболее эффективным при из-
учении математики в аграрных вузах является со-
четание традиционных форм обучения и цифровых 
технологий [3]. Они прекрасно дополняют друг дру-
га, позволяя максимально реализовывать способно-
сти студентов к самостоятельному обучению и зна-
чительно повышать качество эффективной работы 
преподавателя.
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Введение. В  современном образовании все боль-
шее значение начинает приобретать формирова-
ние у студентов умений самообразования, навыков 
самостоятельной деятельности, а также стремления 
к получению новых знаний и анализу полученной 
информации. Следовательно, важным требовани-
ем существующего образовательного процесса яв-
ляется необходимость оптимально организовывать 
самостоятельную работу студентов для активизации 
учебной деятельности.

Цель. Выявить эффективные способы активи-
зации самостоятельной работы студентов по ино-
странному языку в вузе.

Задачи. Для решения вышеуказанной цели 
следует рассмотреть существующие проблемы ор-
ганизации самостоятельной работы по изучению 
иностранного языка в вузе, проанализировать воз-
можности использования платформы Moodle для 
решения данных проблем и сформулировать реко-
мендации по оптимизации самостоятельной работы 
на платформе Moodle.

Методы. Для решения поставленных задач были 
использованы теоретические методы: изучение, ана-
лиз и обобщение научно- методической и педагоги-
ческой литературы по данной проблеме.

Необходимость оптимально организовывать са-
мостоятельную работу студентов связана с ее воз-
растающей ролью: сейчас на самостоятельную ра-
боту выделяется больше времени при организации 
учебного процесса. При правильной организации 
самостоятельной работы происходит приобретение, 
структурирование и закрепление полученных зна-
ний. Роль самостоятельной работы так возрастает, 
что для нее приходится планировать и создавать но-
вые технические ресурсы.

Формирование творческой личности студента, 
который в будущем будет способен к саморазвитию, 
самостоятельной научной деятельности, невозмож-
но посредством лишь сухой передачи информации 
от преподавателя к обучающемуся. Важно, чтобы 
студент активно участвовал в формировании своих 
компетенций, был способен формулировать пробле-
му и искать пути ее решения. Суть этого не в том, 
чтобы увеличить время на самостоятельную работу, 

а в том, чтобы более рационально использовать уже 
имеющееся время. Увеличение роли самостоятель-
ной работы приводит к  пересмотру организации 
учебного процесса в вузе, который должен строиться 
так, чтобы студент сам хотел творчески подходить 
к процессу обучения, умел адаптировать полученные 
знания к будущей профессиональной деятельности.

Рассмотрим причины, по которым студентам 
бывает сложно выполнять самостоятельную работу, 
в частности, связанную с иностранными языками.

У студентов первых курсов часто возникают труд-
ности, которые связаны с необходимости адаптации 
к новым формам обучения. Основная проблема свя-
зана именно с организацией самостоятельной рабо-
ты. Многие обучающиеся имеют трудности, которые 
связаны с отсутствием навыков к анализу, конспек-
тированию материалов. Большая часть студентов не 
знают общих правил организации самообразова-
ния.

Другие проблемы заключается в недостаточном 
лексическом запасе студентов. Простой перевод тек-
ста может вызвать затруднения из-за плохого знания 
лексики. Каждый раз такое задание приводит к пои-
ску забытых слов в словаре.

Важно отметить, что если к заданию по чтению 
добавляется задание на перевод, то это тоже может 
изменить характер работы. Вместо того, чтобы чи-
тать текст и вникать в суть, студент занимается пере-
водом, чтобы просто понять смысл. Преподаватели 
отмечают, что при аудиторной проверке подобных 
заданий студенты запоминают слова в  отрыве от 
заданного текста. Поиск каждого незнакомого сло-
ва в словаре значительно снижает скорость выпол-
нения задания, препятствует пониманию общего 
смысла текста. Таким образом, чтение текста и его 
понимание трудны для выполнения из-за недоста-
точного знания лексики, плохой самоорганизации, 
а также из-за отсутствия четких формулировок за-
даний.

Такие виды заданий, как «сообщение по прочи-
танному тексту», «краткий пересказ текста» также 
трудны для выполнения, так как студенты не вника-
ют в текст, а делают его подробный перевод. В этом 
случае причина затруднений кроется в недостаточно 
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правильной формулировке заданий, что приводит 
к тому, что студент занимается заучиванием незна-
комых ему фраз и отдельных слов.

Таким образом, можно выделить следующие про-
блемы самостоятельного обучения по иностранному 
языку:

1. Некорректная и неполная формулировка за-
дания;

2. Недостаточный словарный запас обучающих-
ся и неспособность отработки незнакомых слов в за-
дании;

3. Отсутствие возможности обеспечить студентов 
современными учебниками;

4. Большие затраты времени на подготовку за-
даний;

5. Проблемы с получением информации по теку-
щей самостоятельной работе.

Преподавателю необходимо помочь студентам 
найти наиболее удобный и  эффективный способ 
получения знаний, а также научить студентов пра-
вильно ставить перед собой необходимые позна-
вательные задачи. Только в этом случае у студентов 
появляется интерес к самостоятельному обучению.

Правильное руководство преподавателя позво-
ляет сформировать у студентов навыки к самостоя-
тельной работе. Оптимальное сочетание самостоя-
тельной и аудиторной работы активизирует работу 
студентов с учебным материалом. Для этого необхо-
димы образовательные технологии, которые были 
бы направлены на организацию самостоятельной 
работы студентов, включали в себя задания по дис-
циплине необходимого уровня.

Современное образование в университетах ста-
новится все более связано с электронным дистанци-
онным обучением [1; 3; 4]. Цель специалистов в сфере 
электронных образовательных программ является 
разрабатывать все новые инновационные методики 
обучения студентов. Ведущим трендом в электрон-
ном образовании является персонализация учебного 
процесса. Происходит развитие форм организация 
обучения в электронной среде.

Важным аспектом в  повышении качества об-
учения в  электронной среде является разработ-
ка адаптивных электронных обучающих курсов  
(АЭОК), применение которых в  данный момент 
сильно ограничено.

В  качестве базового инструмента реализации 
адаптивной модели электронного обучения выбра-
на система управления обучением Moodle (от англ. 
Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environ-
ment) – модульная объектно- ориентированная ди-
намическая обучающая среда [2]. Данная система 
позволяет решить ряд проблем, связанных с орга-
низацией самостоятельной работы:

1. Помогает сформировать умение правильно 
и  систематизировано выполнять каждое постав-

ленное задание. Публикация правильно сформули-
рованного задания на электронной платформе по-
зволяет студенту правильно определять тип работы 
и корректно её выполнять. От преподавателя требу-
ется использовать максимально понятные форму-
лировки и предоставлять студентам теоретический 
материал для самостоятельной работы.

2. Позволяет повысить словарный запас и отра-
батывать лексику на практике. Платформа Moodle 
позволяет студентам получать теоретическую базу 
по иностранному языку, которую позже необходимо 
будет отрабатывать на аудиторных занятиях.

3. Платформа Moodle обладает функционалом, 
позволяющим преподавателю загружать на плат-
форму актуальные учебные материалы, которые по-
зволяют студентам быстро находить информацию, 
требующуюся для выполнения самостоятельной ра-
боты.

4. Составление и публикация заданий значитель-
но сокращает затраты временных ресурсов студентов.

5. Студенты могут своевременно узнавать о са-
мостоятельной работе. Студенты, обучающиеся по 
индивидуальному учебному плану, а также те, кто 
в данный момент не могут посещать аудиторные за-
нятия, благодаря платформе получают возможность 
освоения учебных программ дистанционно. Публи-
кация заданий в программе дает возможность ка-
ждому учащему узнать о ней.

Исходя из всего вышесказанного, можно выде-
лить рекомендации, которые позволяют эффективно 
использовать платформу Moodle для организации 
самостоятельной работы по иностранному языку:

1. Своевременно загружать актуальные учебные 
материалы.

2. Проводить систематический мониторинг ре-
зультатов тестирований и выполнения заданий сту-
дентами.

3. Правильно формулировать задания для само-
стоятельной работы.

4. Поддерживать обратную связь со студентами 
по вопросам самостоятельного обучения.

Выводы. Правильно организованная самостоя-
тельная работа позволяет более полно усваивать зна-
ния, а также формирует самостоятельность студента. 
Для активизации самостоятельной работе по ино-
странному языку в вузе рекомендуется использовать 
платформу Moodle. Она позволяет систематизиро-
вать выполнение заданий, дает студентам возмож-
ность получить теоретическую базу по иностран-
ному языку с последующей отработкой на практи-
ческих занятиях, сократить время на выполнение 
заданий, позволяет преподавателю загружать акту-
альные учебные материалы, а также своевременно 
и полно информировать студентов о необходимости 
выполнения задания.



15

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  П О Д ГОТО В К И  К А Д Р О В  С  У Ч Е ТО М  Т Р Е Б О В А Н И Й  И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО  РА З В И Т И Я...

Библиографический список
1. Вайнштейн, Ю. В. Проблемы развития дистанционного образования / Ю. В. Вайнштейн // Science Time. – 2014. – 

№ 10. – С. 64–70.
2. Екимова, М. А. Методическое руководство по разработке электронного учебно- методического обеспечения в си-

стеме дистанционного обучения Moodle / М. А. Екимова. – Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 22 c. [Electronic 
Resource]. URL: http://www.iprbookshop.ru/49654.html (дата обращения: 25.01.2020)

3. Использование электронного обучения в образовательном процессе: проблемы и перспективы / Н. В. Дворянчи-
ков, Т. В. Калашникова, Л. С. Печникова, Н. В. Фролова // Психологическая наука и образование. – 2016. – Т. 21. – № 2. – 
С. 76–83.

4. Shershneva, V. A. Contemporary didactics in higher education in Russia / V. A. Shershneva, L. V. Shkerina, V. N. Sidorov 
et al. // Europеan Journal of Contemporary Education. – 2016. – V. 3(17). – P. 357–367.



16

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

УДК 378.147

С. И. Батракова, А. В. Фетисова, В. В. Сургаев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В АГРАРНОМ ВУЗЕ

Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург. E-mail: s-batrakowa@mail.ru
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Введение. В настоящее время, когда вводятся новые 
учебные программы для студентов, интерактивные 
формы обучения становятся все более популярны-
ми в области образования. Федеральные образова-
тельные стандарты, три плюс и выше, предполагают 
целенаправленное внедрение в  образовательный 
процесс методов, форм и технологий, реализующих 
грамотный подход. Внедрение новых интерактив-
ных методов обучения является одним из важней-
ших условий федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионально-
го образования. На данном этапе довольно сложно 
представить себе обучение без использования инте-
рактивных форм в области преподавания иностран-
ных языков в аграрном университете. Современное 
требование совершенствования языковой культу-
ры общества и практическая потребность в знании 
иностранных языков заставляют нас переосмыслить 
методы и формы их преподавания. В современном 
мире, большое количество иностранных источников 
информации и знаний в целом, обуславливают не-
обходимость практического освоения и дальнейшее 
применение иностранного языка, что и определяет 
его изучение, в том числе и в аграрных вузах, как 
необходимость.

Цель. Выявить особенности обучения иностран-
ному языку студентов в аграрном вузе и обосновать 
необходимость внедрения в образовательный про-
цесс интерактивных форм обучения.

Задачи. Для решения вышеуказанной цели следу-
ет рассмотреть существующие проблемы, влияющие 
на качество изучения и преподавания иностранного 
языка, а также использование интерактивных форм 
обучения как инструмента подготовки будущего 
специалиста.

Методы. Для решения поставленных задач были 
использованы теоретические методы: изучение, ана-
лиз и обобщение научно- методической и педагоги-
ческой литературы по данной проблеме.

Интерактивное обучение рассматривается как 
средство обучения, осуществляемое в  форме со-
вместной деятельности учащихся [1]. Применитель-
но к  обучению в  аграрном вузе как неязыковом, 
иностранному языку понимается как речевое вза-

имодействие двух и более людей в процессе прак-
тики, или же общения. В этом суть интерактивных 
форм и методов, которая заключается в том, что об-
учение происходит только при взаимодействии всех 
участников образовательного процесса (студентов 
и преподавателя), но главная роль в этом обучении 
принадлежит, по большей части, студентам.

Для достижения более высокого уровня владения 
иностранными языками также нужно учитывать, 
что целесообразность введения таких дисциплин, 
как и иных специальных (профильных), возникает 
несколько позже (2–3 курс), в виду необходимости 
изучения базовых (например, русского языка, ин-
форматики и т. д.). Особенностью является и то, что 
сами учащиеся младших курсов не расценивают 
изучение иностранного языка как необходимого, 
в виду его непрофильности. Поэтому преподавателю 
необходимо точно оперировать новыми методами 
преподавания иностранного языка, специальными 
педагогическими технологиями и приемами, чтобы 
оптимально выбрать тот или иной метод обучения 
для достижения главной цели – это овладения ино-
странным языком на профессиональном уровне. То, 
что направляет преподавателей к отказу от автори-
тарного стиля преподавания, – это использование 
методов, способствующих развитию творческих 
способностей человека, с учетом индивидуальных 
особенностей учеников [2]. Роль преподавателя в об-
разовательном процессе крайне сложна – это и по-
ощрение и порицание, и внимание к личностным 
достижениям, успехам и стимулирование их роста.

По мнению Гущина Ю. В. «методы, реализуемые 
посредством активного взаимодействия учащихся 
в процессе обучения, можно считать интерактив-
ными. Они позволяют нам приобретать новые зна-
ния и организовывать корпоративную деятельность 
в  ходе совместного предприятия, от раздельного 
взаимодействия двух-трех человек между собой до 
широкого сотрудничества многих людей» [3].

Интерактивное обучение на занятиях по ино-
странным языкам фокусируется на:

 – развитие собственного мышления, опре-
деленная самостоятельность мнения, выражение 
собственного мышления, развитие творческого от-
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ношения, восприятие иностранного языка, разви-
тие правильной речи, самостоятельное понимание 
материала, четкое и правильное распространение;

 – развитие способности внушать мысли и по-
ведение, отстаивать собственное мнение, создавать 
ситуацию обсуждения, конфликта мнений; реше-
ние конкретной проблемной ситуации в контексте 
интерактивных технологий активно стимулирует 
мыслительную деятельность, направленную на пре-
одоление противоречий и недоразумений.

Интерактивные методы, используемые в учебном 
процессе, также включают в себя метод проектов, 
дискуссий, конкурсов, использование интернет- 
ресурсов, работу с видеофильмами. Использование 
интерактивных методов позволяет создать аутентич-
ную виртуальную языковую среду на любом этапе 
изучения иностранного языка, включить учащих-
ся в реальные межкультурные ситуации общения, 
получить опыт индивидуальное общение с другой 
культурой, что в конечном итоге влияет на резуль-
тативность обучения иностранному языку общения 
культуры будущего специалиста [4].

Интерактивное обучение несет под собой много 
аспектов и по позиционированию личности: анализ 
взаимодействия «педагог- студент» и, как положи-
тельное следствие, понимания требований и кри-
тики преподавателя. В результате студент проводит 
самоанализ, итогом которого является оценка соб-
ственного поведения, поступков, что, прежде всего, 
для восприятия требований других, в том числе в об-
разовательном процессе [5].

Стоит отметить, что изучение иностранного 
языка в аграрном вузе может быть ориентировано 
на усиление мотивации его изучения в рамках об-
щепрофессионального блока дисциплин, а  не на 

стандарт общекультурного развития студента, из-
ложенного во ФГОС, посредством ведения процес-
са изучения со второго курса и старше, после того 
как студент получит основополагающие для сво-
ей специальности знания сначала в ходе изучения 
специальных дисциплин.

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что инте-
рактивные методы уместны, и оправданы в процессе 
подготовки будущих специалистов, так как являют-
ся перспективными технологиями в обучении ино-
странному языку и определяют диалог как основ-
ную форму интерактивного учебно- познавательного 
взаимодействия. Это предполагает комплексное ис-
пользование интерактивных методов, инструментов 
и форм обучения иностранному языку, отобранных 
в соответствии с принципами общения и сотрудни-
чества для достижения оптимального результата. 
Важно донести до студента, что профессиональная 
деятельность любого современного специалиста, вне 
зависимости от получаемой специальности, выбран-
ной отрасли, географического положения, эконо-
мической обстановки, тесно связана с владением 
иностранными языками, умением самостоятель-
но применять эти знания практически при работе 
с иностранными источниками.

Таким образом, учитывая специфику аграрных 
вузов, с учетом требований инновационного разви-
тия и цифровизации сельского хозяйства, исполь-
зование интерактивных технологий в  образова-
тельном процессе помогает студентам осуществить 
плавный переход от приобретения лексических ре-
чевых навыков к включению их в самостоятельную 
коммуникационную деятельность на более высоком 
профессиональном уровне.
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Введение. Современный мир непрерывно меняет 
траекторию своего движения. Программа перехо-
да к цифровому обществу и цифровой экономике – 
приоритетное направление государственной поли-
тики РФ, основные положения которой отражены 
в федеральных стратегических документах:

 – Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества 
в РФ на 2017–2030 годы» [1].

 – Постановление Правительства РФ от 18.04.16 г. 
№ 317 «О реализации национальной технологиче-
ской инициативы» [2].

 – Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 
№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 
экономика РФ» (раздел 2 – «Кадры и образование») 
[3].

 – Приоритетный проект в сфере «Образование» 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ 
от 25.10.2016 [4].

Цифровизация экономики выступает сегодня ос-
новным «заказчиком» для профессионального обра-
зования и обучения. Сфера сельского хозяйства не 
исключение.

Инновационное развитие агропромышленно-
го комплекса напрямую связано с использованием 
процесса цифровизации, автоматизации, роботиза-
ции производства. Для реализации этих процессов 
нужны высококвалифицированные кадры. Перед 
аграрным вузом стоит задача – подготовить конку-
рентноспособного специалиста, отвечающего совре-
менным требованиям рынка труда.

Процесс цифровизации образования и обучения 
имеет две стороны:

 – формирование цифровой образовательной 
среды;

 – подготовка человека к жизни в условиях циф-
рового общества и профессиональной деятельности 
в условиях цифровой экономики [5].

Современное поколение, с одной стороны: сво-
бодно ориентируется в различных прогрессивных 
цифровых технологиях; способно к параллельной 
обработке разных потоков информации; облада-
ет высокой скоростью переработки информации 
и принятия решений; стремиться к новизне, са-
мообразованию и саморазвитию; открыто к меж-
культурному и межстрановому общению; предпо-

читает диалоговую коммуникацию (партнёрское 
общение).

С другой стороны, для них характерно: «клипо-
вость» мышления; инфантилизм; индивидуализм; 
бедность сенсорного опыта; слабая сосредоточен-
ность внимания; трудности в понимании большого 
объема текста;

 – ограниченность лексики; наложение реально-
го и виртуального пространства;

 – иллюзия «обратимости жизни»; потребность 
в немедленном вознаграждении; заниженная по-
требность в живом общении и в совместной дея-
тельности; размытость морально- этических пред-
ставлений.

Традиционная система образования и обучения 
(«не оцифрованная») для работы с таким континген-
том нуждается в трансформации, а именно в постро-
ении новой цифровой образовательной среды.

Для этого предлагается:
 – привести образовательные программы, учеб-

ный материал лекций, презентаций, учебников, ма-
териалов для самостоятельной работы, оценочных 
средств и других пособий в электронный формат;

 – сформировать интерактивную электронную 
среду для взаимодействия преподавателя и обучаю-
щихся, обеспечить на педагогических платформах 
проведение вебинаров, дискуссионных форумов 
и т.п;

 – активизировать работу по созданию новых ти-
пов учебных материалов и программ: электронных 
учебников, задачников, обучающих видеозанятий, 
мастер- классов, квестов;

 – разработать используя возможности электрон-
ного пространства новые формы обучения;

 – включить обучающие программы с использо-
ванием возможностей искусственного интеллекта;

 – разработать и внедрить ряд цифровых произ-
водственных технологий необходим для построения 
эффективного учебно- производственного процесса, 
включая технологии индустриального интернета, 
технологии автоматизированного производства 
и проектирования и т. д. [5].

Реализация данной программы должна ориенти-
роваться в первую очередь на систему традиционных 
дидактических принципов обучения, преобразуя их 
к условиям цифрового образовательного процесса.
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1. Принцип доминирования процесса учения. Де-
ятельность педагога рассматривается как организа-
ция процесса учения и носит, относительно этого 
процесса, вспомогательный, поддерживающий ха-
рактер. Акцент на самостоятельность обучающегося 
в процессе обучения.

2. Принцип персонализации. Выбор за обучаю-
щимся в проектировании своего индивидуального 
образовательного маршрута. Педагог при помощи 
цифровых технологий отслеживает результаты об-
учающегося.

3. Принцип целесообразности. Применение циф-
ровых возможностей, которые способствую дости-
жению целей обучения.

4. Принцип гибкости и адаптивности. Учет инди-
видуальных особенностей обучаемого применитель-
но к специфике цифрового обучения.

5. Принцип успешности в обучении. Цифровые 
технологии процесс прочного освоения компетен-
ций, обеспечивающих овладение требуемой ква-
лификацией или трудовой функцией, делаю менее 
трудоёмким и времяёмким как для всех участников 
педагогического процесса.

6. Принцип обучения в сотрудничестве и взаи-
модействии (принцип интерактивности). Образова-
тельная среда с помощь цифровых технологий ста-
новится максимально открытой для партнерского 
взаимодействия.

7. Принцип практикоориентированности. Еди-
ная цифровая платформа профессиональной обра-
зовательной среды и  предприятия- работодателя 
успешно способствует формирование личностно 
значимого практического опыта у обучающихся.

8. Принцип нарастания сложности. От много-
образия методов и форм обучения к автоматизации 
уровня и темпа сложности в зависимости от достиг-
нутых обучающимся результатов.

9. Принцип насыщенности образовательной сре-
ды при помощи информационных сетевых ресурсов.

10. Принцип мультимедийности. Обеспечение 
наглядности в процессе обучения.

11. Принцип включённого оценивания. Цифро-
вые технологии обеспечивают мгновенную обрат-
ную между педагогом и  обучаемым, мониторинг 
деятельности как одного обучаемого, так и целых 
групп. [5].

В связи с инновационным развитием нашего об-
щества, перечень основных принципов и установок 
при реализации профессионального образования 
и обучения может изменяться и пополняться.

На сегодняшний день, цифровые технологии ак-
тивно разрабатываются и применяются в профес-
сиональном образовании и обучении. К ним можно 
отнести и мобильные приложения.

Мобильное приложение: программное обеспе-
чение, предназначенное для работы на смартфонах, 
планшетах и других мобильных устройствах [6].

Возможности мобильного обучения:

1) реализация новых концепций, необходимых 
современному образованию;

2) дистанционное дополнение к очному обуче-
нию;

3) дистанционное репетиторство;
4) освоение новых знаний и приобретение новых 

навыков;
5) открытый доступ к образовательным ресурсам 

в любое время, в любом месте;
6) игровое мобильное обучение;
7) аудиовизуальное представление информации;
8) формирование информационной культуры об-

учающихся;
9) организация совместных телекоммуникаци-

онных проектов и обмена мнениями с участниками 
и в любое время и независимо от местоположения 
[7].

Реализация обучения с использованием мобиль-
ных приложений может осуществлятся при помощи 
следующих средств:

1. Электронная почта
2. Социальные сети
3. Форум
4. Видеоконференция
5. SKYPE
6. Блог
7. Электронная библиотека
8. Сайты университетов и институтов
9. Презентация
10. Учебник Фоксфорд.
11. Photomath
12. Lingvist и Puzzle English
13. iStudiez
14. Xmind
15. YouTube
16. CastleQuiz
17. ABBYY LingvoLive
18. GeoGebra
19. Арт-музей «Timeline»
20. Аудио книги.
21. Recodium
22. Coursera.
23. Шпаргалка: сопромат
24. Самоконтроль.
25. COURSERA: ONLINE COURSES
Использование мобильных приложений в рам-

ках цифровизации обучения по данным исследова-
ний ЮНЕСКО имеет следующие преимущества:

1) расширение возможностей и обеспечения рав-
ного доступа к образованию;

2) персонализация обучения;
3) мгновенная обратная связь и оценка резуль-

татов;
4) обучение в любое время и в любом месте;
5) эффективное использование времени на уроках 

в классах;
6) поддержка ситуационного обучения;
7) непрерывность образования;
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8) обеспечение связи между формальным и не-
формальным обучением;

9) помощь обучаемым с ограниченными возмож-
ностями здоровья [8].

Выводы
Использование данных информационных техно-

логий повышает эффективность образовательного 
процесса в эпоху инновационного развития и циф-
ровизации.

Цифровизация, нарастающее внедрение цифро-
вых ресурсов во все сферы жизни общества, – это 
мировая тенденция, которую нельзя остановить.

Задача современных университетов – подготов-
ка специалистов нового уровня – уровня тотальной 
цифровизации с учетом всех рисков этого процесса, 
который должен быть конкурентноспособным и со-
ответствовать требованиям рынка труда.
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Аннотация  Вопрос формирования профессиональной культуры на сегодняшний день актуален, в связи с тем, что инновационные 
методы в образовании предъявляют высокие требования к подготовке педагога. Педагог в современных реалиях должен обладать 
высоким уровнем компетентности, широтой мышления, грамотной и культурной речью и т. д. Образование имеет большое значение 
в настоящее время, в связи с этим возрастает значимость педагогической деятельности, которая в значительной мере отличается от 
простого домашнего воспитания и обучения, у всех педагогов вне зависимости от направления обучения, стоит одна задача – привить 
обучающемуся ценности культуры. В данной работе рассмотрены функции и подходы, роль культуры в образовании.
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Введение. В  процессе высшего образования ста-
вится цель научить человека искусству научного 
мышления, которое существенно влияет на форми-
рование культуры личности, социальной зрелости 
и  профессионализации. С  одной стороны, сфера 
научного знания – это интеллектуальная сфера, свя-
занная с пониманием и систематизацией знаний об 
окружающей человека действительности. С другой 
стороны, развитие науки обусловлено характером 
культуры, и как феномен культуры, она опирается 
на сложившиеся в обществе культурные традиции, 
на принятые ценности и нормы. [2]

Целью образования в целом является приобще-
ние индивида к достижениям человеческой циви-
лизации, ретрансляция и сохранение ее культурно-
го достояния, формирование активной, творческой 
личности будущего специалиста, способного само-
стоятельно строить и корректировать свою учебно- 
познавательную деятельность. [4]

Развитие гармоничной, динамично развиваю-
щейся личности обучающегося – сложный, мно-
гогранный процесс и может рассматриваться с не-
скольких сторон. Гармоничная личность характери-
зуется сбалансированным внутренним состоянием 
и возможностью выстраивать оптимальные взаимо-
отношения с окружающим миром. В процессе полу-
чения образования личность развивается, реализуя 
свои возможности в деятельности.

Целью данной работы является раскрытие поня-
тия культуры в образовании, определение ее влия-
ния.

Задачи
1. Рассмотреть подходы к изучению культуры.
2. Изучить культурную функцию образования.
3. Определить роль педагога в формировании по-

нятия культуры в образовании.
Материалы и методы. В ходе подготовки данной 

работы были рассмотрены нормативные документы, 
регламентирующие образовательную деятельность. 
Был проведен анализ влияния культуры на образо-
вательные процессы.

Результаты исследования. Рассматривая культуру 
в русле разных подходов, можно выделить деятель-
ностный, социологический и  субъектный. В  дея-

тельностном подходе культура выступает специфи-
ческим способом человеческой жизнедеятельности 
и выступает как основа творческой активности че-
ловека. С деятельностным подходом тесно связан 
субъектный подход, который рассматривается как 
механизм развития исследовательской активности 
личности в процессе познавательной деятельности. 
При социологическом подходе культура трактуется 
как социальный институт, рассматривается с точки 
зрения ее функционирования в конкретной системе 
общественных отношений и институтов, определя-
ющих роли и нормы поведения людей в обществе.

Понятие культуры включает в  себя все формы 
и способы человеческого самовыражения и самопо-
знания, накопленных человеком и социумом в це-
лом навыков и умений. Образование прививает обу-
чающемуся нормы поведения, развивает понимание 
общекультурных понятий, истории культуры.

Способствовать гармоничному развитию лично-
сти обучающегося может только гармонично разви-
тый педагог, обладающий такими качествами, как 
хорошее физическое и эмоциональное состояние, 
уверенность, широта взглядов, эмпатия, любовь 
к окружающему миру, общая культура.

Педагог публичная личность, он окружен внима-
нием своих обучающихся со всех сторон, особенно 
это актуально стало в нынешнее время, когда инфор-
мация активно распространяется по сети Интернет. 
В связи с этим педагога в первую очередь оценива-
ют внешне, именно поэтому внешний вид играет 
свою особую роль. Педагог пример для подражания, 
возможно даже его будут копировать, стараться со-
ответствовать, именно поэтому он должен располо-
жить к себе обучающихся при помощи грамотно вы-
строенной и понятной речи, жестов, мимики. Речь 
многое определяет, особенно в образовании, вообще 
насколько педагог владеет своей речью, насколько 
она грамотна, понятна и красива зависит успех заня-
тий. Правильную, красивую, грамотную речь хочется 
слушать и запоминать сказанное, а главное хочется 
невольно подражать и учиться высказываться также.

Характер и окружение педагога также оказывает 
влияние на учебный процесс. Педагог не может быть 
грубым, замкнутым, потерянным, неаккуратным 
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и неопрятным. Немаловажными составляющими 
педагога, является толерантность, признание другой 
личности и другой культуры, другого мировоззре-
ния, любовь к людям и терпимость, любовь к этому 
миру в целом. И конечно же хороший учитель – он 
же хороший психолог. Обучающиеся должны видеть 
в нем союзника, помощника, возможно даже дру-
га, кому бы они могли открыто доверять и свободно 
себя чувствовать на занятиях. Знание психологии 
личности во многом определяет будущий успех пре-
подавателя. Уважение обучающегося, его взглядов 
и интересов, умение видеть личные границы, не пе-
реступать их и свою очередь отстаивать свои.[1]

Выводы. Педагогическая культура предполага-
ет развитие духовных и материальных ценностей, 

способностей, возможностей, результатов, отвечаю-
щих специфике и требованиям профессии. Понятия 
культура и профессионализм тесно связаны. Педагог, 
стремящийся к всестороннему, но при этом глубо-
кому развитию в различных сферах жизни, включая 
сферу деятельности, своим примером вдохновляет 
и направляет обучающихся. Профессионализм пе-
дагога, несомненно, включает и  его личностные 
качества, разнонаправленность личности в образо-
вательном процессе имеет огромное значение. Каж-
дый педагог немного своего рода творец, который 
создает свою атмосферу, задает нужное направление 
деятельности, прививает обучающемуся не только 
знания, но и культуру.
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Введение. Сегодня цифровые технологии охватыва-
ют большинство сфер. Исключением не стало и сель-
ское хозяйство – стратегическая для России отрасль. 
Цифровизация – основной вектор развития, но для 
цифровой трансформации сельского хозяйства не-
обходимы специалисты.

В условиях активно развивающегося прогресса 
актуальной становится проблема развития образо-
вательных технологий. Процессы цифровизации, 
развитие виртуальных технологий, дистанционное 
обучение уже сегодня активно внедряются в повсед-
невную жизнь, поэтому образовательные програм-
мы адаптируются под интересы, цели и задачи совре-
менности. Для более успешного достижения целей 
образования необходимо выявить закономерности, 
которым подчиняется процесс обучения. Часть пе-
дагогики, которая изучает проблемы образования – 
дидактика (didaktos – поучающий), выполняющая 
следующие функции:

 – обучающая – передача системы знаний, уме-
ний и навыков на каждом возрастном этапе разви-
тия личности;

 – развивающая – формирование и развитие пси-
хических качеств личности, их изменение;

 – воспитательная – формирование связи меж-
ду полученными знаниями и взаимоотношениями 
с собой и окружающим миром.

Целью данной работы является изучение влия-
ния технологического прогресса на образовательные 
процессы.

Задачи
1. Дать определение и выявить цель инновацион-

ных технологий в образовании.
2. Изучить нормативные документы, регламен-

тирующие образовательную деятельность.
3. Определить влияние внедрения инновацион-

ных технологий на участников образовательного 
процесса.

Материалы и методы. В ходе подготовки данной 
работы были рассмотрены нормативные документы, 
регламентирующие образовательную деятельность. 
Был проведен анализ влияния технологического 
прогресса на образовательные процессы.

Результаты исследования
Инновационные технологии в образовании – это 

организация образовательного процесса, постро-
енная на качественно иных принципах, средствах, 
методах и технологиях и позволяющая достигнуть 
образовательных эффектов, характеризуемых [2]:

 – усвоением максимального объема знаний;
 – максимальной творческой активностью;
 – широким спектром практических навыков 

и умений.
Целью инновационных технологий является фор-

мирование активной, творческой личности будуще-
го специалиста, способного самостоятельно стро-
ить и корректировать свою учебно- познавательную 
деятельность. Развитие гармоничной, динамично 
развивающейся личности обучающегося – сложный, 
многогранный процесс и может рассматриваться 
с нескольких сторон. Гармоничная личность харак-
теризуется сбалансированным внутренним состо-
янием и возможностью выстраивать оптимальные 
взаимоотношения с окружающим миром. В процес-
се образовательного процесса личность развивается, 
реализуя свои возможности в деятельности.

Образовательный стандарт устанавливает сле-
дующие требования к личностным результатам ос-
воения обучающимися основной образовательной 
программы: осознание обучающимися российской 
гражданской идентичности, готовность к саморазви-
тию, самостоятельности и самоопределению, нали-
чие мотивации к обучению и личностному развитию, 
целенаправленное развитие внутренней позиции 
личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций, формирова-
ние системы значимых ценностно-смысловых уста-
новок, антикоррупционного мировоззрения, пра-
восознания, экологической культуры, способности 
ставить цели и строить жизненные планы. [1]

Однако процесс внедрения инноваций затра-
гивает не только студентов, но и  преподавателей 
и предъявляет повышенные требования ко всему пе-
дагогическому сообществу, требует овладения педа-
гогом новыми профессиональными компетенциями 
и цифровыми навыками. Современный педагог дол-
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жен уметь не только эффективно использовать име-
ющиеся цифровые технологии, пользоваться раз-
личными текстовыми и графическими редакторами, 
средствами обработки информации, программами 
для создания электронных презентаций, но и осва-
ивать новые технологии, уделять особое значение 
самосовершенствованию и развитию собственной 
цифровой грамотности и необходимых цифровых 
навыков. Возможность доступа к  большим базам 
данных информации на фоне существенного уве-
личения скорости ее распространения кардинально 
меняет образование и требует от педагогического 
сообщества освоения новых компетенций. Обуче-
ние все чаще рассматривается как происходящий 
посредством технологии процесс создания, сохра-
нения, интеграции, передачи и применения зна-
ний посредством использования технологий, а не 

использование технологий в качестве дополнитель-
ного ресурса. [3]

Выводы. Таким образом, инновационные тех-
нологии в образовании заключаются в адаптации, 
изменении существующих методов для нового поко-
ления. Создание программ, отвечающих интересам, 
задачам и взглядам современности способствует раз-
витию не только обучающихся, но и преподавателей, 
так как приводит к необходимости непрерывного 
обучения педагогического сообщества. В то же вре-
мя ускоряющийся ритм жизни диктует внедрение 
инноваций с целью сокращения сроков обучения. 
Внедрение новых технологий помогает создавать 
индивидуальные траектории обучения, отвечающие 
всестороннему, гармоничному развитию личности. 
Применение цифровых технологий, виртуальной 
реальности помогают в том числе в обучении людей 
с ограниченными способностями здоровья.
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Аннотация. Проблема нехватки квалифицированных кадров в сельском хозяйстве стоит на первом месте в сфере АПК страны. Вопрос 
получения образования на сегодняшний день актуален во всех сферах. В современных реалиях многие люди пренебрегают получением 
высшего образования, считая, что подкрепление имеющих знаний не принесет особой пользы и тем самым обесценивают роль высшего 
образования. Возникают многие вопросы например: зависит ли напрямую доход работника АПК от уровня его образования? Каким 
образом наличие образование повлияет на продвижение по карьерной лестнице и т. д. В данной статье рассмотрены ключевые задачи 
образования и подготовки кадров для АПК, а также факторы, влияющие на доход в данной отрасли.
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На сегодняшний день работодатель заинтересован 
в профессионально подготовленных кадрах, способ-
ных быстро и грамотно принимать верные решения. 
Немаловажную роль играет возраст, тут остро вста-
ют ряд проблем: во-первых, массовых отток молодых 
специалистов в крупные города из сельской местно-
сти, с целью найти престижную работу и наиболее 
высокий доход, чтобы тем самым повысить уровень 
жизни, таким образом в АПК ощущается острая не-
хватка молодых специалистов и несмотря на резкие 
темы развития сельского хозяйства в последние го-
ды, данная проблема остается актуальной. Вторым 
вопросом остается привлечение именно квалифи-
цированных кадров с высшим образованием, несо-
мненно АПК нуждается в компетентных рабочих, но 
и в специалистах с высшим образованием, умеющих 
принимать управленческие решения. Без своевре-
менного решения этих проблем будет тяжело кон-
курировать на внешнем рынке [1].

Работа в сфере сельского хозяйства предполагает 
непосредственно проживание в сельской местности, 
от чего и возникает проблема отсутствия молодых 
кадров. Качество жизни в  селе конечно же ниже 
нежели в крупных городах, плюсом здесь наклады-
вается относительно низкая заработная плата, се-
зонность работы и многие другие факторы. Также 
одной из причин является низкая престижность дан-
ных профессий, что, несомненно, ошибочно. Такое 
мнение складывается исходя из незнания всех осо-
бенностей данной отрасли. Одним из вариантов ре-
шения проблемы выступают профориентационные 
мероприятия: семинары, консультации и открытые 
уроки с обучающимися школ, где подробно расска-
зывают о всех плюсах работы в сельском хозяйстве, 
развеивая сложившееся стереотипы о данных про-
фессиях. Однако все же учащиеся выпускных классов 
нацелены идти на специальности с более высокими 
рейтингами, а в аграрные вузы поступают с более 
низкими баллами чаще всего ради получения до-

кумента об образовании, не задумываясь о том, что 
профессии в АПК достаточно сложны в изучении 
и очень востребованы на рынке труда на сегодняш-
ний день [3].

Таким образом по данным статистики за по-
следние годы идет стабильное снижение занятых 
в сельском хозяйстве. Нехватка кадров в сельском 
хозяйстве также ведет в увеличение среднего воз-
раста профессий и отсутствию грамотного управлен-
ческого персонала. Динамика численности населе-
ния, занятого в сельском хозяйстве представлено на 
рисунке 1.

Конечно же государство сегодня активно под-
держивает отрасль сельского хозяйства, выделяя 
финансирование на подготовку кадров. Но будущие 
специалисты не корректно понимают, что из себя 
предоставляет современное сельское хозяйство и на-
сколько это актуально на сегодняшний день. Многие 
обесценивают получение именно высшего образо-
вания в данном направлении, считая, что среднего 
профессионального будет вполне достаточно для 
трудоустройства на работу. Но проблема в том, что 
за частую наличие базовых знаний оказывается не-
достаточным, необходимы специалисты, владеющие 
более широким уровнем компетенций [2].

Таким образом необходима актуализация обра-
зовательных программ для подготовки высококва-
лифицированных кадров, а также развития научно-
го потенциала. Наука в сельском хозяйстве имеет 
огромную значимость, за этим стоит будущее АПК. 
Сегодня многие крупные компании готовы выделять 
поддержку вузам в обучении и подготовке кадров, 
выделяются места для стажировки и последующего 
трудоустройства, таким образом студент в процессе 
обучения уже имеет будущее место работы с карьер-
ным ростом и достойной заработной платой. Под-
держка молодых специалистов ведется через старта-
пы и материальное вознаграждения за изобретения 
в сфере сельского хозяйства.
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На данным момент необходима доступность 
информации о  сфере сельского хозяйства, имен-
но о том, как это востребовано и престижно в на-
ше время. Роль образования в сфере АПК занимает 
значимую часть, в данной отрасли необходимы ква-
лифицированные специалисты, имеющие высшее 
образование, обладающие широкими взглядами, 

неординарным мышлением, твердостью характера 
и все эти качества конечно же подкрепляются про-
фессиональными знаниями, навыками и умениями, 
полученными в ходе обучения. Уровень образование 
напрямую будет влиять на доход, поскольку продви-
жение по карьерной лестнице значительно упроща-
ет полученное образование.
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Введение. Подготовка профессиональных кадров, 
по мнению российских предпринимателей, уже бо-
лее двух десятков лет неизменно находится в списке 
наиболее острых проблем развития отечественного 
бизнеса. Недостаток квалифицированных специа-
листов и рабочих прочно входит в тройку лидеров 
среди основных препятствий мешающих иннова-
ционному развитию предприятий и организаций, 
уступив только росту цен и тарифов в совокупности 
с высокими налогами. В соответствии с докладом 
«О состоянии делового климата в России», представ-
ленном на съезде Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) в марте 2019 г. 
недостаток профессиональных кадров является 
серьезной проблемой в развитии 38 % российских 
предприятий.

Цель исследования. Главная цель научного ис-
следования – определить причины возникновения 
дефицита кадров в сельскохозяйственных и агропро-
мышленных предприятиях и сформулировать пред-
ложения, направленные на их устранение.

Задачи исследования. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить ряд поставленных 
задач, в том числе: определить потребности агропро-
мышленного комплекса страны в профессиональных 
кадрах и оценить динамику их развития, выявить 
причины возникновения проблемы кадрового дефи-
цита в сельскохозяйственных и агропромышленных 
предприятиях, предложить варианты ее решения.

Материалы и методы исследования. Материала-
ми исследования послужили доклады Российского 
союза промышленников и предпринимателей о со-
стоянии делового климата в России, аналитическая 
информация и документы, размещенные на офици-
альных сайтах Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и РСПП, законы и законода-
тельные акты СССР, регулирующие систему профес-
сионального образования Советского Союза.

В качестве основных методов исследования ис-
пользовались методы статистического наблюдения, 
сравнительного анализа, моделирования.

Результаты исследования
На протяжении всего постперестроечного пери-

ода проблема недостатка профессиональных кадров 
прочно закрепилась в тройке лидеров среди основ-
ных проблем российского бизнеса. Не смотря на то, 
что 52 % представителей опрошенных предприятий 
на первом месте отметили рост цен и тарифов, а на 
втором высокие налоги вопрос подготовки кадров 
по-прежнему остается одной из главных проблем 
для большинства отечественных предприятий, вы-
зывая беспокойство их собственников (рисунок 1).

За последние три года проблема недостатка про-
фессиональных кадров несколько улучшила свои по-
зиции, но не потеряла актуальности. Еще недавно 
более половины опрошенных предприятий испыты-
вали серьезные кадровые трудности и то, что сегод-
ня о них заявили только 38 % предприятий, вовсе не 
говорит о близком решении проблемы.

На рисунке 2 представлена структура неудовлет-
воренных потребностей предприятий и организа-
ций в профессиональных кадрах по категориям ра-
ботников [3, 4].

На протяжении трех лет с 2016 по 2018 годы от 59 
до 66 % исследуемых предприятий наибольший де-
фицит профессиональных кадров испытывали в ка-
тегории «Квалифицированные рабочие». Вторую по-
зицию вслед за ними заняла категория «Специали-
сты высшей квалификации», проблемы по которой 
за исследуемый период выросли с 46 % до 58 % пред-
приятий. Третье место заняла категория «Операто-
ры, аппаратчики, машинисты» на дефицит которых 
в 2016 году указали представители 48 % опрошенных 
предприятий, в 2017 году – 41 %, а в 2018 году – 52 % 
опрошенных отечественных предприятий.
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Р и с у н о к  2  –  Н е у д о в л е т в о р е н н ы е  п о т р е б н о с т и  о р г а н и з а ц и й  в   п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к а д р а х ,  
2 0 1 6 – 2 0 1 8   г г . ,  %

Группа «Специалисты средней квалификации» 
на протяжении трех лет стабильно занимает чет-
вертую позицию с  показателями 36 % в  2016  году, 
31 % в 2017 году и 45 % в 2018 году. Далее следуют «Ру-
ководители предприятий» с показателями от 25 % 
в 2016 году до 32 % в 2018 году, «Неквалифицирован-
ные рабочие» – от 13 % в 2016 году до 22 % в 2018 году 
и «Работники, занятые документацией» от 20 % до 
17 % в указанные выше годы.

Наибольшая часть опрошенных организаций 
и предприятий отметила, что штат их сотрудников 
в  целом укомплектован и  руководителей там до-
статочно. При этом многие указали, что в процессе 
подбора и отбора кадров гораздо чаще возникают 
вопросы не к недостатку каких-либо сотрудников, 
а к уровню их квалификации. В то же время прове-
денные исследования четко указывают на то, что ква-
лифицированные сотрудники востребованы практи-
чески во всех отраслях народного хозяйства.

По данным сайта РСПП больше половины рос-
сийских организаций и предприятий уверены, что 

в среднесрочной перспективе планирования (сро-
ком до 5  лет) дефицит профессиональных кадров 
по-прежнему останется в числе наиболее серьёзных 
проблем развития бизнеса в России [9].

Недостаток квалифицированных кадров в агро-
промышленном комплексе остается актуальной про-
блемой на протяжении всего постперестроечного 
периода. Уровень безработицы в сельском хозяйстве 
на порядок выше уровня безработицы в городах. Ру-
ководители сельскохозяйственных предприятий не 
могут обеспечить своим сотрудникам достойный 
уровень оплаты труда, что серьезно обостряет и без 
того сложную кадровую проблему. Как следствие 
растет разница в уровне доходов между тружени-
ками села и работниками городских предприятий 
и организаций. Низкий уровень оплаты труда и со-
циального развития сельских поселений порождает 
стремление молодых людей навсегда покинуть род-
ные места в поисках лучшей жизни.

По данным Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации система аграрного образо-
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вания включает в себя 54 образовательных органи-
зации высшего образования, около 200 учебных за-
ведений среднего профессионального образования 
и 25 учреждений дополнительного профессиональ-
ного образования, расположенных в более чем 50 
субъектах нашей страны. В аграрных учебных заве-
дениях различного уровня сегодня обучаются более 
400 тысяч человек. Около 87 % студентов приобре-
тают профессии сельскохозяйственного профиля, 
оставшиеся 13 % – обучаются специальностям, спо-
собствующим социально- экономическому развитию 
сельских территорий, включая их инфраструктуру 
[5]. При этом сельхозпроизводители продолжают 
испытывать дефицит кадров в количестве не менее 
80 тысяч специалистов в год, так как выпускники 
аграрных учебных заведений, не желая возвращать-
ся домой, предпочитают оставаться в городе.

В такой ситуации стоит обратить внимание на 
историю развития отечественного профессиональ-
ного образования, включая процессы, проходившие 
в СССР. В Советском Союзе процесс взаимодействия 
образовательных учреждений и предприятий – ра-
ботодателей, в том числе предприятий агропромыш-
ленного комплекса, был закреплен на законодатель-
ном уровне целым рядом законов и законодательных 
актов [6–8]. Государственные учреждения, предпри-
ятия, организации, колхозы, общественные органи-
зации должны были принимать активное участие 
в развитии системы профессионального образова-
ния.

Подготовка специалистов в  аграрных учебных 
заведениях была практико-ориентированной. 
Практика студентов осуществлялась на ведущих 
предприятиях сельского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса, которые закреплялись за про-
фессиональными учебными заведениями на срок не 
менее 5 лет [7].

Выпускники, окончившие аграрные учебные за-
ведения по дневной форме обучения направлялись 
на предприятия для трудоустройства соответствен-
но приобретенной специальности и квалификации. 
Лица, окончившие профессиональные учебные заве-
дения по вечерней и заочной формам обучения, при 
соответствующем желании, также могли рассчиты-
вать на трудоустройство[8].

На молодых специалистов налагалась обязан-
ность отработать не менее трех лет на том предприя-

тии, куда их распределили в соответствии с получен-
ной квалификацией. Выпускники, которым предсто-
яло начинать свою трудовую деятельность в другом 
регионе, вне очереди обеспечивались жилой пло-
щадью. Однако, в случае неявки на рабочее место 
или отказа приступать к трудовой деятельности по 
распределению, выпускники- нарушители обязаны 
были возместить предприятиям понесенные затра-
ты, связанные с обучением несостоявшихся сотруд-
ников [1, с. 184].

С переходом к рыночной экономике контроль 
государства над процессом взаимодействия обра-
зовательных организаций и  агропромышленных 
предприятий несколько ослаб. Связи между ними 
нарушились, в результате чего первые потеряли свои 
базы практической подготовки студентов, а вторые 
утратили возможность влиять на процесс подготов-
ки квалифицированных кадров. Как следствие това-
ропроизводители начали испытывать проблемы на 
фоне дефицита профессиональных кадров [2, с. 25]. 
Со временем аграрные предприятия начали осозна-
вать необходимость восстановления связей с образо-
вательными организациями и выразили готовность 
начать процесс взаимовыгодного сотрудничества.

Выводы
По результатам проведенного исследования мож-

но сказать, что процесс подготовки квалифициро-
ванных кадров для аграрного сектора экономики 
страны, должен быть направлен на повышение ка-
чества профессиональной подготовки выпускников 
аграрных учебных заведений и их закрепление на 
предприятиях агропромышленного комплекса. Для 
этого необходимо развивать систему подготовки 
профессиональных кадров, в которую будут включе-
ны не только учебные заведения высшего и среднего 
профессионального образования аграрного профи-
ля, но и все предприятия аграрной отрасли, включая 
профессиональные союзы и объединения.

Решение проблемы кадрового дефицита долж-
но строиться на основе комплексного воздействия 
субъектов аграрных отношений, направленного на 
все сферы жизнедеятельности сельского населения, 
включая жилищные условия, социальное развитие, 
культуру, образование, медицинское обслуживание, 
обеспеченность продуктами питания и товарами на-
родного потребления, транспортную доступность, 
спорт и отдых трудящихся.

Библиографический список
1. Волков В. И. Анализ взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов в России и за 

рубежом // Сфера обращения в системе воспроизводства. Монография / Под редакцией Е. В. Гордеевой. – Пермь: Изда-
тельство «МиГ», 2019. Том 2. С. 171–187.

2. Волков В. И. Цели и задачи системы профессиональной подготовки кадров на современном этапе // Вестник Уд-
муртского университета. 2015. Т. 25. Выпуск 1. С. 20–29.

3. Доклад о состоянии делового климата в России в 2014–2017 году. Российский союз промышленников и пред-
принимателей. [Электронный ресурс]. – URL: http://rspp.ru/document/1/3/f/3fc208637ff915cb1a2d62e0e87f8438.pdf (дата 
обращения: 15.01.2020).

4. Доклад о состоянии делового климата в России в 2018 году. Российский союз промышленников и предприни-
мателей. [Электронный ресурс]. – URL: http://media.rspp.ru/document/1/6/f/6f344ccbe128406192e0548516b4f9eb.pdf (дата 
обращения: 15.01.2020).



30

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

5. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: http://mcx.ru/ (дата 
обращения: 17.01.2020).

6. Положение о высших учебных заведениях СССР, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 
22 января 1969 г. № 64, (с изменениями и дополнениями № 1172 от 29.12.1989). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.law7.ru/base19/part2/d19ru2990.htm (дата обращения: 15.01.2020).

7. Положение о производственной практике студентов высших учебных заведений, утвержденное Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 1966 г. № 729, впоследствии утвержденное Приказом Министра 
высшего и среднего специального образования СССР от 8 июля 1974 г. № 600. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6463.htm. (дата обращения: 15.01.2020).

8. Положение о распределении и использовании в народном хозяйстве выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений, утвержденное Гособразованием, Госпланом, Госкомтрудом, Министерством финансов и Министер-
ством юстиции СССР от 1 августа 1988 года № 286, разработанное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 13 марта 1987 г. № 325 «О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования 
специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
libussr.ru/doc_ussr/usr_14935.htm. (дата обращения: 15.01.2020).

9. Российский союз промышленников и предпринимателей. [Электронный ресурс]. – URL: http://рспп.рф/ (дата 
обращения: 17.01.2020).



31

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  П О Д ГОТО В К И  К А Д Р О В  С  У Ч Е ТО М  Т Р Е Б О В А Н И Й  И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО  РА З В И Т И Я...

УДК 331.08

С. А. Волкова

РОЛЬ SOFT SKILLS И HARD SKILLS В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург. Е-mail: f-lang.urgau@mail.ru

Аннотация.  HR-специалисты могут сталкиваться с ситуацией, когда сотрудник не дает организации ожидаемого результата. С учетом 
современных тенденций можно утверждать, что проблему необходимо искать в игнорировании преобладания у работника soft skills 
или hard skills. В статье рассматривается несколько методик, которые могут решить эту проблему.

К лючевые слова: управление человеческими ресурсами, профессиональное и личностное развитие, soft skills, мягкие навыки, hard 
skills, твердые навыки

Введение. Специалисты по управлению персоналом 
часто сталкиваются с проблемной ситуацией неэ-
ффективности сотрудника. Несмотря на высокий 
уровень компетенций, успешно выполняемый KPI 
и  положительные рекомендации от предыдущих 
работодателей, сотрудник не приносит ожидаемый 
вклад в  развитие организации. Возможной при-
чиной этого можно обозначить отсутствие у него 
сформированных профессиональных навыков или 
личностных качеств.

Цель. Выявить методы установления преоблада-
ния soft skills или hard skills у работника для после-
дующего развития и использования его потенциала 
в профессиональной деятельности.

Материалы и  методы. Для сбора информации 
и выявления актуальности темы исследования бы-
ли изучены специализированные журналы, на-
учные статьи, объявления о вакансиях, интернет- 
источники.

В рамках современных тенденций принято раз-
делять работников на две большие условные группы: 
сотрудники с преобладанием soft skills (мягких на-
выков) или hard skills (твердых навыков).

Soft skills можно определить, как надпрофессио-
нальные навыки, личностные характеристики чело-
века, способствующие успешному участию в рабочем 
процессе и высокой производительности. На этапе 
собеседования работодателю объективно достаточно 
сложно их выявить и проверить, а кандидатам про-
блемно наглядно их продемонстрировать. К этим на-
выкам относят коммуникационные навыки, умение 
работать в команде, тайм-менеджмент, ораторское 
мастерство, лидерские черты, стремление к личнос-
тному развитию и профессиональному росту и т. д.

Hard skills считаются профессиональные навы-
ки, связанные с технической стороной деятельно-
сти, знание прикладных процессов в рамках опре-
деленной должности в условиях должностных обя-
занностей. К ним относят знание технологий и их 
практическое использование, умение анализировать 
и прогнозировать, составление бухгалтерской отчет-
ности и т. д.

Для работодателя сегодня приобретает боль-
шое значение выявление преобладающих навыков. 

Определить, какой тип навыков наиболее развит 
у сотрудника, можно следующими методами.

Метод 360 градусов. Позволяет выявить степень 
соответствия сотрудника занимаемой должности 
посредством опроса его делового окружения. Как 
правило, о достоверных результатах можно говорить 
через несколько месяцев наблюдения, т. к. в течение 
этого периода могут произойти изменения, которые 
окажут влияние на сотрудника, его манеру и стиль 
поведения.

Метод игровой имитации. Требует наблюдения 
за действиями сотрудника и оценивания его в ходе 
выполнения определенного задания. Метод при-
меняется в рамках ассессмента или как диагности-
ческая игра. Популярностью пользуется командное 
решение кейсов, за этим процессом должны наблю-
дать эксперты, внешние консультанты или заранее 
проинструктированный персонал. При разработке 
кейса необходимо учитывать некоторые нюансы: 
универсальность (решение не должно зависеть от 
наличия профессиональных навыков hard skills, если 
кейс направлен на выявление soft skills, и наоборот); 
реалистичность (ситуация должна иметь потенци-
альную возможность возникновения у сотрудника 
данной организации); проблемность (кейс-задача 
должна иметь конкретную проблему, путь решения 
которой должен предложить сотрудник).

Психологическое тестирование. Используя 
данный метод, следует грамотно подойти к выбо-
ру тестов и корректно их использовать. Применяя 
психологические методики, необходимо помнить 
о том, что тесты, в первую очередь, отражают уровень 
развития компетенций не напрямую. Наиболее рас-
пространенным тестом является тест поведенческих 
компетенций.

Метод интервьюирования. Данный метод явля-
ется часто применяемым и не требует на реализа-
цию дополнительных затрат или приглашения экс-
пертов со стороны. HR-специалист задает вопросы 
и получает ответы, но, тест должен быть составлен 
лаконично с соблюдением алгоритма из нескольких 
шагов: выбор навыков для оценки, определение ин-
дикаторов для каждого навыка, формулирование 
вопросов на каждый индикатор навыка.
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Результаты исследования, проведенного в Гар-
вардском университете (Harvard University) и Стен-
фордском исследовательском институте (Stanford 
Research Institute), свидетельствуют, что вклад hard 
skills в профессиональную успешность сотрудника 
составляет 15 %, а soft skills определяют оставшиеся 
85 %, поэтому часто на собеседовании просят пройти 
тесты или задают вопросы, не связанные с професси-
ональными навыками. И чем выше человек подни-
мается по карьерной лестнице, тем большее значе-
ние и важность получают социальные навыки, а не 
профессиональные, этим объясняется и то, что 70 % 
тренингов делают акцент на освоение soft skills [1].

Результаты исследования. Общепризнанного 
мнения о наибольшей важности soft skills или hard 
skills у востребованного специалиста на рынке труда 
нет.

В современных исследованиях подчеркивается 
важность soft skills. По прогнозам аналитиков Все-
мирного экономического форума (World Economic 
Forum) возглавлять список самых востребованных 

ключевых компетенций в 2020 году будут умение 
решать сложные задачи, критическое мышление 
и креативность [3].

С другой стороны, soft skills тесно связаны с hard 
skills, поэтому возможны варианты, когда работник 
может характеризоваться сформированными мягки-
ми и твердыми навыками одновременно, т. к. часто 
они дополняют друг друга. И именно такой вариант 
будет выигрышным для организации и самого ра-
ботника.

Выводы. Таким образом, руководителям необхо-
димо обращать внимание на предрасположенность 
сотрудника к той или иной группе навыков, в резуль-
тате чего есть возможность избежать рисков, свя-
занных с неэффективным использованием человече-
ских ресурсов. Для этого можно использовать один 
из предложенных методов выявления способностей 
работника, что позволит развивать его личностный 
и профессиональный потенциал, а так же использо-
вать его навыки на повышение конкурентоспособ-
ности организации.
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Введение. В современных условиях развития системы 
образования и рынка труда подготовка обучающихся 
в высших школах направлена на их успешную реали-
зацию в будущей профессии. Необходимо готовить 
специалистов способных эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность, работать в постоян-
но меняющихся условиях действительности и с воз-
растающими потоками информации.

Цель. Рассмотреть возможности развития soft 
skills у обучающихся неязыкового вуза в процессе 
изучения иностранного языка.

Материалы и методы исследования. В процессе 
исследования пользовались следующие методы: тео-
ретический анализ методической и научной литера-
туры по теме исследования, изучение нормативных 
документов в сфере образования, педагогическое 
наблюдение за учебным процессом.

В процессе получения высшего образования вы-
пускникам необходимо создавать условия для их 
последующей адаптации к существующим социо-
культурным реалиям. Как следствие глобализации 
сегодня можно наблюдать широкое использование 
иностранных языков для международного обще-
ния, рост международного туризма, расширение 
возможностей применения информационно- 
коммуникационных технологий. Современное об-
разование характеризуется процессами интеграции 
и стандартизации через создание единого образова-
тельного пространства.

Перед системой высшего образования в России 
поставлена задача сформировать у студентов профес-
сиональные навыки, hard skills («твердые навыки»), 
и личностные характеристики, soft skills («мягкие 
навыки»), которые включают в себя коммуникатив-
ные навыки, умение работать в команде, умение ра-
ботать с информацией и т. п.

В своей профессиональной деятельности выпуск-
ники вузов столкнуться с необходимостью посто-
янно развивать свои компетенции для грамотного 
выполнения своих должностных обязанностей, для 
правильного применения своих знаний и навыков, 
чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке 
труда. Для профессионального становления специ-
алиста важное значение сегодня приобретают soft 
skills.

В последнее время soft skills становятся необхо-
димой составляющей профессиональных компе-
тенций, поэтому тенденция включения soft skills 
в  систему профессиональной подготовки можно 
наблюдать и в России.

В  системе высшего образования в  Российской 
Федерации в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 3++, soft 
skills включают универсальные компетенции (УК), 
которые имеют целью способствовать успешной 
самореализации в будущей профессиональной де-
ятельности и овладению общепрофессиональными 
и профессиональными компетенциями.

Так, в соответствии с ФГОС 3++, у выпускников 
должна быть сформирована УК-4, предполагающая 
способность осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) [1].

Занятия по иностранному языку предоставляют 
прекрасную возможность для формирования soft 
skills, включая:

 – культурную компетенцию;
 – знание ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и обще-
культурном развитии;

 – умение логически верно, аргументировано 
и ясно выстраивать устную и письменную речь;

 – готовность работать в коллективе;
 – умение рефлексировать;
 – навыки делового общения (публичные высту-

пления, переписка).
Практическими задачами изучения иностран-

ного языка можно назвать обучение тому, как вести 
себя и что говорить в определенной ситуации. Но без 
знания грамматики, лексических единиц этого не-
возможно достичь, но необходимо помнить, что вла-
дение грамматическими конструкциями и лексикой 
являются не самоцелью, а способствуют успешному 
коммуникативному акту.

Для развития soft skills у студентов можно при-
менять следующие методы обучения: развитие кри-
тического мышления через чтение и письмо, кол-
лективный способ обучения, изучение ситуаций из 
практики (case study), работа над проектами.
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Дисциплина «Иностранный язык» обладает опре-
деленным потенциалом для рассмотрения ее как 
средства развития мышления в профессионально- 
ориентированном контексте.

На практических занятиях по иностранному язы-
ку необходимо уделять большое внимание умению 
работать с иноязычной специальной литературой, 
овладению просмотровым, ознакомительным, изу-
чающим и поисковым видами чтения, что будет вос-
требовано в дальнейшем для решения задач в трудо-
вой деятельности [3].

Чтение иноязычных текстов по профессиональ-
ной тематике повышает профессиональную компе-
тентность и предполагает знание принципов поиска 
и обработки информации, с целью понимания, из-
влечения и использования информации.

Работа с текстами способствует развитию крити-
ческого мышления, что подразумевает критическое 
осмысление прочитанного в контексте своего жиз-
ненного опыта.

Для обучения критическому чтению рекоменду-
ется отбирать научные, научно- популярные, публи-
цистические тексты и давать задания на выявление 
главной и второстепенной идеи, на языковую догад-
ку, на анализ прочитанного и т. п. В результате у об-
учающихся должны сформироваться способности 
анализировать содержательную и языковую стороны 
текста, отделять объективные данные от субъектив-
ных мнений.

Для развития soft skills через критическое чтение 
требуется тщательный отбор заданий. Развивающие 
задания можно разделить на три вида [2].

 – задания – инструкции (на основе изучающего 
чтения). 

Имеют целью проверить понимание прочитан-
ного материала и ориентированы на восприятие, 
осмысление, запоминание и воспроизведение учеб-

ного материала. Рекомендуемые формы заданий: 
ответы на вопросы по тексту, пересказ, верные или 
неверные утверждения.

 – задания – реконструкции (на основе ознако-
мительного чтения)

Имеют целью не только воспроизведение мате-
риала, но его оценку и осмысление. Рекомендуемые 
формы заданий: составление плана прочитанного, 
поиск ключевых слов и выражений, выявление ос-
новной идеи текста с последующей детализацией.

 – задания – поиски (на основе поискового чтения)
Направлены на активизацию имеющихся уме-

ний и дальнейшее развитие навыков планирования 
и анализа выполненной работы.

Также важно проводить систематическую рабо-
ту, направленную на стимулирование у студентов 
стремления к самообразованию для формирования 
soft skills и приобретения профессиональных компе-
тенций. Сегодня на рынке труда отмечают спрос на 
специалистов, для которых характерны стремление 
к саморазвитию, способность к межкультурному вза-
имодействию и разумному управлению своим вре-
менем, навыки работы с информацией.

Выводы. Soft skills представляют собой ком-
плексное явление и включают в себя мыслительные, 
управленческие и коммуникативные умения, навы-
ки и личностные качества человека, что в совокуп-
ности способствует достижению успеха в професси-
ональной и повседневной жизни.

Методически верно структурированное обуче-
ние иностранному языку в неязыковом вузе можно 
рассматривать достаточно эффективным способом 
развития soft skills у обучающихся, таким образом, 
целенаправленная работа по их развитию представ-
ляется перспективным направлением педагогиче-
ской деятельности в высшей школе.
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Когда заводят речь об образовании, непременно 
всплывает непотопляемый образ кризиса. Возни-
кает представление, что состояние кризиса в образо-
вании перманентно. Все это говорит о том, что мир 
не стоит на месте, и динамика общества заставляет 
нас искать решения, более подходящие современно-
сти. Суть проблемы не меняется, но меняется способ, 
с подачи которого мы выносим решение, соприкос-
нувшись с  требованиями актуальности момента. 
Наш вопрос о том, что мы понимаем под актуально-
стью в свете сегодняшнего образования и как устра-
нить кризисное состояние.

То, что называется актуальным, современным, по 
сути, выступает оппозицией по отношению к тому, 
что считается устаревшим, традиционным. Но в фо-
кусе времени любая актуальная новация тоже стано-
вится традицией. Вся история бытия – это извечная 
встреча настоящего с будущим, которое превращает 
настоящее в давно прошедшее. С этой драмы, разво-
рачивающейся в конфликте старого и нового, всегда 
начинается история. История меняя местами тради-
ции и новации, раскрывает содержание бытия, углу-
бляя и расширяя его пространство по мере освоения. 
В этой встрече традиций и новаций видится диалог, 
ведущийся веками.

С точки зрения философии образование тоже 
есть некое бытие, точнее, одна из его форм. Понятие 
бытия возникает не случайно. Г. В. Гегель когда-то 
сказал, что понятие бытия «пусто», и эта пустота 
является явно избыточной, указывая на то, что если 
оно пусто, то пусто для чего-то[1]. Пустота понятия 
бытия есть указание на место для вопрошания, для 
проговаривания сути. Сути того, что является ак-
туальным здесь и сейчас, в данный момент. Отсыл 
к  вопросам бытия героизирует время как повод 
опространствования и материализации его в сло-
ве вопрошания. В этом ключе время понимается 
как смысл, повод еще раз обратиться к бытию, дав 
ему возможность сбыться – на сей раз в вопросе об 
образовании.

В  нашем случае смыслом и  поводом является 
актуальность образовательного процесса, которая 

выражает соответствие содержания образования 
требованиям сегодняшнего дня, требованиям куль-
туры и общества – как вызовам времени. Сегодня 
у нас в этом пространстве создалась парадоксальная 
ситуация, которую мы фиксируем как кризис. Но это 
для нас повод осмыслить ситуацию философски.

Тенденции современного образования тяготеют 
к увеличению роли науки в производстве и в обще-
стве. Образование в результате становится массо-
вым, что имеет прямое отношение к росту масшта-
бов образовательных услуг. При этом возрастание 
количества вузов, необходимых в связи со спросом 
на данный продукт, не привело к увеличению их 
финансирования со стороны государства, как раз 
наоборот, доля финансирования неуклонно сни-
жается. Снижение участия государства, при сохра-
нении монополизированной системы образова-
ния приводят к его бюрократизации. Результатом 
бюрократизации в высшей и средней школе стала 
профанизация образования. Бюрократический цен-
трализм в образовании приводит к тому, что итогом 
и результатом процесса обучения, который сегодня 
уподоблен конвейеру, считается подготовка рабочей 
силы. Красноречивым доказательством данного фак-
та стал компетентностный подход, не нуждающийся 
в дополнительном представлении.

В условиях становления рынка возможность госу-
дарства содержать и контролировать систему обра-
зования будет еще более уменьшаться. Влияние го-
сударства будет ослабевать и далее, что вызовет раз-
витие сферы частного образования, которое более 
динамично, а уровень его часто выше государствен-
ного. Но в условиях рыночности возможно и увели-
чение количества «неграмотных», а это шаг назад по 
сравнению с тем, что сделал в этом отношении пре-
дыдущий режим. Селекция в образовании приведет 
к селекции общества. И как бы мы ни оправдывались 
теми достижениями, которые нам сулят дивиденды 
политики рыночного образования, общество пере-
йдет от модели открытого доступного образования, 
к селективной, элитарной модели, воспитывающей 
бизнесменов- ученых, бизнесменов- специалистов, 
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функционирующих так, чтобы приносить прибыль 
прежде всего.

Образование сегодня – большое коммерческое 
предприятие. Как и производство, сельское хозяй-
ство, спорт, государство, политика…и т. д. Какая роль 
будет уготована человеку на этом поприще? Не будет 
ли он вещью среди вещей в этой цепи? Не уготовле-
на ли ему антропомеханикой рыночного механизма 
роль винтика? Компетентного, но все же винтика, 
выработавшего привычку роботизированных дей-
ствий, которая задается организацией. Именно та-
кое мнение сложилось в силу профанизации, тех-
низации и  метафизации образования последних 
лет, построенного на алгоритме на рациональности 
классического типа, где главным становится изго-
товление вещей и контроль над обществом как над 
вещью (недаром русские авангардисты издавали 
журнал под названием «Вещь»). А между тем образо-
вание – это вложение, прежде всего, в гуманитарный 
потенциал общества, что сегодня весьма сомнитель-
но, учитывая сокращение в сегодняшнем образова-
нии доли гуманитарных наук, взращивающих эти 
ростки.

Образование сегодня должно быть ориентирова-
но на человека, поэтому дело гуманизации образо-
вания – насущная задача современности. И сегодня, 
под влиянием коммуникативной рациональности 
происходит смена антропологических оснований 
педагогики, и целью образования является полно-
ценная, творческая личность. Но специалист, ко-
торого сегодня «поставляют» современные образо-
вательные учреждения – человек, не понимающий 
зачем и для чего он делает нечто – не полноценная 
личность, а его часть, получеловек. Личность – это 
тоже часть человека, правда, существенная его часть. 
Но личность осознает, что в ней сосуществуют другие 
части, соответствующие духу, телу, психике, соци-
альному индивиду. И образование должно создавать 
условия для развития личности в человеке с учетом 
всех его «частей», или сторон.

Полноценная личность – это не просто человек, 
уверенно владеющий компетенцией, но мыслящий 
человек, состоятельный в мировоззренческом смыс-
ле, умеющий различать не только элементы знания, 
но и их связи – то есть улавливать смыслы. Любой 
творческий мыслящий человек органически тянется 
к смыслу. Смыслы – они как «нить Ариадны», веду-
щая к выходу: связующая все суть времени делает 
бытие органичным. А компетентному человеку не 
нужно находить смысл: он уже задан сценарием ор-
ганизации образования, технизация которого состо-
ит в том, чтобы воспроизводить одну и ту же схему, 
тиражируя ее в массы. Линейная схема, лежащая 
в основании системы, построенной на алгоритме 
классического типа рациональности, алгоритме 
господства- подчинения, все еще работает, пока жи-
ва нормальная наука, транслирующая эту схему, ти-
ражирующая «роботизированных» образовательной 
программой специалистов. Наша высшая и средняя 

школа созданы по таким мерилам, что людей пред-
приимчивых, умеющих мыслить проблемно, она не 
готовит и не может готовить. Если мерилом обра-
зования считать осведомленность о тех обстоятель-
ствах, с которыми предстоит человеку столкнуться 
в жизни – то не школа обучает человека, не она дает 
силы справиться с обстоятельствами. А вызов вре-
мени требует от нас индивидуации в расчете на по-
стоянный рост индивида в системе непрерывного 
образования, а это дело не антропомеханики, а ан-
троподинамики, где уже невозможно обходиться 
растиражированной схемой. Здесь место для учета 
субъективных факторов, а это всегда было делом фи-
лософии, делом гуманитарных наук, которые всегда 
развивались в расчете на индивидуальность.

Дело гуманитарного образования, роль которого 
уверенно снижается с подачи монологики рацио-
нального единообразия системы, – не только пока-
зать, что классическая модель образования исчерпа-
ла себя, вскрыв причины кризиса, но и найти выход 
из создавшегося положения.

Сегодня мы пожинаем плоды того разлома куль-
туры, который обнажился под влиянием успехов 
в естественных науках, способных, как мы считали 
до некоторого времени, обеспечить человечество 
«светлым будущим», благодаря прагматическим 
посулам, вышедшим ис-под пера классической ра-
циональности. Необходимо обратить внимание на 
гуманитарный блок образования не только в связи 
с нехваткой гуманитарного мироощущения в со-
временном мире, но в связи с выработкой проекта 
человека, человека будущего, образованного в рам-
ках целостной культуры. Тем более, что еще одно на-
стоятельное требование образования – формировать 
нравственного, ответственного человека. Сегодня 
оно актуально в плане осмысления человеком нрав-
ственных реалий сегодняшнего дня, своего места 
в жизни, назначения, ответственности за природу, 
близких, за судьбу культуры – то есть в гуманитар-
ном ключе.

Но в  этом ракурсе реформа образования, дви-
жимого к интеграции с мировой культурой, с кото-
рой связаны и демократизация школы, и создание 
системы непрерывного образования, а  также его 
гуманитаризация, индивидуализация и компьюте-
ризация, явно «пробуксовывает». К чести реформа-
торов следует сказать, что сегодня сделано немало 
для создания альтернативных и экспериментальных 
школ в попытках внедрить новые фундаментальные 
идеи из философии и социологии образования. Но, 
тем не менее, кризис в образовании продолжается, 
несмотря на поиск новых нетрадиционных способов 
и приемов для решения насущных задач, связанных 
с уходом от классической модели. Налицо несоот-
ветствие устаревших инструментов и возможностей 
новой модели образования, которую предлагает нам 
бытие сегодня.

В этом ключе хотелось бы упомянуть о современ-
ной тенденции к интернализации образования. Это 
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еще один повод усмотреть в парадоксальной ситу-
ации, сложившейся в современном образовании, 
несоответствие узости средств широте масштабных 
задач. Сегодняшний мультикультурный мир стал 
воплощением толерантности. В соответствии с вы-
зовами времени сегодняшнее образование должно 
быть во многом универсальным и не должно замы-
каться на национальных границах в свете ценностей 
приятия и  космополитизма. Перед государством 
в этой связи стоит задача, связанная с разработкой 
новых юридических норм, для достижения этой 
цели необходимо также серьезное финансирова-
ние новых программ. Но при этом нельзя говорить 
о  единой форме образования, хотя образование 
требует фундаментальности, поскольку в контексте 
плюрализма современного мира нет единого смыс-
ла для всех. Смыслов много, поэтому нет единства 
даже в среде тех, кому доверено образовывать мо-
лодое поколение. Поэтому мы сегодня говорим об 
образовании в контексте толерантности. Но любой 
климат толерантности вреден климату идентично-
сти, и даже умеренный скептицизм по отношению 
к себе рушит ее границы [2, 163]. В этом смысле сто-
ит упомянуть о том конфликте, в который попадает 
национальная система образования, вступающая во 
взаимодействие с иными стандартами и ценностя-
ми жизни, что вызывает известное напряжение, по-
скольку сказывается на выборе ориентиров, необхо-
димых молодому поколению. Потеря идентичности 
опасна размыванием многих ценностей, имеющих 
отношение к собственной культуре. В связи с этим 
вдруг стала актуальной проблема патриотизма. 
Патриотизм напрямую связан с ощущением свое-
го Я, коллективного Я, которое сегодня смещается 
в сторону ценностей другого, других. Такое смеще-
ние восприятия, переключение на внешнее в ущерб 
внутреннему, характерно для толерантности.

Почему это происходит? Потому что сегодня, 
в период переживания распада глобальных супе-
робщностей культуры, мы являемся свидетелями 
интенсивного формирования ее локальных образо-
ваний. Процесс становления различных субъектов 
культуры в первой своей фазе проходит через их ав-
тономизацию, обособление и противопоставление 
одних общностей другим. В этой оппозиции, через 
манифестацию национальных символов, культуры, 
образа жизни, образования происходит воссозда-
ние истории и традиций. Вторая фаза формирования 
субъектов культуры должна состоять в преодолении 
этой автономии и обособленности.

Сейчас мы находимся в условиях «первой фазы», 
где идентичность производит дистанцирование от 
полного слияния с другим во имя сохранения своего 
Я. Но идентичность служит не только выживанию, 
как указывает на то Э.Эриксон [3]; она – не только 
СРЕДСТВО, но и УСЛОВИЕ диалога культур, который 
возможен только на их границах. Если граница куль-
турой не осознается, размывается, то диалог, кото-
рому столь важное значение придавал М. М. Бахтин 

[4], не может сбыться, состояться. Бытие культуры 
имеет место только там, где есть две культуры, вклю-
чающиеся в диалог. В контексте диалога происходит 
не только осознание своей позиции (внутри себя она 
не осознается), это активное действие, создающее 
условия для усвоения иной позиции и ценностей. 
В концепции «вненаходимости» М. М. Бахтина мы 
находим ценное доказательство того, чем для любой 
культурной идентичности является диалог. Когда че-
ловек, или любой другой культурный организм ощу-
щает пространственно- временную целостность вне 
себя как представляемое и мыслимое единство, он 
способен осознать реальность не только настоящего, 
но и будущего.

Идентичность в  диалоге – это не только и  не 
столько манифестация и артикуляция своей куль-
турной позиции, сколько высвобождение места для 
иной позиции и ценностей при сохранении своих 
собственных. «Тот, кто способен дистанцироваться, 
иметь перед собой мир, тот может вступать в отно-
шения» [5, 124]. Принцип человеческого бытия рас-
крывает динамику перводвижений, открывающих 
путь постижения изначального внутреннего движе-
ния универсума. Первое движение, перводистанция, 
отвечает на вопрос, как возможен человек, выделяя 
из суммы вещей мира человеческое становление 
и  открывая пространство для второго движения. 
Через второе движение, отношение, происходит 
охват бытия другого человека. Высший пик процес-
са отношения М.Бубер видит в акте воображения, 
отражающего способность моментального охвата 
душой (не чувствами!) иной реальности как свое соб-
ственной. Воображение «реальной фантазией» [6, 
135] сводит пространство одного и другого воедино.

Одновременность одного и другого бытия, автора 
и героя, причины и ее следствия, их со-бытие, растя-
гивает, расширяет пространство для рождения ново-
го: новых смыслов, новых целей, новых идей, людей, 
обществ… Это внутреннее расширение простран-
ства идентичности для активного взаимо- действия, 
и рост эмпатии как результат. Понятие эмпатии раз-
работано философами XIX–XX века, под эмпатией 
понимается «наше понимание другого, основанное 
на сопереживании» [7]. Эмпатия – попытка уйти от 
индивидуализма, которым пропитана старая буржу-
азная культура. Эмпатия фундирует бытие, стано-
вится основанием жизни – событием. Всю историю 
последних столетий можно изобразить как процесс 
развития эмпатии. Правда, современные философы 
говорят, что возвращение корпоративной этики, 
распространяющей эмпатию лишь на «своих», стало 
«новым средневековьем», шагом назад по отноше-
нию к событию, творимому человеком и культурой.

В рамках событийного контекста мы хотели бы 
поднять вопрос о восстановлении традиций русской 
школы и образования. В свое время в пространстве 
нашей культуры сложилась очень сильная методо-
логическая и методическая школа, которая имела 
хорошо поставленное гуманитарное образование, 
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интересный опыт преподавания в ряде технических 
вузов, и не только. В ситуации кризиса нам думается, 
не стоит отказываться от своих сильных сторон. На-
ми предлагается взглянуть на прошлое другими гла-
зами, или лучше сказать, глазами другого. Когда мы 
относимся к прошлому как к инобытию, с которым 
взаимодействуем через диалог, мы уходим от тра-
диционных психологических представлений, и тем 
более – от политических. Так же, как архаический 
человек мало похож на античного, а античный – на 
человека современности, так и бытие одной эпохи 
мало похоже на бытие другой. Но обращаясь к ино-
му как к бытию, мы начинаем понимать, что такое 
вызов времени. Работая на сближение с инобыти-
ем, мы не только начинаем ориентироваться в обеих 
эпохах как культурах – в пространстве диалога ста-
новятся видны ростки новой культуры: целостной 
и общей для обеих культур-эпох.

Вот так и с проектом образования: отождествляя 
его с бытием, мы находим традиционным то, что по 
отношению к современному, новому, инновацион-
ному, выступает как другое. И то, как мы будем с ним 
взаимодействовать, с этим своим Другим, зависит 
то, как мы будем строить диалог с миром, состоящим 
из многих локальных других, автономных независи-
мых культур настоящего дня.

История образования есть подтверждение идеи 
диалога. Еще не было периода в нашей истории, 
когда общество было бы довольно существующей 
системой образования. Некогда нашу государствен-
ную унифицированную систему образования, раз-
рушившую под давлением тоталитарной идеологии 
многообразие форм школьного и высшего образова-
ния царской России, хвалили многие иностранцы, 
хотя трудно вспомнить, чтобы она устраивала нас 
самих. Система образования тогда представляла со-
бой довольно причудливый конгломерат ценност-
ного и псевдоценностного, знания и псевдознания. 
Сейчас нами осознается, что главное достижение 
цивилизации – в плюрализме разных образователь-
ных систем. Но плюрализм – идейный, политиче-
ский, культурный – апеллирует к отсутствию еди-
ного смысла для всех, и в рамках образования этот 
момент тоже имеет место. Сегодня мы поднимаем 
вопрос о сильной государственной политике в сфере 
образования, придающей последнему единство, но 
не отменяющей его диверсификацию. Такое реше-
ние рождается в рамках диалогического подхода

В свете идеи диалога в данный момент разраба-
тываются различные подходы и новые программы. 

Это актуальнейшая задача для философии, особенно 
в час, когда все чаще обнаруживается скепсис по ча-
сти возможности философии решать современные 
проблемы общества. Хочется упомянуть в этой связи 
философскую школу диалога культур В. С. Библера, 
разрабатывающую методологию в этой тематике. 
Проекция философии Библера на идею школы рож-
дает концепцию целостного школьного образова-
ния, основанного на определенной логике и опре-
деленном понимании культуры. В названии этой 
педагогической концепции(школа диалога культур) 
каждое из трех слов, не порывая со своим традици-
онным значением, радикально его переосмысли-
вает – в духе, соответствующем существенным осо-
бенностям современного состояния общества и со-
временной культуры. Диалог культур имеет смысл 
столкновения радикально различных культур со 
своим особенным разумом, «не сводимых друг к дру-
гу и не снимаемых друг в друге» [8], столкновения 
различных логик бытия, различных способов пони-
мания. Школа диалога культур принимает в этом 
случае совершенно уникальный смысл института 
цивилизации, предназначенного для того, чтобы 
ввести человека в культуру, являющуюся органич-
ным целостным образованием. Смысл школы ме-
няется, происходит сдвиг педагогической установки 
от «человека образованного» к «человеку культуры», 
«сопрягающему в своем мышлении и деятельности 
различные, не сводимые друг к другу культуры, фор-
мы деятельности, ценностные, смысловые спектры» 
[9]. Рождается новая идея, новое содержание обра-
зования, позволяющее перейти от конфронтации 
между традицией и новацией к диалогу, устраняю-
щему всяческие антиномии, порождаемые кризис-
ным выбором.

Бытие сбывается во времени. Время оставляет 
след в бытии. Временясь, бытие становится иным. 
Отвечая на вызов времени, бытие сбывается: в со-
бытии временящего, вопрошающего сознания. 
Событием опространствуется мысль, раскрывая со-
держание бытия временящему. Событие, «соединив 
в себе понятия бытия и времени, заставляет иначе 
взглянуть на динамику общественных процессов» 
[10]. Событие – как переход, как мостик, «соединяет 
истины два берега» [11] в поиске золотой середины. 
В этой встрече иных есть вход, который знает выход. 
Встреча может быть общим основанием для диалога 
новации и традиции, стирая противоречия, привне-
сенные духом времени.
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Труд руководителя в сельскохозяйственном произ-
водстве обладает рядом специфических особенно-
стей, которые оказывают существенное влияние на 
черты характера и качества менеджера, направления 
подготовки кадров управления, на функции и струк-
туру органов управления, организацию управленче-
ского труда, и, как результат, на содержание управ-
ленческого труда в целом.

Регулярные реформы в стране перенесли центр тя-
жести в решении многих социально- экономических 
и хозяйственных проблем на областной уровень, что 
предопределило острую необходимость на местах 
быстро и своевременно решать проблемы обеспе-
чения сельскохозяйственных организаций области 
высококвалифицированными кадрами управления. 
Таким образом, к числу важнейших, значимых черт 
относятся профессиональная компетентность; на-
личие подготовки в  области управления, знание 
техники и технологии производства в той отрасли, 
к которой относится организация по роду своей де-
ятельности; осведомленность в теориях экономики 
и права, психологии и педагогики; владение не толь-
ко навыками администрирования, но и предприни-
мательства, умение самостоятельно и своевременно 
принимать обоснованные решения [1].

Обобщая зарубежный опыт по подготовке ка-
дров управления, необходимо отметить разнообра-
зие применяемых методов и процедур и их комби-
нирование в зависимости от поставленных задач. 
Оценивание кадрового потенциала проводится по 
критериям, разработанным для конкретной органи-
зации. Наиболее распространенными в современ-
ной практике США, Японии и Франции являются 
методы оценки результатов труда и оценки качеств 
(факторов), влияющих на результаты деятельности.

Все большее число западных специалистов разде-
ляют мысль о том, что главным фактором развития 
и воспроизводства становится не накопление работ-
никами АПК материальных благ и услуг (хотя и это 
немаловажно), а накопление ими в первую очередь 
знаний, опыта, умений, профессионализма. Именно 
«человеческий капитал» должен являться основным 
национальным богатством любого государства [1].

Не вдаваясь в детали развернутой в научной лите-
ратуре дискуссии относительно трактовки понятия 
«управленческий труд», заметим, что в  его осно-
ву положены разные характеристики, в том числе 
содержание управления, направление и характер 
действия, которые характеризуют управленческий 
труд с разных сторон, но не дают о нем целостного, 
четкого представления. В то же время, мнение ис-
следователей, касающееся содержания управленче-
ского труда, в целом является единым – это действия, 
направленные на достижение поставленных целей.

Процессы трансформации аграрного сектора 
в  рыночные отношения, которые базируются на 
принципах конкуренции, все острее поднимают 
проблему повышения качественной характеристи-
ки труда, участвующего в управлении сельскохозяй-
ственным производством. Преодоление негативных 
тенденций кадрового обеспечения АПК в современ-
ных условиях возможно путем инновационного раз-
вития аграрной образовательной системы, а также 
разработки новых форм и механизмов управления 
ею.

В настоящее время уровень обеспеченности сель-
ского хозяйства кадрами не соответствует стоящим 
перед ним задачам. Особенно остро ощущается не-
хватка высококвалифицированных специалистов. 
Больше всего недостает агрономов, зоотехников 
и ветврачей.

Снижение численности руководителей и специ-
алистов объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, в области идет постоянный процесс ре-
организации хозяйств. Причем он направлен как на 
объединение хозяйствующих субъектов в интегри-
рованные агропромышленные формирования, так 
и на их кооперацию и интеграцию. Во-вторых, про-
текающий процесс индустриализации сельскохозяй-
ственного производства не только влечет за собой 
сокращение должностей руководителей и специа-
листов, но и предъявляет более высокие требования 
к уровню и качеству их профессиональной подготов-
ки, ведь в условиях крупного индустриального про-
изводства цена управленческих решений возрастает 
многократно.
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Наравне с тенденцией снижения уровня профес-
сионального образования руководителей и специа-
листов сельскохозяйственных организаций, их ка-
чественный состав также оставляет желать лучшего.

Среди работников, занимающих должности ру-
ководителей и специалистов, согласно статистиче-
ским данным только 46,9 % имеют высшее профес-
сиональное образование, 44,8 % – среднее професси-
ональное образование. А 8 % не имеют ни высшего, 
ни среднего образования. В  условиях рыночных 
отношений хозяйствования необходимы кадры 
руководителей и специалистов, которые способны 
к самообучению и пополнению знаний, так как в ус-
ловиях структурной перестройки и внедрения новых 
прогрессивных технологий ранее полученные зна-
ния быстро устаревают.

По данным статистического комитета АПК, сред-
ний возраст руководителей хозяйств агропромыш-
ленных формирований составлял 47,5 лет. Увеличе-
ние среднего возраста свидетельствует о наличии 
серьезных проблем воспроизводства кадрового по-
тенциала в аграрном секторе [2].

Важнейшей частью программ кадрового обеспе-
чения АПК области должна стать качественная под-
готовка руководителей сельхозпредприятий. В этой 
связи особую актуальность приобретает организа-
ция работы по формированию действенного резер-
ва руководящих кадров. В большинстве субъектов 
области резерв кадров АПК имеется, но численность 
его не всегда соответствует количеству работающих 
руководителей. Большая часть сформированного 
резерва руководителей не проходит специальной 
управленческой подготовки, во многих районах не 
организована работа по оценке персонала. Поэтому 
в резерв и группы подготовки менеджеров зачисля-
ются часто случайные люди, не обладающие необ-
ходимыми для руководителя качествами. По этим 
причинам имеющийся резерв используется слабо, 
в то время растет сменяемость руководителей, что 
также влияет на их качественный состав [1].

Одна из выявленных тенденций: наличие в хо-
зяйстве оптимального количества специалистов 
оказывает существенное влияние на эффективность 
производства.

Анализ ценностей в направленности руководи-
телей, показывает, что корпус управленцев выс-
шего звена в своем большинстве характеризуется 
концентрацией интересов вокруг собственного 
здоровья и интересов семьи. Отсюда значительные 
служебные перемещения среди работников, зани-

мающих должности руководителей и специалистов 
[2].

Особое место в системе подготовки кадров зани-
мает дополнительное профессиональное образова-
ние. Особенность его состоит в том, что концепция 
управления процессами подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров исходит из 
безусловности приоритета интересов заказчика – 
акционерного общества, товарищества, сельскохо-
зяйственного кооператива и других организаций.

Основная цель каждого руководителя и специа-
листа, прошедшего переподготовку или повышение 
квалификации, – искать и находить пути к увеличе-
нию производства продукции, улучшению ее каче-
ства, сокращению издержек, повышению эффектив-
ности производства.

Следовательно, руководители сельскохозяйствен-
ных организаций, которые не повышают квалифи-
кацию, не реагируют на происходящие изменения 
во внешней среде, считаются обреченными, потому 
что в настоящее время уровень конкурентоспособно-
сти любой организации в значительной мере зави-
сит от качества практического управления.

Таким образом, в целях совершенствования ка-
дрового обеспечения и повышения эффективности 
агропромышленного производства необходимо 
формирование полноценного резерва руководи-
телей и специалистов, обеспечение их профессио-
нальной подготовки и стажировки путем создания 
специальных областных фондов финансирования, 
а также шире практиковать введение контрактов для 
выпускников вузов, колледжей и СПТУ с указанием 
должностных льгот и социальных гарантий.

Заключение. Результаты анализа показали, что 
для Республики Беларусь характерна тенденция спада 
количественного и качественного состава кадрового 
потенциала АПК. Таким образом, исходя из сравни-
тельной оценки количества образованных кадров для 
инновационного развития, ситуация в республике 
благоприятна, однако при этом показатели иннова-
ционного развития страны сохраняются достаточно 
низкими. Это обусловлено тем, что структура чело-
веческого капитала не соответствует структуре спро-
са на него, а имеющийся запас используется мало-
продуктивно. Обеспечение работы единой системы 
кадрового обеспечения АПК – от профориентации, 
подготовки, переподготовки до повышения квали-
фикации до эффективности использования кадрового 
потенциала становится актуальной задачей иннова-
ционного развития сельского хозяйства.
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Введение. Поставленная перед сельскохозяйствен-
ной отраслью национальной экономики задача 
обеспечения технологического суверенитета АПК 
предполагает решения системных проблем, связан-
ных с совершенствованием аграрного образования 
и науки. Появляется запрос на научную рефлексию 
эффективности учебно- воспитательного процесса 
аграрных вузов, актуализирующих поиск новых пе-
дагогических и социальных технологий для успеш-
ной профессиональной социализации будущих 
специалистов отрасли [1].

Главным ориентиром современного професси-
онального образования и воспитания в постоянно 
обновляемой технологической среде выступает 
концепция обучения в течение всей жизни («lifelong 
learning»). В ситуации сокращения срока жизни про-
фессий и инновационного обновления содержания 
профессиональных навыков, вызванных процессами 
цифровизации, профессиональное самовоспитание 
становится неотъемлемым компонентом целена-
правленного профессионального самообразования 
и личностного развития в течение всей жизни [2].

Целью данной статьи является теоретический 
и эмпирический анализ проблемы самовоспитания 
как технологии профессионального развития лично-
сти. Эмпирической базой выступили результаты, по-
лученные в ходе разведывательного социологическо-
го исследования с применением метода смартопроса 
(N = 45), проведенного в ноябре- декабре 2022 года 
студентами 1 курса очно-заочной формы обучения 
Института экономики, менеджмента и финансов 
Булатовой Д. С. и Цветковой М. С.

Методологическим основанием анализа пробле-
мы саморазвития личности в течение жизни высту-
пили классические труды Б. Г. Ананьева, Л. С. Выгот-
ского, Дж. Баттерворта, П. П. Блонского, Ж. Пиаже, 
М. Харриса, Д. Флейвёла, Д. Б. Эльконина, Э. Эрик-
сона и  других. В  работах перечисленных ученых 
была поставлена проблема периодизации этапов 
развития человека, описан потенциал переходных 
(кризисных) периодов и проанализированы факторы 
влияния на процесс социализации личности [3–8].

Материалы и методы. Для объяснения причин 
личностного развития мы прежде всего опирались 
на концепцию экологических систем Ури Бронфен-
бреннера, разработанную под влиянием «теории 
поля» Курта Левина [9].

Основным концептом данного теоретического 
построения выступает идея влияния окружающей 
среды на развитие человека в течение его жизни. 
Экология человеческого развития, по мнению Ури 
Бронфенбреннера, предполагает системное изуче-
ние адаптационных изменений личности под вли-
янием социального контекста и «непосредственной 
обстановки, в которой живет развивающийся чело-
век» [10, с. 21].

Данная модель предполагает, что развитие лич-
ности вызвано изменениями в иерархически вы-
строенных экологических цепочках («нишах») окру-
жающей среды: микросистеме (семья и ближайшее 
окружение; мезосистеме (соседи, школа, сверстни-
ки); экзосистеме (социальные институты); макро-
системе (культуры, сложившихся норм, ценностей, 
традиций); хроносистеме (исторического фона функ-
ционирования четырех основных уровней влияния) 
[10, с. 16–25].

Экологические системы существуют в режиме 
гибких прямых и обратных связей и обладают эф-
фектом взаимоусиления. Изменения в одной из эко-
систем может выступать триггером для изменения 
социализационной траектории развития личности, 
которая становится не только пассивным объектом 
внешнего влияния, но и активным субъектом дея-
тельности, отвечающим на внешние вызовы. Эколо-
гические переходы связаны с изменением ситуации 
в экосистемах и принятием новой роли, ведущей 
к личностному развитию и расширению репертуара 
ожидаемого поведения в социуме.

Данный подход стал основой нового направления 
в обществознании, получивший название «экология 
человеческого развития». Индивидуальное развитие 
в контексте данной концепции представляет собой 
процесс, посредством которого «человек приобре-
тает расширенное дифференцированное представ-
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ления об окружающей среде, становится мотиви-
рованным и способным заниматься деятельностью, 
позволяющей реструктурировать эту среду…» [10, 
с. 27]. Позиция исследователя позволяет человеку 
понять свой потенциал и увидеть возможности, пре-
доставленные окружающей средой, что усиливает 
включенность личности в развивающие виды дея-
тельности необходимые для успешной социализа-
ции в данный исторический период времени.

Опираясь на перечисленные идеи и  подходы, 
была разработана программа и  инструментарий 
социологического исследования, посвященного из-
учению проблемы самовоспитания как технологии 
профессионального развития личности. В  опросе 
приняли участие учащиеся образовательных учреж-
дений профессионального образования (колледжей 
и университетов) Свердловской области в возраст-
ном диапазоне от 18 до 22 лет.

Результаты исследования. Центральной зада-
чей нашего исследования было изучение мнений 
респондентов о проблемах, в наибольшей степени 
влияющих на выбор жизненного пути. Полученные 
данные представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 .  М н е н и я  р е с п о н д е н т о в  о   п р о б л е м а х , 
в л и я ю щ и х  н а  в ы б о р  ж и з н е н н о г о  п у т и *  
( п р о ц е н т  о т  ч и с л а  о п р о ш е н н ы х )

Проблемы, влияющие на выбор жизненного пути Ранг %

Страх 1 71
Отсутствие знаний о том, как начать этот 
процесс

2–4 67

Стереотипное мышление 2–4 67
Незнание с чего начать 2–4 67
Лень 5 62
Отсутствие мотивации 6 58
Непредсказуемость результата 7 40
Отсутствие свободного времени 8 36
Проблемы в семье 9 27

 
* означает, что сумма процентов превышает 100, поскольку 
респонденты могли выбрать несколько пунктов

Анализируя полученные данные, можно увидеть, 
как объясняют респонденты причины, мешающие 
им сделать адекватный выбор жизненной стратегии.

Первое место занимает страх как одна из базо-
вых эмоций человека (отметило большинство опро-
шенных – 71 %). Данная эмоция вызвана ощущением 
опасности последствий неудачного выбора жизнен-
ного пути и осознанием рисков финансовых, вре-
менных и ценностных потерь как побочных явлений 
данного процесса.

Второе- восьмое места показывают высокую сте-
пень беспомощности респондентов и  доминиро-
вание проблем субъективного порядка, негативно 
влияющих по мнению опрошенных на выбор их 

жизненного пути: отсутствие знаний, стереотипное 
мышление, незнание этапов процесса жизненного 
самоопределения, лень, отсутствие мотивации, не-
умение планировать результат, отсутствие свобод-
ного времени.

Чуть более четверти опрошенных (27 %) отметили 
в качестве объективной причины – проблемы в семье 
как дезориентирующий фактор жизненного выбора.

Анализируя полученные данные, можно сделать 
вывод о преобладании у респондентов критических 
самооценок относительно собственного уровня ду-
ховного развития. 96 % опрошенных отметили важ-
ность для себя такой практики, а 76 % высоко оце-
нили необходимость в духовном саморазвитии как 
основе самовоспитания.

При этом, 67 % респондент на прямой вопрос 
о том, занимаются ли они самовоспитанием отве-
тили положительно и перечислили методы, которые 
они используют (см. таблицу 2).

Т а б л и ц а  2 .  Т е о р е т и ч е с к и е  м е т о д ы  с а м о п о з н а -
н и я ,  п р а к т и к у е м ы м и  р е с п о н д е н т а м и  *  ( п р о ц е н т 
о т  ч и с л а  о п р о ш е н н ы х )

Практикуемые методы Ранг %

Просмотр мотивирующих видеороликов на 
различных стриминговых платформах

1 71

Участие в вебинарах, обучающих курсах 2 52
Чтение художественной литературы 3 45
Изучение научной литературы 4 32
Участие в тематических тренингах 5 23

 
* означает, что сумма процентов превышает 100, поскольку 
респонденты могли выбрать несколько пунктов

Анализируя полученные результаты можно сде-
лать вывод, что респонденты ориентированы на са-
моразвитие, активно используют ресурсы Интернет- 
среды образовательных и информальных органи-
заций для формирования профессионально и лич-
ностно значимых качеств. При этом у респондентов 
существует потребность в интенсивном общении 
с  носителями профессиональных и  социальных 
компетенций в  учебно- воспитательном процессе 
образовательной организации профессионального 
обучения. Важным для большинства опрошенных 
(79 %) является участие в проводимых воспитатель-
ных мероприятиях, формирующих социальные 
ценности и мировоззренческие установки будущих 
выпускников.

Выводы. Стратегия личностного развития пред-
полагает высокую мотивацию, осознанность, разви-
тые когнитивные и волевые навыки, владение техно-
логиями по самоуправлению и тайм-менеджменту. 
Ключевыми качествами современного специалиста 
выступают: рефлексия, готовность к саморазвитию, 
адаптивность и инновационность, а центральным 
навыком – самовоспитание.
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Важным мотивирующим фактором, влияющим 
на профессиональное самовоспитание выпускников, 
выступает инновационная образовательная среда, 
объединяющая потенциал учебно- воспитательного 

процесса с корпоративными ценностями и интен-
сивным профессиональным общением студентов 
и  преподавателей при решении инновационных 
задач современности.
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Введение. Сельское хозяйство является основой 
жизнедеятельности общества. Создавая продукты 
питания и сырье для других отраслей экономики, 
аграрный сектор обеспечивает продовольственную 
безопасность страны и воспроизводство здорового 
населения как основной социальный и культурный 
ресурс любого общества [1, с. 6]. Из всей совокупно-
сти наук, изучающих различные стороны сельско-
хозяйственного производства и управления соци-
альными процессами в этой сфере, мы в этой ста-
тье хотим подчеркнуть значимость и роль одной из 
специальных социологических теорий – аграрной 
социологии.

В силу драматического становления аграрной со-
циологии в нашей стране, это важное направление 
в социологии находится сегодня на стадии становле-
ния, накопления фактов и разработки методологи-
ческих подходов к анализу сельского хозяйства как 
многомерного социального организма на теорети-
ческом и эмпирическом уровнях. В отличии от про-
мышленной социологии, развитие аграрной социо-
логии в 30-е годы прошлого века было искусственно 
прервано, а ученые (Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов 
и др.) репрессированы [2, с. 152]. В связи с чем в от-
ечественной социологии сохраняется некоторое 
отставание в исследовании сельского хозяйства от 
других стран. Эти обстоятельства актуализировали 
исследовательский интерес авторов к методологи-
ческим вопросам аграрной социологии.

Цель, задачи. Основной целью статьи является 
анализ теоретико-методологических оснований 
аграрной социологии как специальной социоло-
гической теории. Для реализации данной цели по-
ставлены следующие задачи: обозначить предмет, 
базовые проблемы, междисциплинарные связи, 
функции и принципы аграрной социологии как ме-
ждисциплинарной области научного знания.

Материалы и методы. Аграрная социология – это 
специальная социологическая теория, представля-
ющая собой комплекс исследований социальных 
процессов, проблем и тенденций развития сельско-
го хозяйства. Столь широкая проблематика ставит 
перед исследователями задачу системного подхода 

к объекту исследования, рассматривая сельское хо-
зяйство как комплекс элементов и связей, образу-
ющих во взаимодействии органическое целое, где 
изменение одного из элементов ведет к изменению 
других элементов и всей системы в целом.

Основным принципом изучения сельского хозяй-
ства в рамках аграрной социологии выступает прин-
цип гомеостазиса (или гомеостаза), который предпо-
лагает изучение структуры объекта путем выделения 
ее элементов, анализа их функций и взаимосвязи для 
понимания того, как возможно обеспечить устойчи-
вость и динамическое равновесие системы в целом.

Системность рассмотрения генезиса, структуры 
и функций сельского хозяйства позволяют аграрной 
социологии выступать в качестве методологического 
основания при анализе аграрной проблематики для 
смежных дисциплин: философских, исторических, 
юридических, экономических, этнографических, по-
литологических, культурологических и ряда других.

При этом аграрная социология как открытая 
наука опирается при исследовании проблем и тен-
денций развития сельского хозяйства на потенци-
ал и познавательные ресурсы естественнонаучного 
и гуманитарного знания, что делает ее междисци-
плинарной исследовательской матрицей.

Результаты исследования. Аграрная социология, 
как и любая другая специальная социологическая 
теория подпитывается от теоретической социоло-
гии как методологической базы, позволяющей соз-
давать модели и концептуальные подходы к анализу 
изменяющейся реальности, так и эмпирическими 
конкретными социологическими исследования-
ми, позволяющими создать информационную базу 
относительно тех или иных процессов и явлений. 
В  специальных социологических теориях размы-
ваются границы между теоретическим и эмпири-
ческим уровнями познания, включаясь в контекст 
социального измерения и теоретического моделиро-
вания для проектирования новых социальных техно-
логий, и эффектов социального развития различных 
явлений и процессов.

На наш взгляд, актуальной задачей на сегод-
няшний день является разработка теоретико-ме-
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тодологических положений аграрной социологии, 
обозначение ее базовых проблем и функций. Умест-
но привести авторскую версию предметного поля 
и функций аграрной социологии.

Роль аграрной социологии можно определить 
через выполняемые данной специальной социоло-
гической теорией функции. Перечислим базовые:

1. Теоретико- методологическая функция – связа-
на с выработкой концепций и теоретических моде-
лей устойчивого развития сельского хозяйства.

2. Гносеологическая функция направлена изуче-
ние закономерностей и специфики исследования 
аграрной сферы.

3. Диагностическая функция определяется важ-
ностью постановки социального диагноза и выявле-
ния проблем сельского хозяйства и основных субъ-
ектов агарного производства.

4. Прогностическая функция вытекает из задач 
прогнозирования будущего состояния сельского хо-
зяйства, и возможностью предвидения негативных 
последствий от принятия тех или иных управленче-
ских решений в аграрной сфере.

5. Социально- инженерная функция состоит 
в том, что на основе социологических исследований 
определяются ключевые точки роста и разрабаты-
ваются рекомендации, технологии и стратегии раз-
вития сельского хозяйства, на основании которых 
проектируется научно обоснованная аграрная по-
литика (на региональном, федеральном и глобаль-
ном уровнях).

6. Управленческая функция связана с  тем, что 
аграрная социология обеспечивает управленческую 
сферу сельского хозяйства результатами качествен-
ного и количественного анализа, позволяющими 
принимать адекватные управленческие решения.

Предметом современной аграрной социологии, 
на наш взгляд, являются: субъекты сельскохозяй-
ственного производства – крестьяне (фермеры) как 
особая функционально обусловленная социальная 
общность, ценностно единая и культурно идентич-
ная; социальные отношения, существующие в селе 
(деревне) как особого типа поселения; особенности 
и культура сельскохозяйственного труда и специфи-
ка традиционных сельских сообществ; структурные 
и стратификационные процессы сельских террито-
рий; аграрная политика и ее последствия; экологиче-
ская безопасность сельского хозяйства и продуктов 
питания; экология человека; сельский маркетинг 
и логистика; питание как социальный и культурный 
феномен и процесс; история становления аграрной 
социологии.

Такое многополярное и ёмкое проблемное поле 
аграрной социологии требует демаркации предме-
тов исследования, входящих в ее состав – социоло-
гии села и социологии питания, поскольку они не 
просто совпадают или пересекаются, но и взаимодо-
полняют друг друга, образуя единое труднораздели-
мое исследовательское пространство. В перспективе 
с нарастанием эффектов дифференциации аграрной 

социологии возможно отпочкование из аграрной со-
циологии данных субсоциологических теорий и их 
дальнейшая институциализация как специальных 
социологических теорий.

Традиционным и наиболее распространенным 
в  нашей стране является употребление термина 
социология сала (или сельская социология). Такая 
ситуация вызвана на наш взгляд следующими об-
стоятельствами.

Во-первых, одновременно сложившимися в на-
шей стране социологическими направлениями, из-
учающими две базовые формы существования об-
щества – город и село (деревня). Проводившиеся ис-
следования, опирались на поиск моделей сближения 
города и села по основным социальным критериям: 
уровень социального развития, культурные норма, 
образ жизни. Связка города и  села как сравнения 
двух социально- территориальных пространственных 
общностей и культурных сфер сохраняется и сегодня.

Во-вторых, такая позиция на наш взгляд связа-
на с социальной значимостью села для России как 
территории, на которой проживает большая часть 
населения, занятой в сельскохозяйственном произ-
водстве, а также для противопоставления социаль-
ных процессов, происходящих в городе и сельской 
местности. Если во всем мире доля сельских жителей 
сокращается в виду интенсификации и технологиза-
ции сельскохозяйственной отрасли, то в нашей стра-
не в силу запаздывания инновационного оснаще-
ния аграрного сектора экономики и других причин 
социального характера, доля сельского населения 
остается остаточно высокой в сравнении с междуна-
родными тенденциями, происходящими в развитых 
странах [3, с. 107].

Предметное поле социологии села (или сельской 
социологии) включает в себя изучение закономер-
ностей и тенденций развития сельских территорий, 
социальные отношения, проблемы труда и  быта, 
сельской культуры, поведения и ментальности кре-
стьянства, которые обусловлены условиями труда 
и характером производственной деятельности ос-
новных субъектов сельскохозяйственного производ-
ства [4, с. 28]. Такая широкая проблематика снижает 
необходимость выделения из аграрной социологии 
такого направления как социология крестьянства по 
крайней мере в нашей стране.

Что касается, социологии питания, то ее пробле-
матика актуализирована глобальными проблемами 
современности: экологической, демографической, 
продовольственной, сырьевой, энергетической. 
Продовольственная безопасность связывается уче-
ными со всей агроцепочкой, технологическими 
и социальными инновациями: от агроэкологии, ор-
ганического сельского хозяйства и биоземледелия 
до культуры потребления продуктов питания и эко-
логического воспитания молодежи как инновацион-
ной группы общества [5].

В современном понимании социология питания 
занимается исследованием комплекса социальных 
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проблем и  общественных отношений в  процессе 
производства, распределения, обмена и потребле-
ния продуктов питания и факторов, влияющих на 
их качество. Социология питания является субсоци-
ологической теорией, опирающейся на теорию, ме-
тодологию, принципы исследования, проблематику 
аграрной социологии, выступая ее составной частью.

«Foodstudies» или исследования в области про-
дуктов питания стали традиционными для евро-
пейских и  американских социологов, тогда как 
в отечественной науке в этом направлении делаются 
первые шаги, а социология питания как составная 
часть аграрной социологии находится еще на стадии 
становления и институциализации.

Выводы. В статье нами рассмотрены теоретиче-
ские проблемы аграрной социологии как междисци-
плинарной области научного знания, представляю-

щей для других наук методологические подходы для 
анализа проблем и тенденций развития сельского 
хозяйства. Обоснована роль аграрной социологии 
как теоретико-эмпирической базы аграрной поли-
тики.

Сформулирован предмет и обозначены функции 
аграрной социологии, что позволяет реализовать 
макро- и микроподходы к исследованию проблем 
сельского хозяйства. Осуществлено сравнение пред-
метных областей аграрной социологии, социологии 
села и социологии питания как трендового исследо-
вательского направления. Проведенный нами теоре-
тический анализ, позволил сделать вывод о том, что, 
взаимопересекаясь, они не перекрывают друг друга, 
а взаимообогащают друг друга, работая в одном про-
блемном поле.
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Аннотация. В статье рассматривается управление системой мотивации как одна из важнейших технологий управления персоналом. 
Особое внимание уделяется алгоритму построения системы управления трудовой мотивации персонала и типичным проблемам в об-
ласти трудовой мотивации персонала.

К лючевые слова: Технологии управления персоналом, трудовая мотивация, структура мотивации, система мотивации, исследование 
системы мотивации, управление системой трудовой мотивации

Введение. Актуальность темы исследования опре-
деляется тем, что управление трудовой мотивацией 
персонала остается одной из самых востребованных 
и наименее изученных технологий управления чело-
веческими ресурсами в современных организациях. 
Если теоретические аспекты трудовой мотивации 
персонала изучены достаточно хорошо, то алгорит-
мы постановки системы трудовой мотивации персо-
нала в организациях и ее исследования в литературе 
почти не рассматриваются.

Цель: выделение алгоритма исследования и по-
становки системы трудовой мотивации персонала 
в современных организациях. 

Выделенная цель подразумевает последователь-
ное решение следующих задач:

1. Краткое рассмотрение понятия и  структуры 
трудовой мотивации.

2. Определение последовательности шагов в по-
строении эффективной системы трудовой мотива-
ции персонала в современных организациях.

3. Выделение основных проблем в области управ-
ления трудовой мотивации персонала в современ-
ных организациях.

Материалы и методы. В проведенном исследо-
вании были использованы теоретические и эмпи-
рические методы научного исследования. К теоре-
тическим методам относятся системный подход, 
анализ литературы по теме исследования, индукция 
и дедукция, гипотетико- дедуктивный метод. К ис-
пользованным эмпирическим методам относятся ко-
личественные и качественные методы проведенного 
социологического исследования: письменный опрос 
(анкетирование), анализ документов и экспертное 
интервью.

Результаты исследования
Трудовая мотивация, как известно, представляет 

собой побуждение человека к эффективной деятель-
ности по достижению целей организации и своих 
личных целей [1, с. 6]. Мотивация – это внутреннее 
побуждение человека, которое влияет на направлен-
ность, интенсивность и настойчивость его действий 
по достижению намеченной цели.

Структуру мотивации исследователи рассматри-
вают как последовательное движение от воздействия 
различных стимулов на потребности личности к ее 

интересам, целям, мотивам, действиям, получае-
мому вознаграждению и полному или частичному 
удовлетворению потребности [2, с. 32]. Трудовая мо-
тивация, таким образом, – это внутреннее стрем-
ление удовлетворить определенную потребность 
сотрудника организации путем действий по дости-
жению цели, удовлетворяющей этой потребности. 
Исследователи отмечают, что отсутствие мотивации 
отрицательно влияет на производительность тру-
да [3, с. 237]. Мотивация, таким образом, является 
мощным инструментом в управлении персоналом 
и одной из важнейших технологий управления пер-
соналом в современных организациях.

Подчеркнем, что мотивация как важнейшая тех-
нология управления персоналом и ключ к эффектив-
ному управлению организацией пока остается недо-
оцененной во многих отечественных организациях, 
особенно на предприятиях агропромышленного 
комплекса [4, с. 24].

Для построения эффективной системы управле-
ния трудовой мотивацией персонала в организации 
необходимо выполнить ряд последовательных дей-
ствий. Алгоритм построения системы мотивации 
состоит в следующем:

1. Исследование мотивационных предпочтений 
персонала организации. Такое исследование про-
водится с помощью количественных и качественных 
методов социологии по заранее подготовленной 
программе [5, с.  27]. Из количественных методов 
социологического исследования системы мотива-
ции персонала на предприятии самым распростра-
ненным является анкетирование. Для исследования 
мотивации сотрудников применяются также каче-
ственные методы, к которым относятся разные виды 
интервью и фокус- группы.

2. Описание и анализ полученных результатов, 
итогом которых становится выявление мотивацион-
ных предпочтений сотрудников организации, а так-
же выделение проблем в существующей системе мо-
тивации персонала [6, с. 13]. Одним из современных 
способов закрепления результатов проведенного 
исследования мотивации персонала в организации 
является составление карточек мотиваторов всех 
сотрудников организации или ключевых специали-
стов.
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3. Разработка программы мотивации персонала 
на основе проведенного исследования и выделенных 
проблем в сфере мотивации. При этом в программу 
включаются как монетарные, так и нематериаль-
ные способы мотивации персонала. Исследование 
системы мотивации в современных организациях 
показывают, что как правило, молодые сотрудники 
предпочитают материальные способы мотивации [7, 
с. 69]; сотрудники зрелого и старшего возраста – не-
материальные способы мотивации, например, про-
фессиональное обучение или профессиональную 
переподготовку за счет работодателя.

Внедрение разработанной системы мотивации 
персонала.

Исследования системы мотивации персонала на 
ряде предприятий г. Екатеринбурга в 2019 году про-
водились по описанному алгоритму. В качестве ме-
тодов исследования использовались анкетирование, 
экспертное интервью с представителями основных 
категорий персонала, а также анализ документов.

На предприятиях были выделены следующие 
способы материальной мотивации сотрудников: си-
стема надбавок и доплат, отчисления в пенсионные 
и социальные фонды, частичная компенсация расхо-
дов на транспорт. На исследованных предприятиях 
применяются методы нематериальной мотивации: 
забота о продвижении по карьерной лестнице луч-
ших сотрудников, гибкий график работы, доски по-
чета, награждение эффективных сотрудников почет-
ными грамотами.

В результате исследования было выявлено, что 
83 % респондентов испытывают постоянную неу-
довлетворенность системой надбавок и доплат, су-
ществующей на их предприятии; 17 % работников 

довольны получаемыми надбавками и доплатами. 
72 % опрошенных сотрудников предприятий счи-
тают, что система мотивации нуждается в усовер-
шенствовании; 15 % респондентов не понимают, как 
работает система мотивации; 13 % считают систему 
нормальной и не требующей изменений. Исследо-
вание показало, что 62 % респондентов (в основном 
занимающие руководящие должности) хотят при-
нимать участие в разработке новой системы моти-
вации и стимулирования труда; 18 % не хотят быть 
членами проектной группы по разработке системы 
мотивации по разным причинам; 20 % респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос.

Выводы. Анализ результатов проведенного иссле-
дования позволил выделить ряд проблем, которые 
на сегодняшний день можно считать типичными 
в системе трудовой мотивации персонала: высокий 
коэффициент текучести персонала на многих пред-
приятиях, что свидетельствует о неудовлетворитель-
ных условиях труда и качестве трудовой жизни [8, 
с. 55]; недостаточно проработанная система надба-
вок и доплат на ряде предприятий; недостаточное 
использование методов нематериальной мотивации 
персонала; недостаточное участие самих сотрудни-
ков в разработке системы трудовой мотивации [9, 
с. 180].

Таким образом, существуют типичные проблемы 
в системе трудовой мотивации персонала многих 
современных организаций. Результаты проведен-
ного исследования показывают, что к разработке 
и внедрению мероприятий по совершенствованию 
управления мотивацией персонала в организации 
необходимо активно привлекать сотрудников этой 
организации.
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Аннотация. В статье кратко представлены результаты исследования удовлетворенности трудом персонала ряда предприятий агропро-
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Введение. Исследования удовлетворенности тру-
дом персонала современных организаций почти не 
проводятся на практике и недостаточно исследуются 
в теории. Тогда как удовлетворенность трудом со-
трудников – это важный показатель их экономи-
ческого, социального, морально- психологического 
благополучия, который сказывается на всех сторо-
нах деятельности организации, прежде всего, на 
трудовой мотивации и производительности труда 
персонала.

Целью настоящей статьи является краткое рас-
смотрение результатов социологического исследо-
вания удовлетворенности трудовой деятельностью 
персонала ряда предприятий АПК г. Екатеринбур-
га и Свердловской области и выявление проблем 
с удовлетворенностью трудом у сотрудников пред-
приятий АПК.

Материалы и методы. Инструментом исследова-
ния стала методика тестирования Фетискина Н. П., 
Козлова В. В. и Мануйлова Г. М. Методика складыва-
ется из оценки интереса респондентов к выполняе-
мой работе, удовлетворенности взаимоотношения-
ми с сотрудниками и руководством, уровня притя-
заний в профессиональной деятельности, удовлет-
воренности условиями, организацией труда и ряд 
других показателей.

Результаты исследования
Удовлетворенность трудовой деятельностью ис-

следователи определяют как удовлетворение ожи-
даний работника от материальных, общественных 
и  моральных результатов его деятельности; ком-
плексное влияние на сотрудника содержания и ус-
ловий трудовой деятельности, размера оплаты труда, 
общественного признания результатов труда, воз-
можностей самовыражения и утверждения инди-
видуальности [1, с. 68]. Удовлетворенность трудовой 
деятельностью важна для всех категорий сотрудни-
ков организации, но особенно она значима для мо-
лодых сотрудников [2, с. 153] из-за их неустойчивого 
социально- экономического положения.

Структура удовлетворённости трудовой деятель-
ностью описывается следующей формулой: удовлет-
ворённость трудом = характер и содержание работы 
+ условия труда + оплата труда + руководство + ка-

рьерный рост + социально- психологическая климат 
в коллективе.

Авторы летом 2019 года провели социологическое 
исследование удовлетворенности трудовой деятель-
ностью персонала ряда предприятий АПК г. Екате-
ринбурга и Свердловской области. В исследовании 
участвовало 102 респондента – это работники, име-
ющие высшее образование, находящиеся в возраст-
ной категории от 30 до 45 лет, имеющие стаж работы 
от 1 года до 10 лет.

Инструментом исследования стала методика те-
стирования Фетискина Н. П., Козлова В. В. и Мануй-
лова Г. М. [3, с. 101], включающая в себя оценки инте-
реса респондентов к выполняемой работе, удовлет-
воренности взаимоотношениями с сотрудниками 
и руководством, уровень притязаний в профессио-
нальной деятельности, удовлетворенность условия-
ми, организацией труда и др.

Анализ результатов проведенного исследования 
позволил сделать следующие выводы:

1. Интерес к работе проявляют всего 14,5 % ре-
спондентов. Большинство респондентов имеют 
средний уровень интереса – 58,2 %; 27,3 % опрошен-
ных не проявляют интереса к работе вообще. Дан-
ный показатель можно отнести к негативному, так 
он свидетельствует о тенденции респондентов к про-
фессиональному выгоранию [4, с. 32], которое при-
водит работников к безразличию к своим обязанно-
стям на работе, недовольству коллегами, ощущению 
профессиональной несостоятельности.

2. Максимальную удовлетворенность от дости-
жений на службе получают только 21,8 % респонден-
тов; 56,4 % опрошенных имеют низкий уровень удов-
летворенности от трудовых достижений и средний 
уровень удовлетворенности показал 21,8 % респон-
дентов.

3. Максимально удовлетворенными взаимоотно-
шениями с коллегами оказались 38,2 % респонден-
тов, что составляет более 1/3 части опрошенных, а это 
значит, что в коллективе достаточно доброжелатель-
ные отношения между коллегами [5, с. 10]. 18,2 % из 
опрошенных показали средний уровень удовлетво-
ренности в общении с коллегами, остальные 43,6 % 
опрошенных высказались нейтрально.
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4. 15,4 % опрошенных показали средний уровень 
удовлетворенности отношениями руководителей 
и подчиненных. 69,2 % негативно оценили этот пока-
затель, а 15,4 % респондентов высказались нейтраль-
но. Можно сделать вывод, что руководству исследуе-
мых организаций следует уделять больше внимания 
налаживанию эффективных коммуникаций с подчи-
ненными, что со временем положительно скажется 
на результатах трудовой деятельности [6, с. 237].

5. Мы обнаружили, что у работников на достаточ-
но высоком уровне оказался показатель перспекти-
вы профессиональной деятельности: 25,5 % из опро-
шенных наиболее удовлетворены своим положени-
ем в организации, 56,4 % опрошенных оценивают 
перспективы карьерного роста на среднем уровне 
и 18,2 % респондентов не удовлетворены этим фак-
тором. Отрицательная степень удовлетворенности 
в данном случае может быть охарактеризована субъ-
ективностью оценки респондентами их способно-
стей, завышенной самооценкой и отсутствием объ-
ективной критики со стороны руководства и других 
коллег.

6. Наиболее проблематичным моментом стало 
неудовлетворенность работников уровнем оплаты 
труда организации. 90,9 % респондентов полностью 
недовольны этим показателем. Средний уровень 
удовлетворенности оплатой труда показал только 
9,1 % опрошенных. Полученные результаты свиде-
тельствуют о наличии проблем в системе мотивации 
и стимулирования труда персонала в исследуемых 
организациях [7, с. 179].

7. Условия труда оценили как неудовлетвори-
тельные 32,8 % респондентов; как средние – 34,5 % на 
среднем уровне и как отличные – 32,7 % опрошен-
ных.

8. В конечном итоге наибольшее количество ра-
ботников имеют общую неудовлетворенность тру-
дом – это 65,5 % респондентов, средний показатель 
у 12,7 % и у 21,8 % максимально положительный ре-
зультат.

Анализ полученных результатов выявил наличие 
ряда проблем с удовлетворенностью трудовой дея-
тельностью персонала на исследованных предприя-
тиях АПК [9, с. 57]: низкий уровень оплаты труда, не 
соответствующий объему и качеству выполняемой 
работы; неэффективное взаимодействие руковод-
ства с подчиненными; профессиональное выгорание 
работников; общая неудовлетворенность трудом, 
вызванная комплексом негативных факторов.

Выводы. В качестве рекомендаций по повыше-
нию уровня удовлетворенности трудовой деятель-
ностью персонала исследованных предприятий бы-
ли предложен ряд мероприятий. В первую очередь 
было предложено разработать и внедрить систему 
оценки и оплаты труда KPI. Исследователи подчер-
кивают [10, с. 29], что с помощью системы KPI можно 
контролировать и оценивать эффективность выпол-
няемых действий, построить эффективную систему 
оплаты труда, повысить уровень заинтересованности 
руководства профессиональной ответственностью 
работников. Прозрачность системы премирования 
было рекомендовано подкрепить разработкой поло-
жения о премировании, которое будет опираться на 
данные системы KPI и регулировать стимулирующие 
выплаты.

Таким образом, имеется ряд проблем с удовлет-
воренностью трудовой деятельностью персонала ис-
следованных предприятий, но имеются также и эф-
фективные инструменты по ее повышению.
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По данным экспертов в области обучения персонала, 
инновации, относящиеся к развитию знаний и на-
выков сотрудников компании, развитию их потен-
циала, имеют приоритетное значение по сравнению 
с инновациями в сфере совершенствования свой ств 
продукта, технологии и организации производства, 
следовательно, инвестиции в персонал являются са-
мыми надежными [1]. Поэтому все больше компаний 
рассматривают развитие персонала как приоритет-
ный вариант решений в области инвестиционной 
политики и  укрепления конкурентных преиму-
ществ. Сегодняшний работник должен обладать 
стратегическим мышлением, предприимчивостью, 
широкой эрудицией, высокой культурой. Поэтому 
системный подход к  развитию персонала – залог 
процветания компании.

Самой важной характеристикой реализации ка-
дровой политики организации является способность 
персонала использовать знания и навыки на рабочем 
месте [3]. Под обучением понимают процесс разви-
тия персонала, который основывается на получении 
новых знаний по направлениям, необходимым для 
организации.

В современной практике, которая существует на 
предприятиях металлургической промышленности, 
используют различные виды организации процесса 
обучения [2]. По месту проведения различают два 
вида обучения: внутреннее и внешнее. Обучение на 
рабочем месте отличается своим практическим на-
правлением, непосредственной связью с производ-
ственными функциями работника, предоставляет, 
как правило, значительные возможности для закре-
пления и повторения вновь изученного. Методы об-
учения вне рабочего места дают возможность для 
обучающихся сформировать новые поведенческие 
и профессиональные компетенции. Система подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации 
работников на предприятии должна быстро реаги-
ровать на изменение потребностей производства 
в рабочей силе, а так же предоставлять сотрудникам 
возможность для обучения в соответствии с их по-
требностями [4].

Об эффективности обучения говорит экономи-
ческий и социальный эффект [6]. Обучение специ-
алистов является продуктивным в том случае, если 
издержки на обучение будут в перспективе ниже 

издержек предприятия на повышение производи-
тельности труда за счет других факторов. Социальная 
эффективность обучения говорит о перспективе ка-
рьерного роста, гарантии сохранения рабочего ме-
ста, возможности самореализации и т. д. [5].

Проведем анализ системы профессионального 
обучения в Цехе ремонта металлургического обору-
дования на «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат» (далее ЕВРАЗ НТМК). Целью об-
учения персонала является восполнение дефицита 
между имеющимися у них знаниями и навыками 
и теми знаниями и навыками, которыми они долж-
ны обладать согласно требованиям работы в насто-
ящий момент.

Работа с  персоналом в  2019  году по вопросам 
профессионального обучения и  развития уровня 
компетенций направлена на обучение по охране 
труда и  промышленной безопасности, ЛИН-ин-
струментам, повышению инженерно- технических 
компетенций. После обучения проводится оценка 
результатов, осуществляемая лицом, которое про-
водило обучение, в форме контрольных испытаний. 
Основной целью подготовки и обучения персонала 
является обеспечение соответствующей квалифика-
ции и уровня подготовки персонала всех категорий.

Для обучения сотрудников используются следую-
щие виды обучения:

 – внутреннее, которое проводится с помощью 
преподавателя, являющегося сотрудником предпри-
ятия и имеет соответствующую квалификацию;

 – внешнее, которое реализуется при помощи 
центрального отдела обучения посредством тренин-
гов для развития навыков и потенциала работни-
ков. Внешнее обучение осуществляется исходя из 
годового плана обучения сотрудников ЕВРАЗ НТМК. 
Данные об образовании, опыте, подготовке и квали-
фикации персонала фиксируются в личной карточке 
формы Т-2 каждого работающего на предприятии.

На предприятия созданы отдельные кабинеты для 
занятий с персоналом разной специфики, которые 
касаются отдельных категорий работников. По не-
обходимости персоналу читают лекции, проводят 
семинары. Молодых специалистов направляют к бо-
лее опытным (наставникам) для прохождения курса 
стажировки. Это помогает персоналу развиваться 
и совершенствовать свои навыки, не выходя из стен 
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предприятия. С повышением квалификации рабо-
чих кадров улучшается и  качество производимой 
продукции.

В процессе проведенного анализа нами были вы-
делены следующие проблемы в системе дополни-
тельного профессионального обучения и в системе 
управления персоналом в целом:

 – использование устарелых образовательных 
технологий;

 – противоречия между существующими совре-
менными требованиями к профессиональной ком-
петентности рабочих кадров и текущей системой 
обучения на производстве;

 – обучение работников в большом количестве 
вне предприятия с отрывом от производства, что 
вызывает простои и сокращение объемов выпуска-
емой продукции;

 – достаточно большое количество рабочих со 
средним профессиональным и неполным средним 
образованием.

Для совершенствования системы профессиональ-
ного обучения необходимо проведение следующих 
мероприятий, которые обеспечат нужный уровень 
компетентности сотрудников (квалификации, про-
фессиональной подготовки, образования), что спо-

собствует регулярному улучшению результатов вы-
полняемой работы:

 – проведение анализа качественных и количе-
ственных характеристик педагогического состава 
Учебного Центра; по результатам анализа –пере-
подготовка, повышение квалификации, обучение 
по новым специальностям; в ряде случаев – прием 
новых преподавателей;

 – заключение целевых договоров с ВУЗами для 
организации групп обучения, в том числе узкой 
специализации на территории предприятия;

 – проведение регулярного контроля знаний 
в различных формах для выявления общего состо-
яния профессионального мастерства работников.

Таким образом, в результате внедрения предло-
женных мероприятий в цехе ремонта металлурги-
ческого оборудлвания появится возможность пла-
нировать профессиональное развитие работников 
и всего предприятия с учётом их личных интересов.

Обучение персонала в организации может идти 
двумя путями: помощь в получении новых знаний, 
умений и  навыков (профессиональное обучение 
персонала); влияние на внутреннюю мотивацию 
и качество взаимодействия в коллективе (командо-
образование).
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Общеобразовательные дисциплины, такие как 
физика, математика и т. д., лежат в основе любого 
специализированного профобразования, в том чис-
ле и в агропромышленной сфере. С этими дисципли-
нами связана первая встреча студентов с современ-
ными методиками преподавания в ВУЗах, задающи-
ми должный уровень обеспечения образовательного 
процесса и в последующих для студентов учебных 
дисциплинах.

В прежние годы для достижения задач образова-
тельного процесса, при традиционном изложении 
учебного материала, лектору вполне хватало доски, 
мела и устных пояснений. При этом у преподавате-
ля была реальная опора на развитое воображение, 
абстрактное мышление студентов, позволявшие им 
успешно оперировать различными абстрактными 
понятиями. Например, в физике это понятие “энер-
гия” и “закон сохранения энергии”. Энергия – это 
не предмет, её нельзя увидеть, потрогать и т. д. Но 
воображение студентов прежних лет, развитое при-
вычкой чтения различной литературы, в том числе 
и художественной, успешно справлялось с абстракт-
ностью упомянутых выше понятий. Нынешние по-
коления студентов, к сожалению, читающими на-
звать трудно. Отсюда у них и недостаточные навыки 
работы с абстракциями, встречающимися в физике 
и других дисциплинах.

Цифровые технологии, проникающие в совре-
менное образование, при грамотном их использо-
вании, оказывают существенную помощь препода-
вателям и студентам в их работе. В первую очередь, 
компьютер позволяет значительно увеличить на-
глядность, доступность восприятию студентов лек-
ционного материала, так как позволяет показать на 
экране монитора что угодно, даже то, что в жизни 
увидеть невозможно – своеобразная поддержка аб-
страктному мышлению студентов.

Для достижения подобных целей вполне доста-
точно обратиться к  программированию в  рамках 
сравнительно простых средств пакета MS Office. 
Здесь не требуются навыки программиста – про-
фессионала, это по силам сотрудникам любых ка-
федр, освоивших компьютер на уровне квалифици-
рованного пользователя. К тому же это не требует 

затрат денежных средств на приобретение чужих 
программных продуктов. При этом содержание про-
граммного продукта, созданного своими усилиями, 
будет максимально близко к тому, что и ожидалось 
при создании программы, чего часто не достает в чу-
жих программах. Ниже даны некоторые примеры 
подобных программ.

В работе [1] приведен пример лекционной демон-
страции с элементами мультипликации на тему “За-
кон сохранения энергии”. Рисунок 1 демонстрирует 
кадр из этой анимации. Это наглядный пример по-
ведения энергий разного типа при скачках упругого 
(и неупругого) мяча. Энергии представлены в виде 
элементов столбиковой диаграммы. При движении 
мяча они изменяют свои величины, однако, стол-
бик суммарной энергии, составленный из столбиков 
всех энергий, сохраняет свою высоту неизменной.

Р и с .   1  –  Р а з л и ч н ы е  в и д ы  э н е р г и и  у п р у г о г о  м я ч а 
и   и х  с у м м а

Это прямая, максимально наглядная демонстра-
ция работы закона сохранения энергии. Студенты 
не просто слышат от преподавателя о работе этого 
закона, но и непосредственно видят его действие.

Иногда, для большей наглядности излагаемого 
на лекции материала, полезно показать студентам 
то, чего в природе быть вообще не может – для кон-
траста с тем, что в природе привыкли наблюдать, но 
не задумываемся над этим. Например, что мы уви-
дим, если тот или иной закон природы работать не 
будет. Примером этого может служить лекционная 
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демонстрация автора этой статьи на тему “Дифрак-
ция волн”.

На рисунке 2 показан кадр из анимации на эту 
тему, когда волны проходят мимо некоего барьера 
и, как положено, огибают это препятствие, посте-
пенно ослабевая по мере углубления в область гео-
метрической тени за препятствием.

Далее, на рисунке 3, показана фантастическая си-
туация, когда дифракции не существует.

За барьером видна абсолютно ровная гладь во-
ды, а волны, прошедшие мимо барьера, оказываются 
какими-то обрезанными – картинка невозможная 
в природе.

Наконец, компьютер позволяет разгрузить лек-
ционный стол в аудитории от горы приборов, обору-
дования при некоторых лекционных демонстраци-
ях. Противоречивая сторона натурного лекционного 
эксперимента: с одной стороны всё оборудование 
должно быть большим, что бы его хорошо было вид-
но из аудитории, но с другой стороны, эта гора при-
боров загромождает стол и даже загораживает часть 
доски. Виртуальный же эксперимент (либо натур-
ный, но записанный на видео) полностью снимает 
эту проблему.

На рисунке 4 показан пример виртуальной (пол-
ностью нарисованной автором статьи) лаборатор-
ной установки, которая в жизни имела бы весьма 
значительные размеры (одна из страниц описания 
к лабораторной работе).

Кроме того, её натурная реализация была бы весь-
ма трудоёмкой и дорогостоящей. Всё виртуальное 
оборудование данной установки, как и в жизни, тре-
бует, что бы его включили, настроили, управляли 
им. Притом, это всего лишь скромная программа 
на флешке, позволяющая взять её с собой и работать 
с ней вне аудиторий кафедры физики, например, 
в филиале ВУЗа в другом городе.

Крайне полезная особенность всех компьютер-
ных лекционных демонстраций – они легко пре-
вращаются в  виртуальные лабораторные работы. 
Причем, если любая натурная работа имеет всегда 
ограниченное число установок, то виртуальная ра-
бота может быть фронтальной в любом дисплейном 
классе.

Следующий важный акцент для виртуальных лек-
ционных и лабораторных работ – это возможность 
сделать то, что натурно невозможно выполнить 
либо по условиям дороговизны, либо по условиям 
техники безопасности. Например, это всё, что свя-
зано с рентгеновским излучением. Крайне сложно 
и дорого иметь дело с рентгеновской установкой. Но 
виртуальная рентген- установка от этих трудностей 
освобождена. К примеру, в работе [2] описана ком-
пьютерная лабораторная установка, посвященная 
эффекту Комптона (рассеяние рентгеновского излу-
чения на свободных электронах).

В целом, дисциплина «Физика», вероятно, даёт 
наиболее яркий пример внедрения цифровых техно-
логий в процесс физического образования. Напри-

мер, работа [3] связана с целым комплексом вирту-
альных лабораторных работ по различным разделам 
физики.

Р и с .   2 .  О г и б а н и е  в о л н а м и  в о д ы  п р е п я т с т в и я ,  
з а х о ж д е н и е  и х  в   о б л а с т ь  г е о м е т р и ч е с к о й  т е н и 

Р и с .   3  –  О т с у т с т в и е  д и ф р а к ц и и  п р и  п р о х о ж д е н и и 
в о л н  в о д ы  м и м о  п р е п я т с т в и я

Р и с .   4  –  В и р т у а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  у с т а н о в к а 
д л я  и з у ч е н и я  в с е х  и з о п р о ц е с с о в  в   р а з л и ч н ы х 

г а з а х

Цифровизация учебного процесса – не самоцель, 
не подмена натурных экспериментов и живого об-
щения преподавателя со студентами виртуальными 
(а  подобные искушения могут возникать у  неко-
торых руководителей ВУЗов). Цифровизация – это 
лишь сильное подспорье учебному процессу, расши-
рению его возможностей, например, в описанных 
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здесь, лекционных демонстрациях и лабораторном 
практикуме. А есть ещё и дистантное обучение, учеб-
ные базы знаний, компьютерное тестирование и т. д. 
Наконец, цифровизация – это и стимул для препода-

вателей к повышению своей квалификации в сфере 
компьютерных технологий, т. к. нельзя в этом отно-
шении отставать от своих же студентов.
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Введение. Для дальнейшего развития экономики 
в настоящее время становится просто необходимым 
массовое применение цифровых технологий (ЦТ). 
Это касается всех сфер и отраслей промышленно-
сти, а  это значит активное освоение программы 
«Цифровая экономика», которая необходима для 
перспективного развития человека в  профессио-
нальном пространстве и в современных социально- 
экономических условиях.

Цель исследования: выполнить анализ этапов 
внедрения цифровых технологий в систему подго-
товки специалистов для АПК.

Для достижения поставленной цели были реше-
ны следующие задачи:

 – были проанализированы основные норматив-
ные документы по разработке и реализации про-
граммы «Цифровая экономика»;

 – рассмотрены проблемы развития и внедрения 
цифровых технологий в различные отрасли про-
мышленности;

 – необходимость формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся с учётом примене-
ния цифровых технологий во всех направлениях 
сельскохозяйственного производства.

Материалы и методы. В качестве исходных мате-
риалов были использованы нормативные документы 
по реализации и внедрению программы «Цифровая 
экономика» начиная с 2002 года. Исходные данные 
были обобщены и методом описания предложены 
этапы становления данной программы. На основе 
наблюдения за работой обучающихся в ЭОС MOODL 
в Уральском государственном аграрном университе-
те нами был сделан вывод о том, что для формирова-
ния профессиональных компетенций обучающихся 
необходимо активное применение цифровых тех-
нологий.

Результаты исследования: были проанализи-
рованы основные нормативные документы и про-
граммы Становление современного этапа внедрения 
программы «Цифровая экономика». Начало было 
положено в 2002 году, когда в РФ 28 января 2002 г. 
за № 65 была утверждена программа Правительства 
«Электронная Россия». Программа предполагала ре-
форму нормативного регулирования рынка инфор-
мационных технологий, внедрение новых техноло-
гий в государственных органах и частном секторе, 

создание образовательных программ, призванных 
повысить уровень компьютерной грамотности рос-
сиян, и построение масштабной инфраструктуры 
коммуникаций. В результате реализации програм-
мы были подключены к Интернету все российские 
вузы и больше половины школ, созданы электрон-
ные библиотеки, внедрены системы телемедицины 
и т. д. [2]

В результате освоения Программы были опреде-
лены проблемы развития и внедрения информаци-
онных технологий в различные отрасли экономи-
ки, в сферу образования. «Точечно» при небольшом 
количестве специалистов в сфере информационных 
технологий решить проблему развития прикладных 
направлений было сложно. Связано это было с рядом 
трудностей: необходимостью постоянного обновле-
ния компьютерной базы образовательных органи-
заций, подготовкой специалистов- программистов, 
техников; разработкой программных продуктов 
необходимого уровня, обновления нормативно- 
правового обеспечения деятельности организаций 
и предприятий и ряда других. Начинать работу бы-
ло необходимо одновременно по нескольким на-
правлениям: поставлять современное компьютер-
ное оборудование в образовательные организации; 
обеспечивать финансовые службы предприятий 
и  организаций новым программным продуктом 
1С-Предприятие и другими; начинать масштабную 
разработку электронного обеспечения образова-
тельного процесса; обучать население информаци-
онной и компьютерной грамотности.

На втором этапе была подготовлена и утверждена 
правительством Программа «Цифровая экономика» 
от 31 июля 2017 года. Цель программы – организовать 
системное развитие и внедрение цифровых техноло-
гий во всех областях жизни. Для этого программой 
определены основные базовые направления, среди 
которых кадры и образование, формирование иссле-
довательских компетенций [3], в том числе и в под-
готовке кадров для сельского хозяйства.

По мнению профессора О. Ю. Якимова в системе 
мер по технологическому переустройству сельского 
хозяйства приоритетное место должно отводиться 
именно кадровой составляющей, так как именно 
отсутствие квалифицированных кадров является 
основой «торможения» внедрения информацион-
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ных нововведений в агропромышленный комплекс 
страны [4]. Речь идёт не только о системе среднего 
профессионального и  высшего образования, но 
и о создании единой системы повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов АПК, направ-
ленной на качественное улучшение кадрового по-
тенциала, владеющего новейшими достижениями 
науки и техники, в том числе и в области цифровых 
технологий.

Необходимо, чтобы в сельское хозяйство прихо-
дили специалисты уже подготовленные не только по 
основному направлению специализации, но и хоро-
шо владеющие цифровыми технологиями и уверен-
ные, что именно их профессиональные компетенции 
будут востребованы во всех направлениях сельско-
хозяйственного производства. Это прежде всего не-
обходимо для обеспечения продовольственной не-
зависимости страны, «необходимо сделать систему 
образования для АПК современной и динамичной» 
[4], за короткий период перестроить систему подго-
товки специалистов, в том числе с учетом требова-
ний внедрения цифровых технологий.

Обобщая материал мы пришли к выводу, что ис-
пользование цифровых технологий позволит эконо-
мить время на получение информации, происходит 
её активный обмен, автоматизация технологических 
процессов. В сфере сельскохозяйственного производ-
ства это достаточно актуально. Это системы управ-
ления сельским хозяйством; системы управления 
животноводством; рынок; точное земледелие; «ум-
ное» орошение; автоматизированная сельхозтехника; 
спутники и дроны; датчики – для сбора данных и т. д.

Необходимо, интересно и востребовано для мо-
лодых специалистов. В  процессе обучения у  них 
формируются, на ряду с профессиональными ком-
петенциями, новые технологично- цифровые при-
вычки и убеждения. Добиться этого можно через их 
активное применение электронной среды обучения. 
Такой средой в образовательных организациях ста-
новится среда дистанционного обучения (например: 
СДО Moodle), с помощью которой у обучающихся вы-
рабатывается привычка к применению ЦТ.

По такому пути пошли в Уральском государствен-
ном аграрном университете: сквозная подготовка 
школа – вуз – практика, привлечение работодателей, 
использование современных ИКТ-средств и плат-
форм для решения актуальных задач обучения.

В Уральской государственном аграрном универ-
ситете при участии специалистов Уральского центра 
мониторинга социально- трудовой сферы села бы-
ла разработана концепция модернизации системы 
непрерывного сельскохозяйственного образования 
и кадрового обеспечения АПК. Побудительным мо-
тивом разработки такого рода концепции явилась 
стратегическая задача инновационного развития 
сельского хозяйства России. Концепция предусма-
тривает основные положения, связанные с коррек-
тировкой образовательного процесса и совершен-
ствованием системы научного обеспечения АПК че-
рез внедрение современных технологий «цифровой 
экономики».

Выводы. В ближайшие три года в России начнет 
работать система сертификатов на обучение населе-
ния компетенциям цифровой экономики. У граждан 
РФ появится возможность формировать индивиду-
альные траектории развития на основе персональ-
ных профилей компетенций. Об этом говорится 
в плане мероприятий по направлению «Кадры и об-
разование» программы «Цифровая экономика», опу-
бликованном на сайте правительства.

Не менее 25 образовательных организаций и не 
менее 10 компаний цифровой экономики примут 
участие в апробации моделей использования пер-
сональных профилей компетенций и  траекторий 
развития граждан РФ. В образовательный процесс 
будет вcтроена практика учета студенческих проек-
тов в качестве выпускной квалификационной рабо-
ты – «стартап как диплом» [2].

Ключевым фактором успешного развития систе-
мы образования становится реализация программы 
«Цифровая экономика» на всех уровнях – от школы 
до университетов, с переходом к непрерывному об-
учению взрослых.
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Введение. На современном этапе развития отече-
ственного агропромышленного комплекса (АПК) на-
метилась глобальная тенденция комплексной циф-
ровой трансформации всех его бизнес- процессов. 
Эти процессы влияют на формирование набора клю-
чевых компетенций при подготовке востребованных 
специалистов. Актуальность обсуждаемого вопроса 
обусловливается тем, что вузовское аграрное обра-
зование должно ориентироваться на формирование 
компетенций выпускников актуальных для цифро-
вой экономики, обеспечивать интегрированность 
сформированных компетенций с ее требованиями. 
Профессиональный иностранный язык рассматри-
вается нами важный компонент гуманитарной под-
готовки выпускников аграрного вуза [1]. Изучение 
данной дисциплины дает возможность применения 
современных коммуникативных технологий на ино-
странном языке для академического и профессио-
нального взаимодействия. Тренд на инновационное 
развитие ведущих отраслей сельского хозяйства об-
условливает современное профессиональное взаи-
модействие. Поэтому преподаватели иностранного 
языка в аграрном вузе сталкиваются с необходимо-
стью постоянного развития образовательных тех-
нологий [4] и  обновления содержания обучения 
профессиональному иностранному языку на уровне 
магистратуры [2] с целью учета запросов работодате-
ля и требований современного рынка труда.

Магистратура является не только вторым уровнем 
современного аграрного образования, но и служит 
обязательным условием дальнейшего научного об-
разования. Необходимость повышения эффективно-
сти и востребованности магистерской подготовки, 
интеграции образовательного и производственного 
процессов, требуют постоянного анализа, актуализа-
ции и совершенствования содержания и технологий 
реализации образовательного процесса на уровне 
магистратуры [2]. Научно- исследовательская, инно-
вационная, проектная активность является важным 
компонентом профессиональной деятельности ма-
гистра.

В рамках изучения тем: Mein Studium an der Ma-
gistratur; Meine Masteruntersuchung магистрантам 
предлагается собрать, обобщить, проанализировать 

информацию по инновационному развитию сель-
ского хозяйства в странах изучаемого иностранного 
языка. В тематический план изучения дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» мы вклю-
чаем учебный материал, посвященный основным 
направлениям цифровизации по отраслям отече-
ственного и  мирового агропромышленного ком-
плекса. Это, прежде всего, такие темы для дискуссий, 
как: цифровые технологии и роботизированные тех-
нические средства для растениеводства, селекции 
и семеноводства сельскохозяйственных культур, для 
животноводства, цифровые технологии в энергоо-
беспечении сельскохозяйственного производства, 
в обеспечении надежности сельскохозяйственной 
техники и т. п.

Специфика лексических тем и заданий на ино-
странном языке позволяет осуществить последова-
тельную реализацию междисциплинарных логи-
ческих связей изучаемого на иностранном языке 
материала с содержанием других дисциплин маги-
стратуры. Введение в тематический план изучения 
дисциплины тем, связанных с инновационным раз-
витием сельского хозяйства стран изучаемого ино-
странного языка целесообразно обсуждать, приме-
няя технологию развития критического мышления. 
Так как данная технология предполагает постановку 
вопросов и осмысление проблемы, которые следует 
решить. Дает возможность выработки собственно-
го мнения, осмысления опыта, выстраивания цепи 
ясных и  уверенных доказательств и  аргументов. 
По нашему мнению удачной формой активизации 
развития критического мышления является дискус-
сия. Дискутируя, каждый обучающийся вносит свои 
идеи, формулирует свои убеждения, приводит свои 
аргументы, стремится найти собственное решение 
проблемы. Приведем пример лексического задания:

Ergänzen Sie die Information zum Thema «Klima-
computer als Informationssystem zur Optimierung der 
Unterglasproduktion» mit Ihrem Wissen. Stützen Sie 
dabei auf die folgenden Redemittel:

 – Ich möchte über … sprechen
 – Es wird Sie bestimmt interessieren, dass …
 – Vielleicht wissen Sie schon (noch nicht)…
 – Interessant ist auch …
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 – Von Bedeutung ist auch … [3, 31].
Дискуссии на иностранном языке способствует 

проявлению активной жизненной позиции, носит 
социальный характер, так как всякая мысль озву-
чивается, обсуждается в группе. Дискуссионные за-
дания способствуют активизации познавательной 
активности студентов [5]. При этом развиваются 
умения и навыки использования дополнительных 
источников и баз данных для изучения темы, умения 
и навыки работы с информацией, навыки принятия 
взвешенных решений.

Выводы. Итак, инновационные процессы разви-
тия АПК влияют на формирование набора ключевых 
компетенций выпускников аграрного вуза. Педагоги 
вуза стоят перед необходимостью постоянной акту-
ализации содержания преподаваемых дисциплин. 

Обучая профессиональному иностранному языку 
магистрантов, преподаватели кафедры иностранных 
языков находят возможность наполнить новым учеб-
ным материалом существующие лексические темы 
с учетом современных трендов, обозначить новые 
темы для дискуссионных заданий. Совершенство-
вание содержания обучения рассматривается нами 
как динамично развивающаяся категория. Актуа-
лизация содержания обучения профессиональному 
иностранному языку дает возможность интеграции 
формируемых у выпускников аграрного вуза компе-
тенций с требованиями работодателей и современ-
ного рынка труда.

Считаем, что наш взгляд на искомую проблему 
будет интересен, коллегам, преподавателям ино-
странного языка в аграрных вузах.
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Введение. Высшее ветеринарное медицинское 
образование, как и любое другое образование, ну-
ждается в постоянном улучшении, чтобы соответ-
ствовать меняющимся требованиям медицинской 
практики. Многие авторы подчеркивают важность 
фундаментальных наук в медицинском образова-
нии и необходимость обновлять программу в соот-
ветствие с новыми знаниями в этих науках, чтобы 
создать полноценную основу для изучения и  по-
нимания новых методов диагностики и  лечения. 
С другой стороны, объем знаний, необходимых для 
специалиста постоянно расширяется, а физические 
возможности человека для освоения новой инфор-
мации остаются практически неизменными [1]. Рас-
ширение объема знаний заставляет преподавате-
лей особенно тщательно подходить к составлению 
авторских программ и использованию различных 
методов обучения [2]. Одним из путей повышения 
эффективности преподавания естественнонаучных 
дисциплин является создание среды, облегчающей 
восприятие учебного материала [3].

Опыт преподавателя, в большинстве случаев, яв-
ляется основной движущей силой в разработке учеб-
ных программ. Эта процедура обычно упускает из 
виду ожидания самих студентов, игнорируя «обрат-
ную связь», несмотря на то, что такие аспекты, как 
мотивация и эмоции студентов, имеют немаловаж-
ное значение для обучения. Хотя на университет-
ском уровне основное внимание обычно уделяется 
содержанию дисциплины, соответствующая роль 
субъективных аспектов «обратной связи» со студен-
тами оценена довольно высоко [4].

Цель данной работы рассмотреть потребно-
сти студентов в знаниях биофизики, возможности 
и препятствия для совершенствования компетенций 
в биофизическом образовании и оптимальные фор-
мы получения знания в этой области.

Методы исследования. Это исследование основа-
но на описательном и качественном подходе с целью 
выявления данных, основанных на опыте, восприя-
тии и перспективах людей в отношении конкретно-
го явления. Инструменты сбора данных включали 
следующие формы: интервью, опрос, тест, наблю-
дение. По мнению [5], в исследования могут быть 
включены даже неофициальные данные, такие как 

неформальный разговор. Собранные данные были 
проанализированы. Ответы на некоторые утвержде-
ния были оценены с использованием пятибалльной 
шкалы Ликерта: 5 баллов – значительная положи-
тельная оценка, 4 балла – положительная оценка, 3 
балла – ни положительная, ни отрицательная оцен-
ка, 2 балла – отрицательная оценка, 1 балл – значи-
тельная негативная оценка. Участниками исследова-
ния стали студенты- первокурсники ветеринарного 
факультета УрГАУ, которым был прочитан курс био-
физики в 2020–2022 годах (16 часов лекций + 24 часа 
практических занятий + 6 часов консультаций). Фазы 
исследования и обратная связь от студентов обра-
зуют единое целое, которое мы рассмотрим более 
подробно в разделе результатов этого исследования.

Результаты исследования и обсуждение
Чтобы выяснить, насколько студенты осознают 

важность биофизических знаний в своей професси-
ональной деятельности, студентам было предложено 
оценить уровень их согласия или несогласия с опре-
деленными утверждениями. Некоторые представ-
ления студентов о значении биофизики как в меди-
цине в целом, так и в их профессиональной деятель-
ности в частности, представлены на диаграмме на 
рис. 1а. О том, что изучение биофизики необходимо, 
положительно высказались все студенты. Студенты, 
имеющие диплом о среднем профессиональном об-
разовании, воспринимают потребность в знаниях 
биофизики в своей профессиональной деятельно-
сти как более важную. Практические навыки были 
признаны более важными, чем теоретические зна-
ния. К сожалению, лишь небольшая часть студентов 
указали, что их знаний по физике было достаточно, 
чтобы понимать учебный материал.

Так как почти две трети студентов указали, что 
им не хватает физических знаний, необходимых для 
освоения учебного материала, мы предположили, 
что трудности в обучении связаны с пробелами в ба-
зовых знаниях, полученных в общеобразовательной 
школе и, возможно, в изменении подхода к обуче-
нию при переходе от средней школы к универси-
тетскому образованию. Беседы с преподавателями 
университета по поводу этих результатов показали 
осведомленность о текущей ситуации и положении 
дел. К сожалению, многие преподаватели высказа-
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лись, что они снимают с себя всякую ответственность 
за то, что студенты испытывают трудности из-за не-
достаточности своих предыдущих знаний. При этом 
преподаватели ссылались на очень плотную учебную 
программу и нехватку времени, отведенного на пре-
подавание.

а  

б  

Р и с .   1 .  а   –  п р о ц е н т  с т у д е н т о в ,  о т в е т и в ш и х  « в   о с -
н о в н о м  п о л о ж и т е л ь н о »  и л и  « п о л о ж и т е л ь н о »  н а 

в ы с к а з ы в а н и я  ( п о я с н е н и я  в   т е к с т е ) ;   б  –  п р о ц е н т 
с т у д е н т о в ,  о т м е т и в ш и х  м е т о д  о б у ч е н и я  к а к 

« в   о с н о в н о м  п р и е м л е м ы й »  и л и  « п р и е м л е м ы й »

Наш опрос выявил, что основным препятствием 
для качественного усвоения материала является его 
большой объем. Очевидно, что простое добавление 
большего количества материала при недостатке вре-
мени в учебную программу является неэффективной 
стратегией. По этой причине современные систе-
мы образования должны охватывать альтернатив-
ные методы обучения, которые хорошо проверены 
и успешно применяются. Принимая во внимание 
все эти факты, мы решили оценить различные ме-
тоды обучения, чтобы выяснить, какой метод лучше 
всего поможет учащимся в обучении. Самым попу-
лярным у студентов методом обучения (рис. 1б) были 
практические занятия по решению конкретных за-
дач (92 %). Эти данные согласуются с результатами, 

полученными в работе [6], в которой рассматривался 
проблемный подход в обучении с использованием 
материалов, доступных в цифровом формате и было 
обнаружено, что студенты- медики предпочитают 
практические занятия и семинары вместо теорети-
ческих занятий.

Наименее популярным методом обучения ока-
зались, к нашему удивлению, проектные исследо-
вательские работы (15 %). И это несмотря на то, что 
в большинстве исследований отмечается, что иссле-
довательская деятельность полезна для обучения. 
И все же, хотя студенты признают ценность иссле-
довательской работы, большинство не чувствуют се-
бя вовлеченными в исследовательское сообщество 
и плохо понимают природу исследовательской ра-
боты.

Большинство студентов положительно отнес-
лись к использованию видеопрезентации в качестве 
учебного пособия для лучшего обучения, причем, 
попросили сделать презентацию доступной еще до 
занятия. В каком-то смысле, студенты сами пришли 
к идее перевернутого обучения (Flipped Learning). 
В последние годы Flipped Learning стало методоло-
гией, которая помогает преподавателям расставлять 
приоритеты в обучении во время занятий. При этом 
учебные материалы и презентации задаются студен-
там для просмотра дома [7]. Перевернутое обучение 
основано на том, что студенты учатся более эффек-
тивно, используя классное время для индивидуаль-
ных занятий в небольших группах [8].

Многие студенты высказались за высокое каче-
ство дизайна при организации курса, как за важный 
аспект, влияющий на способность студента изучать 
и  применять материал курса. Была разработана 
платформа интерактивных визуальных представле-
ний, отобранных из проектов сайта «Биомолекула» 
[9], являющегося замечательным ресурсом для ис-
пользования при подготовке лекций и семинаров 
из обширной коллекции рецензируемых научных 
статей, сосредоточенных на решении проблем в об-
ласти биологии, медицины и биофизики. При ис-
пользовании этого ресурса, мы пришли к выводу, что 
персонализированные образовательные мероприя-
тия, основанные на усовершенствованном дизайне 
и технологиях, приводят к более осмысленному из-
учению биофизики, стимулируют дополнительный 
интерес студентов и повышают доступность образо-
вания в области биофизики для небиофизиков.

Несмотря на популярность у студентов лабора-
торных работ (72 %), реализовать в условиях кафе-
дры физики реальный биофизический практиче-
ский эксперимент почти невозможно [10]. Авторы 
исследования [11] изучили влияние компьютерно- 
моделированного эксперимента на результаты об-
учения студентов физике. Было рассмотрено три 
типа лабораторных работ: только компьютерно- 
моделированный эксперимент, компьютерно- 
моделированный эксперимент + практический экс-
перимент и только практический эксперимент. Сту-
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денты, которые воспользовались для обучения, как 
компьютерным, так и практическим эксперимен-
том, показали лучшие результаты среди трех групп, 
в  то время как студенты в  группе практического 
эксперимента показали худшие результаты. Исходя 
из этого, следует приложить усилия для оснащения 
физической лаборатории современным компьютер-
ным программным обеспечением, которое может 
быть использовано для компьютерно- моделируемых 
экспериментов по практической биофизике.

Ответы студентов свидетельствовали о том, что 
необходимо сочетать традиционные методы с дис-
танционными методами обучения. Многие студен-
ты предпочитают традиционные методы обучения, 
но опрос показал, что более 40 % студентов нравят-
ся дистанционные лекции. В связи с этим, учебно- 
методические материалы должны готовиться не 
только в традиционных форматах, но также в элек-
тронном формате для дистанционного обучения. 
Отметим, что хотя сотрудничество медицинских 
специалистов и физиков распространено в области 
научных исследований, наблюдается существенный 
недостаток сотрудничества в подготовке методиче-
ских и учебных материалов по биофизике для ве-
теринарного образования. Исследования в области 
междисциплинарного образования и сотрудниче-
ства имеют много преимуществ. Например, и пре-
подаватели, и студенты могут иметь возможность 
исследовать, как подходы из разных дисциплин мо-
гут быть применены к существующим проблемам 
в ветеринарии. Для этого важным является обеспе-
чение организационной поддержки и необходимой 
инфраструктуры.

В связи с вышеизложенным, были выделены сле-
дующие этапы в изучении «Биофизики» студентами- 
ветеринарами. На первом этапе объясняются цели 
и  определяются проблемы биофизики. Эта фаза 
предназначена для повышения интереса студентов 
к тому, что будет изучаться и побудить к выполнению 
предложенных заданий. Второй этап – это непосред-

ственно биофизика, основанная на базовых знаниях 
физики. Подробно этот этап рассмотрен в работах 
[12, 13]. Третий этап – решение и анализ конкретных 
задач по биофизике в малых группах. Цель этого эта-
па – дать студентам возможность научиться, как пла-
нировать и проводить исследования, анализировать 
данные и понимать, как работает наука. Трудности, 
которые возникают на этом этапе и которые невоз-
можно разрешить, связаны с большим количеством 
студентов в практических группах. Существует зна-
чительная и последовательная связь между академи-
ческими достижениями учащихся и их количеством 
в группе. В работе [14] показано, что студенты, ко-
торые занимались в небольших группах от 1 до 20 
человек, получили более высокие баллы в тесте по 
естественным наукам, чем их сокурсники в больших 
группах численностью более 20 студентов. И, нако-
нец, четвертая фаза – обратная связь. Преподаватели 
должны регулярно предоставлять своим студентам 
конкретную обратную связь, как признак и условие 
того, что они делают успехи в своем обучении.

Вопросы, которые могут быть поставлены на 
всех этапах, следующие. Обладают ли преподавате-
ли необходимыми знаниями, и организует ли уни-
верситет научно- методические семинары и курсы 
повышения квалификации, которые дают препода-
вателям новые знания? Имеют ли университеты до-
статочные учебные ресурсы, чтобы сделать процесс 
обучения полноценным?

Заключение
В ветеринарном образовании учебная программа 

должна быть структурирована таким образом, чтобы 
даже в условиях дефицита учебного времени совер-
шенствовать обучение студентов. Результаты данно-
го исследования не предполагают рассматривать их, 
как руководство по изменению структуры курса, но, 
что не менее важно, они предлагают информацию, 
чтобы лучше понять, что происходит в процессе пре-
подавания и дают более широкую картину образова-
тельного процесса.
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Количественные признаки сельскохозяйственных растений обычно представляют хозяйственную ценность. При этом, такие призна-
ки, как урожайность, размер плода, высота и другие признаки наследуются полигенно. Для перекрестно опыляемых видов растений, 
которым свой ственно увеличение гетерозиготности в потомстве, достаточно сложно выявить или получить генотипы с гомозиготными 
линиями. В качестве косвенного критерия для определения состояния генов в конкретном генотипе удобно пользоваться моделью 
кривой нормального распределения полигенно контролируемых признаков.

К лючевые слова: крупноплодность, изменчивость, количественные признаки, ассиметрия, Prunus pumila

Введение. Дисциплина «Селекция и семеноводство 
садовых культур» входит в обязательную часть обра-
зовательной программы 35.03.05 Садоводство. Одна 
из основных задач дисциплины – это изучение мо-
лекулярных и цитологических основ наследствен-
ности, закономерностей наследования признаков, 
генетических процессов в  популяциях. Основная 
часть плодовых и  ягодных культур – перекрёстно 
опыляемые, виды, в потомстве которых при свобод-
ном опылении свой ственно увеличение гетерози-
готности [7,11,12]. Это свой ство определяет законо-
мерности наследования признаков, генетические 
процессы в популяциях и специфику подбора пар 
для скрещиваний.

Выделяют две основные группы признаков: ка-
чественные и  количественные. Качественными 
называются признаки, легко отличающиеся в фе-
нотипе от альтернативных им, например красная 
и желтая окраска плодов малины, наличие или от-
сутствие опушения плода нектарина, горькое или 
сладкое ядро плода абрикоса и т. д. Их проявление 
подчиняется обычным законам наследственности 
и не представляет трудности в прогнозировании их 
проявления в потомстве при контролируемой ги-
бридизации.

Однако у значительной части признаков наблю-
дается малозаметные переходы по этим признакам, 
и при скрещивании не всегда образуются ясно раз-
граниченные классы. Признаки, которые приходит-
ся изучать путём измерений или подсчетов, называ-
ются количественными. Известно, что количествен-
ные признаки, например вес плода, размеры тела, 
продуктивность растений, срок созревания и т. д., 
наследуются полигенно [6,16]. При взаимодействии 
неаллельных генов действие аддитивных, т. е. одно-
значных или сходных по силе действия на признак, 
генов обусловливает промежуточный тип наследо-
вания, и, как следствие, их непрерывное распреде-
ление [3].

В учебной и методической литературе, написан-
ной по генетике и селекции сельскохозяйственных 
растений рассматривают частные вопросы селекции 
на количественные признаки, а в законы генетики 

изучают в основном на качественных признаках. 
Важной задачей по совершенствованию программы 
дисциплины становится поиск моделей, которые по-
зволили бы вывести понимание механизмов насле-
дования количественных признаков для формиро-
вания компетенций студентов по образовательной 
программе [8,15].

Объекты и методы. Количественные признаки 
биологических объектов исследований распреде-
ляются в соответствии с функцией плотности веро-
ятности [10]. Характерной особенностью вариаци-
онных рядов является накапливание вариант в цен-
тральных классах и постепенное убывание их чис-
ленности по мере удаления от центра ряда. Впервые 
на закономерность нормального распределения ва-
риационных рядов обратил внимание в 1835 А. Кет-
ле, исследовавший распределение нескольких тысяч 
американских солдат по росту [5].

Существует множество математических моде-
лей, способных объяснить распределение призна-
ков в природе. С помощью критерия χ2 (хи-квадрат) 
можно проверить соответствие фактически распре-
делённых значений математически ожидаемым. 
Чем ниже значение критерия, тем точнее соответ-
ствует определённое распределение признаков со-
ответствующей математической модели.

Более или менее симметричное варьирование 
количественных признаков, подчиняющееся зако-
ну нормального распределения Гаусса, встречается 
довольно часто. При этом, также отмечаются случаи 
отклонения распределений от нормальной кривой. 
Здесь могут быть как субъективные факторы с опре-
делением интервалов для группировки признаков, 
объемом выборки или отбором образцов для ана-
лиза, так и генетические факторы или фенотипиче-
ская реакция организмов на внешние воздействия. 
Асимметрия, вызванная генетическими факторами, 
обусловлена взаимодействием аллельных и неал-
лельных активных генов.

Несмотря на то, что в учебниках по биометрии 
или статистике, признаки в основном имеют нор-
мальное распределение Гаусса, на практике у селек-
ционеров и ботаников все чаще встречается харак-
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терная положительная асимметрия [1,4,6,9,13,14]. 
В книге Верн Гранта (1984) «Видообразование у рас-
тений» достаточно часто приводятся данные по асси-
метричному распределению признаков, например 
распределение сосной (Pinus coulreri) пыльцы, или 
распространение семян коровяка обыкновенного 
(Verbascum Thapsus) [2]. При исследовании изменчиво-
сти массы плода разных плодовых культур, в том чис-
ле и по результатам исследований автора на вишне 
песчаной (Prunus pumila) выявлена аналогичная зако-
номерность ассиметричного распределения частот. 
Как интерпретирует данное явление селекционер по 
косточковым культурам, к. б. н. Симагин Владимир 
Сергеевич «постепенное уменьшение частот с наи-
более крупными плодами обусловлено накоплением 
рецессивных аллелей в геноме, способных проявить 
крупноплодность» [9]. В задачи работы входит впи-
сать всем хорошо известную концепцию распределе-
ния признаков в природе в курс генетики и селекции 
с углубленным пониманием причины и следствия 
данного явления в селекции или производственной 
деятельности будущего выпускника.

Результаты и обсуждение.
Второй закон Менделя основан на получении рас-

щепления потомства по фенотипу одного призна-
ка 3:1, или 1:2:1 по генотипу. При увеличении числа 
признаков или несцепленных генов расщепление 
соответствует 9:3:3:1, и при увеличении признаков 
или генов данное распределение при изображении 
на графике приобретает все более плавные формы, 
но не приближает нас к пониманию генетической 
природы фактически получаемой ассиметричной 
кривой распределения. Использование полиплои-
дии с расщеплением только по одному признаку 35:1 
способствует ещё большему отдалению от понима-
ния концепции кривой распределения биологиче-
ских объектов.

Модель, способную объяснить причину воз-
никновения асимметрии, можно обнаружить при 
изучении схемы расщепления цвета глаз мухи 

дрозофилы. У мутантов по гену bw глаза имеют ко-
ричневый цвет, у мутантов st глаза ярко-алые. При 
скрещивании гетерозиготных с красными глазами 
родителей (bw+ bw st+ st) в потомстве получается обыч-
ное для дигибридного скрещивания расщепление:  
9 частей потомков с нормальными по фенотипу крас-
ными глазами (bw+ – st+ –), три части с коричневы-
ми глазами (bw bw st+ –), три части с алыми глазами 
(bw+ – st st) и одна часть с белыми глазами (bw bw st st).

Признак окраски у дрозофиллы, проявляющийся 
как качественный признак (есть окраска или нет), 
на биохимическом может выглядеть как количе-
ственный, так как количество пигментов у разных 
особей может плавно изменяться. Если разложить 
схему расщепления в традиционном понимании по 
мере уменьшения доминантных генов, то получа-
ем классическую схему 9:3:3:1. Если расположим по 
мере уменьшения количества пигментов в глазах, 
то получим 3:9:3:1, условно напоминающую кривую 
нормального распределения полигенно контроли-
руемых признаков (рис. 1).

Р и с у н о к  1 .  Ги с т о г р а м м а  р а с п р е д е л е н и я  г е н о т и -
п о в  м у х и  д р о з о ф и л а  п о  ц в е т у  г л а з

При изучении признаков, контролируемых не 
двумя, а большим количеством генов, границы клас-
сов становятся все менее различимыми. При изу-
чении массы плода у 200 сеянцев вишни песчаной 
(Prunus pumila) получена кривая распределения, 
близкая теоретически ожидаемой (рис. 2).

Р и с у н о к  2 .  Ги с т о г р а м м а  р а с п р е д е л е н и я  р а с т е н и й  в и ш н и  п е с ч а н о й  п о  м а с с е  п л о д а
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При изучении и  других количественных при-
знаков, например, индекс удлинённости листовой 
пластинки, длина плодоножки, масса косточки, 
получается аналогичное распределение по классам. 

Гистограмма распределения растений по диаметру 
цветка представлена на рисунке 3. Изменчивость по 
диаметру цветка вишни песчаной представлена на 
рисунке 4.

Р и с у н о к  3 .  Ги с т о г р а м м а  р а с п р е д е л е н и я  р а с т е н и й  в и ш н и  п е с ч а н о й  п о  д и а м е т р у  ц в е т к а

 

Р и с у н о к  4 .  И з м е н ч и в о с т ь  р а с т е н и й  в и ш н и  
п е с ч а н о й  п о  д и а м е т р у  ц в е т к а

Для построения кривой распределения полиген-
но контролируемых признаков необходимо найти 
генотип с минимально известной для определённо-
го вида массой плода и соответственно максимально 
известной. Задача селекции, как правило, сводится 
к  увеличению крупноплодности. Даже если в  ка-
кой-то момент времени эта задача и может утратить 
актуальность, достигнутые результаты в виде самых 
крупноплодных сортов могут быть задокументиро-
ваны в помологиях или госсортреестре, находящем-
ся в открытом доступе.

Поиск сведений о самом мелкоплодном образце 
какого-либо плодового вида становится более слож-
ной задачей. Относительно минимальный уровень 
размера плодов целесообразнее искать в ботаниче-
ских сводках аборигенных видов, конспектах флор 
и прочих изданиях, в которых может быть описание 
диких родичей культурных растений в естественной 
среде обитания.

При нахождении наиболее достоверных сведе-
ний по диапазону потенциальной изменчивости 
массы плода конкретного вида плодового растения 
можно с высокой долей вероятности выделять гено-
типы с рецессивными аллелями по желаемым при-
знакам, ведь, как показано на примере мухи дрозо-
филы, диапазоны перегиба кривой соответствуют 
увеличению рецессивных аллелей по желаемому 
признаку в геноме.

Заключение. Комплексный подход в подробном 
изучении наследования цвета глаз мухи дрозофилы 
дополнительно закрепят базовые знания генетики. 
Поиск генотипов с максимальным и минимальным 
размером плода в конкретном виде позволят значи-
тельно расширить представление об изменчивости 
вида и его хозяйственно ценных признаков. Вписы-
вание полученных диапазонов изменчивости массы 
плода в модель распределения генотипов по расще-
плению окраски глаз мухи дрозофилы позволят объ-
ективно давать оценку подобранным генотипам для 
селекции на основе прогнозирования их состояния 
генов, ответственных за данный признак.

Библиографический список
1. Баранов С. Г., Зыков И. Е., Федорова Л. В. Изучение внутривидовой изменчивости липы мелколистной (Tilia cordata 

Mill.) на основе билатеральной асимметрии листовых пластин // Вестник Томского государственного университета. 
Биология. – 2015. – № 2(30). – С. 134–145. – DOI 10.17223/19988591/30/9.

2. Грант В. Видообразование у растений: Пер. с англ. – мир, 1984.
3. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2007. – 480 с. – ISBN 5-379-00375-3.



68

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

4. Карпухин М. Ю., Чусовитина К. А. Динамика высоты и среднесуточного прироста зверобоя продырявленного 
(Hypericum perforatum L.) // Аграрное образование и наука. – 2019. – № 2. – С. 12.

5. Малахова, С. И. Кривая нормального распределения как цель эволюции // Социально- гуманитарные знания. – 
2019. – № 3. – С. 307–316.

6. Махнева Н. В., Батыршина Э. Р. Физалис. Хозяйственное значение и технология выращивания на среднем Урале 
// Инновационные технологии в садоводстве и ландшафтном дизайне: Материалы Всероссийской научно- практической 
конференции студентов, молодых ученых и специалистов, Екатеринбург, 17–22 июня 2021 года. – Екатеринбург: Ураль-
ский, 2021. – С. 454–457.

7. Ментей В. В., Татарчук А. П. Биологические особенности и характеристики ирги канадской // Ландшафтный 
дизайн и декоративное садоводство: сборник тезисов, Екатеринбург, 09 марта 2020 года. – Екатеринбург: Уральский 
государственный аграрный университет, 2020. – С. 227–228.

8. Сергеев В. В., Чусовитина К. А. Инновационные технологии в садоводстве и ландшафтном дизайне: Материа-
лы Всероссийской научно- практической конференции студентов, молодых ученых и специалистов, Екатеринбург, 
17–22 июня 2021 года. – Екатеринбург: Уральский, 2021. – С. 276–281.

9. Симагин, В. С. Значение популяционных исследований дикорастущих видов при подборе исходного материала 
для селекции // Приёмы повышения адаптивности косточковых культур, вопросы осеверения и расширения границ са-
доводства: Сборник материалов Международного симпозиума. – Челябинск: Челябинский Дом печати, 2011. – С. 30–34.

10. Статистический анализ изменчивости популяций: Методические указания к лабораторным работам по эколо-
гической генетике. – Челябинск: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Челябинский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства», 2000. – 36с.

11. Татарчук А. П. Крупные сорта сливы // Вклад молодых ученых в развитие АПК: Сборник тезисов, подготовлен-
ный в рамках Всероссийской научно- практической конференции «Молодежь и наука – 2022», Екатеринбург, 15 марта 
2022 года. Том 2. – Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2022. – С. 51–52.

12. Татарчук А. П. Тернослива // Вклад молодых ученых в развитие АПК: Сборник тезисов, подготовленный в рамках 
Всероссийской научно- практической конференции «Молодежь и наука – 2022», Екатеринбург, 15 марта 2022 года. Том 
2. – Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2022. – С. 56–58.

13. Шелкунов А. Н. Индивидуальная изменчивость яблони ягодной (Malus baccata (I.) Borkh,) в Селенгинском средне-
горье // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. – 2013. – № 4. – С. 80–83.

14. Шелкунов А. Н. Изменчивость морфологических признаков внутри популяций яблони ягодной (Malus baccata (L.) 
Borkh,) на территории Забайкалья // Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно- педагогического 
университета им. Н. Г. Чернышевского. – 2013. – № 1(48). – С. 108–115.

15. Шингарева Н. И. Курсовой проект как практический элемент в образовательном процессе землеустройства 
// Аграрное образование и наука. – 2016. – № 5. – С. 85.

16. Шингарева Н. И. Закономерности строения сосновых древостоев // Современное направление в плодоовоще-
водстве и декоративном садоводстве: Сборник тезисов, Екатеринбург, 27 ноября 2019 года. – Екатеринбург: Уральский 
государственный аграрный университет, 2020. – С. 196–197.



69

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  П О Д ГОТО В К И  К А Д Р О В  С  У Ч Е ТО М  Т Р Е Б О В А Н И Й  И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО  РА З В И Т И Я...

УДК 378.4

Е. А. Лесных

ПУТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЧРЕДЕ ТРУДНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул. E-mail: lesnyh74@mail.ru

Аннотация: В работе рассмотрен ценностно- смысловой конфликт в деятельности преподавателя. Отражены основные трудности на 
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Профессиональная деятельность преподавателя вуза 
находится на пике дискурса в педагогической среде. 
Насущный вопрос «кем должен быть современный 
преподаватель: педагогом или менеджером, оказы-
вающим педагогические услуги? назрел давно. Ра-
боты, посвященные данной теме можно разделить 
на две категории вопросов: 1)  каков должен быть 
идеальный образ преподавателя и как усовершен-
ствовать деятельность преподавателя? 2) каков путь 
преподавателя в  чреде трудностей современного 
образования? Не преодолев ряд трудностей на пути 
преподавательской деятельности, как внутренних, 
так и внешних, перейти к ответам на первый вопрос, 
по нашему мнению, не возможно.

Деятельность преподавателя можно оценить из-
вне, их деятельность оценивается при заключении 
контактов и  при выполнении эффективных кон-
трактов. Безусловно, деятельность преподавателя 
с субъективной точки зрения самого преподавателя, 
личностная значимость разных аспектов деятельно-
сти, личностное распределение времени на любой 
вид деятельности, решается каждым преподавате-
лем индивидуально. Эти аспекты зависят от субъек-
тивного восприятия педагогической деятельности 
самим педагогом. Соответственно, предметом наше-
го исследования является смысл, которым наделена 
профессиональная деятельность для преподавателя 
и студентов, главных участников педагогического 
процесса, отражают смысл педагогической деятель-
ности, значимые для личности. Проблема в  том, 
что педагог, распределяет свое время под напором 
внешних условий и требований. Думается, в идеа-
ле значимость тех или иных временных затрат, по 
субъективным представлениям преподавателя, не 
вступает в конфликт с внешними обстоятельства-
ми и преподаватель находится в уравновешенном 
состоянии.

Но если возникает расхождение, то по мере его 
нарастания в жизни преподавателя усиливается со-
стояние напряжения, рискующее перерасти в цен-
ностно-смысловой конфликт [1]. И здесь отражается 
закон причинно-следственных связей, человек на-
ходящийся в ценностно- смысловом конфликте, не 
может полноценно выполнять свою деятельность, 
особенно такую ответственную деятельность как 

обучение. И тогда происходит так, как писал А. Сол-
женицын в своем произведении «Один день Ивана 
Денисовича» («Работа – она как палка, конца в ней 
два: для людей делаешь – качество дай, для началь-
ника делаешь – дай показуху») [2].

Преподаватель, до рассмотрения вузов как обра-
зовательных корпораций имел внятный и понятный 
образ. В современных реалиях смысловое значение 
такого «простого» понятия как преподаватель, то 
есть (ученый, оратор, учитель), претерпело деформа-
цию и преподаватель с легкой руки дистанционных 
образовательных технологий и вузов, которые стали 
позиционировать себя как образовательные корпо-
рации, превратились в менеджеров, оказывающих 
образовательные услуги. Здесь необходимо учесть, 
что первое, на что обращает внимание потребитель, 
а в образовательной среде это студенты, это внеш-
ний образ, то есть эстетические характеристики пре-
подавателя. Безусловно, преподавателю необходимо 
развивать такие качества как стрессоустойчивость, 
целеустремленность, эрудированность и оптимизм, 
то есть качества свой ственные менеджеру.

От преподавателя потребовалось умение разра-
батывать инновационные образовательные про-
граммы, повышающие конкурентоспособность вуза 
на рынке образовательных услуг, умение работать 
в новых технологических средах, способность запи-
сывать видеокурсы и создавать обучающий контент 
для дистанционного обучения. Это образ человека 
погруженного в технологическую среду, с развиты-
ми навыками презентации своих разработок, то есть 
интровертивного человека замкнутого на техноло-
гиях, в то время как, педагогическая деятельность 
подразумевает полную открытость и включение во 
внешний мир. Безусловно, таковы вызовы современ-
ного времени, быть готовым к требованиям иннова-
ционного развития и цифровизации.

Важнейшим ориентиром педагогической дея-
тельности является своевременное реагирование на 
вызовы времени. Использование выражения «вызо-
вы времени» обусловлено пониманием того, что на 
современном этапе развития научного знания появ-
ляются такие проблемы, с которыми не приходилось 
сталкиваться ранее [3].
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Вызовом настоящего времени является окружаю-
щий мир под эгидой основных понятий (VUCA – это 
аббревитура из английских слов volatility (нестабиль-
ность), uncertainty (неопределённость), complexity 
(сложность) и ambiguity (неоднозначность).

Так кто же он, современный преподаватель, в ми-
ре нестабильности, неопределенности, сложности 
и не однозначности?

Исторически личность учителя (преподавателя) 
претерпевала трансформации в зависимости от мис-
сии и парадигмы образовательного процесса, запро-
сов общества и технического прогресса [4].

Так, в Древней Греции педагог виделся как раб, 
ведущий за собой ученика. А мог ли стать педаго-
гом аристократ? И годен ли он для такой роли? Ведь, 
в конечном счете, лучшие учителя – властители дум. 
Аристотель, Демокрит, Пифагор, Платон рабами не 
были [5].

В условиях современного бюрократизации обра-
зования и повышения эффективности вузов, а также 
работы на целевые показатели педагоги оказались 
в рабском положении и очнулись в страшном сне. 
Начиная с того, что как менеджеры образовательных 
услуг, они обязаны встать в позицию «Чего изволи-
те?» по отношению к потребителям, то есть студен-
там. Какова имиджевая или образная составляющая? 

Первым делом преподаватель должен отчитаться 
перед органами управления (рабочие программы, 
фонды оценочных средств, электронные курсы, 
презентации, видеоролики, гранты, хоздоговорные 
работы и т. д.). Затем, создать высокую публикаци-
онную активность (индекс Хирша, статьи РИНЦ, 
ВАК и Scopus). Причем, как правило, свою публи-
кационную активность преподаватель должен про-
плачивать сам, как хобби, которым он занимается 
в свободное от «основной» работы время.

Современный педагог должен выступать в не-
скольких ипостасях, как ученый, педагог, методист, 
тренер, тьютор, фасилитатор, модератор и т. д. Ко-
нечно, современные педагоги пытаются отыграть все 
роли и одеть все маски, для этого и существуют су-
бличности, но ясно одно, что не все роли могут быть 
эффективными.

В процессе социологических опросов проводи-
мых с 2014 года, мы попытались определить требова-
ния современных студентов аграрного вуза к образу 
преподавателя. В исследовании принимали участие 
студенты первого курса Алтайского государствен-
ного аграрного университета. В разные годы иссле-
дования в опросе принимали участие разные фа-
культеты, результаты исследования представлены 
в таблице 1.

Т а б л и ц а  1  –  Т р е б о в а н и я  с т у д е н т о в  к   п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  к а ч е с т в а м  п р е п о д а в а т е л е й  2 0 1 6 – 2 0 2 2  г о д

Профессиональные качества преподавателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Интеллектуальные 84 89 90 91 83 85 84
Этические 75 73 80 85 87 86 86
Эстетические 58 54 63 67 77 81 83

Наши исследования показали, что по мнению 
студентов, роль эстетических профессиональных ка-
честв преподавателя имеет тенденцию к росту. Если 
в 2014 году эти качества были важны только для 58 % 
студентов, то в 2022 эти качества стали важны для 
83 % студентов. В общем, прослеживается тенденция 
к росту требовательности студентов к профессио-
нальным качествам преподавателя. Такая же тенден-
ция наблюдается в отношении этических качеств. 
Студентам нужен, прежде всего, человек, человек 
способный: понять, вникнуть, поговорить, объяс-
нить. Чаще всего они встречают человека, который 
«выползая» во время пар в свою стихию, и отрыва-
ясь от бесконечных отчетов, воспринимает студен-
ческую аудиторию как «довесок» к своей «основной» 
деятельности.

Таким образом, бюрократизация педагогическо-
го процесса, рост формальной отчетности, ухудше-
ние условия труда (достаточно вспомнить рост на-
грузки до максимальных 900 часов, с учетом посто-
янного увеличения аудиторной нагрузки и прессин-
га при переизбрании на занимаемую должность). 
Все это негативно сказываются на преподавателях, 
которые по своей сути должны решать достаточно 

сложные задачи, находить новые творческие реше-
ния, прививать традиционные ценности и быть бла-
гоприятной средой для правильного роста будущих 
поколений. На наш взгляд, волевое купирование 
ценностных смыслов педагогической деятельности 
произошло в тот момент, когда наше образование 
встало не на свои ценностные рельсы. Думается, ког-
да качественно выполнена, стоящая перед учителем 
(преподавателем) задача (смысловая, ценностная, 
просветительская, а не искусственно созданная вы-
шестоящими органами), многие проблемы совре-
менного общества можно решить в более благопри-
ятных условиях.

В  создавшихся условиях ценностные смыслы 
своей профессии преподаватель выбирает сам, хотя, 
безусловно, ему необходима поддержка государства, 
администрации Вуза и общества. К счастью, почти 
нет в  преподавательской среде преподавателей, 
смирившихся с так насаждаемой мыслью извне, что 
преподаватель – это менеджер по оказанию образо-
вательных услуг. К не счастью, бесконечные ново-
введения могут окончательно размыть сущностную 
составляющую педагогического труда.
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Аннотация. В статье анализируется необходимость использования новых технологий в языковом обучении, рассматриваются возмож-
ности применения видео- сервисов в языковой подготовке студентов. Согласно выводу авторов, интегрирование в процесс обучения 
сторонних интерактивных сервисов, таких как YouTube, может оказать положительное влияние, так как большинству современных 
студентов гораздо легче воспринимать информацию визуально. Подробно описана методика работы с сервисом YouTube на занятиях 
по иностранному языку, даны рекомендации по эффективному использованию этого ресурса.
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Введение. В современных условиях традиционная 
модель образования не всегда бывает продуктив-
ной. Использование в  процессе обучения новых 
технологий позволяет устранить монотонность 
учебного процесса, создает условия для смены 
видов деятельности обучающихся. Внедрение ка-
ких-либо электронных сервисов на занятиях по 
иностранному языку может представлять собой 
положительный эффект, так как студенты получают 
возможность воспринимать информацию не только 
на слух, но и зрительно. Так, YouTube и другие ви-
део-сервисы, такие как Google Video и Vimeo, уже 
используются преподавателями в  вузах для пре-
доставления обучающимся возможности для ин-
терактивного и в тоже время более полного озна-
комления с изучаемым материалом [2]. Эти сайты 
также предоставляют изучающим иностранный 
язык инструменты для улучшения навыков ауди-
рования. Преимущество этих сайтов с точки зрения 
изучения языка состоит в том, что они предлагают 
примеры повседневного иностранного языка. Сту-
денты могут смотреть видео на иностранном языке 
и быстро совершенствовать свои навыки произно-
шения и восприятия на слух.

Цель. Выявить эффективные способы оптимиза-
ции языковой подготовки студентов с использова-
нием интерактивных сервисов, на примере сервиса 
YouTube.

Задачи. Проанализировать недостатки тради-
ционной системы языкового обучения. Обосновать 
причины необходимости использования новых тех-
нологий обучения. Рассмотреть возможности серви-
са YouTube для языковой подготовки студентов вуза.

Методы. Для решения поставленных задач были 
использованы теоретические методы: изучение, ана-
лиз и обобщение научно- методической и педагоги-
ческой литературы по данной проблеме.

Традиционная система образования, реализую-
щая классическую модель обучения, становится все 
более непродуктивной [1, с. 12]. Рассматривая не-
достатки традиционного метода обучения, можно 
наблюдать насколько необходимо преобразование 
традиционной схемы обучения.

К положительным сторонам традиционной тех-
нологии обучения можно отнести:

1) систематический характер обучения;
2) упорядоченная, логически правильная подача 

учебного материала;
3) постоянное эмоциональное воздействие лич-

ности преподавателя;
Отрицательными сторонами являются:
1) шаблонное построение;
2)  нерациональное распределение времени на 

занятии;
3) на занятии обеспечивается лишь первоначаль-

ная ориентировка в материале, а достижение высо-
ких уровней перекладывается на домашние задания;

4) пассивность или видимость активности обу-
чающихся.

Среди основных причин возникновения новых 
психолого- педагогических технологий можно вы-
делить:

1) необходимость более глубокого учета и исполь-
зования психофизилогических и личностных осо-
бенностей обучающихся;

2) необходимость замены малоэффективного вер-
бального способа передачи знаний на системно-де-
ятельностный подход;

3) необходимость проектирования учебного про-
цесса, форм взаимодействия преподавателя и обу-
чающегося, обеспечивающих гарантированные ре-
зультаты обучения.

Учитывая все достоинства и недостатки традици-
онной системы обучения, следует считать правиль-
ной необходимость интегрирования новых техноло-
гий обучения в современную систему образования.

Использование сервиса YouTube на занятиях по 
иностранному языку в неязыковом вузе может быть 
увлекательным и  полезным, но оно должно быть 
структурированным. В противном случае занятие 
может оказать противоположное действие на про-
цесс обучения.

Потенциальными недостатки данного сервиса 
является то, что некоторые видео на YouTube имеют 
плохое качество звука, неправильное произношение 
и содержат сленг, что делает их трудными для пони-
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мания и менее полезными на занятиях по изучению 
языка [3]. С другой стороны, студентов привлекает 
«реальная» природа этих видео. Тщательно выбирая 
качественные видео YouTube, преподаватель может 
помочь своим студентам открыть целый мир онлайн- 
возможностей для изучения иностранного языка. 
Рассмотрим, как можно использовать видео сервиса 
YouTube на занятиях по иностранному языку.

Первый вид работы с видео YouTube подойдет для 
отработки определенной темы. Для этого можно 
выбрать тему, которая соответствует учебной про-
грамме. Нужно подобрать подходящее видео и со-
хранить адрес веб-страницы. Если нет подключения 
к Интернету в аудитории, следует загрузить видео на 
компьютер.

Перед занятием преподавателю следует посмо-
треть видео несколько раз и составить список новых 
слов и выражений. Также следует подготовить крат-
кое вступление. Чем больше контекста будет пре-
доставлено, тем лучше студенты поймут видео. Раз-
даточный материал должен включать вступление, 
список слов и адрес веб-страницы видео YouTube. 
Рекомендуется также создать короткий тест на ос-
нове видео.

Перед просмотром видео студентам выдается 
раздаточный материал. Они изучают вступление 
и список слов. Как только преподаватель убедится, 
что все понимают, о чем будет видео, можно присту-
пать к просмотру. Студенты могут посмотреть видео 
несколько раз. После просмотра, они начинают ра-
ботать над заданиями к видео в небольших группах 
или парах.

Для выполнения домашней работы следует разде-
лить студентов на группы по четыре или пять человек 
и попросить каждую группу найти короткое видео 
для просмотра в аудитории. Они должны подгото-
вить вступление к видео, список новых слов, адрес 
веб-страницы и дополнительный тест на понимание 
просмотренного видео.

Следующий вид работы с YouTube помимо на-
выков аудирования развивает и  творческие спо-
собности студентов. Для студентов проигрывается 
короткометражный фильм, но они не могут его ви-
деть и воспринимают его только на слух. Студенты 
пытаются догадаться, что происходит в фильме, на 
основе того, что услышали.

Перед началом прослушивания видео преподава-
тель записывает на доске следующие вопросы:

1) Сколько людей принимает участие в фильме?
2) Какие звуки вы слышите?
3) Где происходит действие?
4) Что происходит в фильме?
После этого преподаватель сообщает студентам, 

что собирается включить короткий фильм (продол-
жительностью чуть более 2 минут), но они его не 
увидят. Им нужно будет послушать и угадать, что 
происходит в фильме, ответив на вопросы на доске.

После просмотра начинается обсуждения отве-
тов на вопросы. Заием студенты могут посмотреть 
фильм и проверить свои ответы.

Третий вид работы с YouTube подходит для обу-
чающихся со средним уровнем языка и выше. Сту-
денты работают в парах. Они по очереди смотрят 
короткометражный фильм и комментируют его для 
своего партнера, который не видит экран.

Перед началом работы преподаватель сообщает 
студентам, что он собирается показать короткоме-
тражный фильм, но только один партнер будет его 
видеть и комментировать для другого.

Затем преподаватель делит группу на пары: сту-
денты A и студенты Б. Студенты А должны быть рас-
положены лицом к экрану, их задача – объяснить, где 
происходит действие, как выглядят персонажи, что 
они носят, делают; они должны стараться дать как 
можно больше информации. Студенты Б должны 
сидеть лицом к партнеру и спиной к экрану.

После окончания фильма, он воспроизводится 
еще раз, чтобы студенты Б могли убедиться, что они 
поняли комментарии своих партнеров. Затем сту-
денты А и Б меняются ролями, и упражнение повто-
ряется с другим фильмом.

Выводы. Использование интерактивных серви-
сов в программе языкового обучения положительно 
сказывается на образовательном процессе, а заин-
тересованность в использовании этих сервисов са-
мих обучающихся усиливает этот положительный 
эффект. Работа с видео- сервисом YouTube помогает 
развить навыки аудирования и говорения, а также 
дает возможность погрузить обучающихся в есте-
ственную среду изучаемого языка.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы подготовки инженерных кадров в условиях цифровизации сельского хозяйства, опи-
сываются направления совершенствования образовательных программ агроинженеров в области цифровых технологий. Отмечается 
целесообразность включения в образовательный процесс курсов по аналитике больших данных и изучению скриптовых языков про-
граммирования.
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Введение. С ростом населения Земли все большее 
значение приобретает обеспечение продовольствен-
ной безопасности. По некоторым данным, для этого 
нужно увеличить производство сельскохозяйствен-
ной продукции в 1,5 раза к 2030 году. Таких показа-
телей не удастся достичь без внедрения в сельскохо-
зяйственное производство инновационных цифро-
вых технологий, включающих, помимо роботизации 
и автоматизации, также интернет вещей, аналитику 
больших данных, облачные технологии, блокчейн 
и элементы искусственного интеллекта. Ожидается, 
что с увеличением доли цифровизации и роботиза-
ции производства потребность в работниках будет 
демонстрировать тенденцию к снижению, с одно-
временным повышением требований к квалифика-
ции [5]. Отсутствие квалифицированных работников 
в настоящее время является одним из сдерживаю-
щих факторов развития цифровизации в АПК [2]. Та-
ким образом, возникает потребность в подготовке 
нового поколения кадров для сельскохозяйственной 
отрасли, являющихся специалистами и в аграрных 
и в цифровых технологиях.

Цель, задачи. Целью исследования является по-
вышение уровня подготовки агроинженерных ка-
дров в сельскохозяйственном ВУЗе, задачи исследо-
вания – ознакомиться с опытом подготовки агроин-
женерных кадров в области цифровых технологий, 
разработать рекомендации по совершенствованию 
образовательной программы агроинженеров в ус-
ловиях цифровой трансформации АПК.

Материалы и методы. Исследование основано на 
анализе литературных источников, учебных планов 
и  программ подготовки агроинженерных кадров 
в сельскохозяйственном ВУЗе. Применялись следую-
щие методы научных исследований: анализ, синтез, 
индукция, дедукция, сравнение.

Результаты исследования. Целью цифровизации 
сельского хозяйства является обеспечение стабиль-
ного роста продуктивности с одновременным сни-
жением затрат, увеличение эффективности исполь-
зования земельных ресурсов, снижение себестоимо-
сти продукции и повышение добавочной стоимости, 
повышение качества и  оперативности принятия 
управленческих решений, а также улучшение усло-
вий труда и рост престижа сельхозпрофессий.

К инновационным технологиям, наиболее вос-
требованным в сельском хозяйстве в настоящее вре-
мя, относятся [6]:

 – ГИС-технологии (геоинформационные систе-
мы и технологии дистанционного зондирования 
Земли);

 – технологии точного земледелия (precision ag-
riculture);

 – технологии больших данных (Big Data);
 – технологии интернета вещей (IoT);
 – технологии искусственного интеллекта (циф-

ровые двой ники) и др.
Эти технологи находят применение на сельскохо-

зяйственных предприятиях при внедрении систем 
параллельного вождения, систем учета расхода то-
плива, дифференцированного внесения удобрений 
и средств защиты растений, в проектах по цифрови-
зации животноводства (системы управления стадом, 
автоматизированного кормления животных, про-
слеживаемости животных и продукции) и др.

Доля предприятий АПК, использующих цифро-
вые технологии, неуклонно растет. В отрасли наблю-
дается переход к концепции Сельского хозяйства 4.0, 
или «умного» сельского хозяйства, основанного на 
управлении технологическими процессами с  ис-
пользованием искусственного интеллекта и интер-
нета вещей. С использованием датчиков и сенсоров, 
беспилотных транспортных средств и летательных 
аппаратов, облачных технологий разрабатываются 
следующие агрорешения: «умная ферма», «умное 
поле», «умный сад», «умная теплица», и, наконец, 
«умное аграрное предприятие».

В условиях цифровой трансформации АПК агро-
инженер должен будет осуществлять профессио-
нальную деятельность по следующим направлениям:

 – автоматизация основных производственных 
процессов и внедрение отраслевых автоматизиро-
ванных систем в АПК;

 – цифровое управление технологическими 
и производственными процессами АПК;

 – аграрный учет угодий: построение электрон-
ных агрономических карт полей и систем инвента-
ризации земельного фонда с применением ГИС-тех-
нологий и интеграцией с системами земельного 
кадастра;
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 – оперативное планирование и учет полевых ра-
бот с контролем качества агротехнических меропри-
ятий (мониторинг состояния сельскохозяйственных 
угодий с применением беспилотных летательных 
аппаратов);

 – агроконсультирование в области новейших 
технологий на основе применения программно- 
аппаратных комплексов и программного обеспече-
ния для сферы АПК;

 – создание (с помощью цифровых технологий) 
контролируемой цепочки сельскохозяйственного 
производства от производителя до потребителя [1, 2].

Адаптация высшего образования к требованиям 
цифровизации подразумевает внесение изменений 
в  содержание образования, включив в  него дис-
циплины, позволяющие сформировать у будущих 
специалистов- аграриев умения и навыки по исполь-
зованию нейротехнологий и искусственного интел-
лекта, облачных технологий, блокчейна, технологий 
виртуальной и дополненной реальностей, промыш-
ленного интернета (интернета вещей), робототехни-
ки и сенсорики, анализа больших данных в процес-
се решения профессиональных задач. Следствием 
будет открытие подготовки по новым специально-
стям, востребованным сельхозпроизводством [5]: 
агрокибернетик, агроинформатик, агромехатроник, 
оператор автоматизированной и роботизированной 
сельхозтехники, специалист по работе с данными, 
специалист в  сфере контрольно- измерительных 
приборов и автоматики, по техническому контро-
лю качества и безопасности сельскохозяйственной 
продукции, по информационным ресурсам и систе-
мам, техник по обслуживанию роботизированного 
производства и биотехническим аппаратам.

В данном исследовании мы сосредоточимся на 
подготовке специалиста по работе с большими дан-
ными (Big Data). Для цифрового сельского хозяйства 
работа с  большими данными является одним из 
наиболее актуальных направлений, т. к. внедрение 
цифровых технологий в сельскохозяйственное про-
изводство предполагает сбор большого количества 
данных из операционных систем с помощью раз-
личных типов датчиков и других источников, прак-
тически в непрерывном режиме [7]. К ним относятся 
[3]: данные об объемах производства, данные метео-
станций, агроэкологических обследований, данные 
о контурах полей, севообороте, посевных площадях 
и культурах, данные о ветеринарном состоянии ста-
да, данные телеметрии о состоянии сельхозтехни-
ки, агрохимобследования, контрольные параметры 
качества продукции, прослеживаемость продукции 
и т. д. При этом сведения о протекании процессов 
в сельхозпроизводстве, с которыми приходится ра-
ботать, обладают свой ствами вариабельности, высо-
кой динамикой, масштабностью, многомерностью, 
асимметрией.

Важность для студентов- аграриев изучения дис-
циплин, связанных с анализом больших данных, 
подчеркивается в  работе [7]. В  ней рассмотрены 

компоненты учебных программ, относящиеся к ана-
лизу больших данных, и приведен опыт внедрения 
в университете Вагенингена (Нидерланды) курсов 
по анализу данных и сопутствующим технологиям 
для студентов, специализирующихся не в инфор-
мационных технологиях, а для будущих аграриев, 
животноводов, растениеводов и специалистов по 
производству продуктов питания. Для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата, были 
предложены следующие курсы: «Управление дан-
ными», «Большие данные», «Анализ и визуализация 
биологических данных», «Программирование на 
Python» и «Геоинформатика». Для совершенствова-
ния подготовки специалистов кроме новых курсов 
использовались также работа над практическими 
проектами, сотрудничество с агропарками, консуль-
тации со специалистами. Последние две-три недели 
каждого семестра предлагается посвятить работе над 
проектами. Предпочтительным являлется решение 
практической задачи для реального предприятия; 
в  случае, когда это затруднительно для студентов 
(например, получение доступа к базе данных пред-
приятия), предложено использовать имеющийся 
репозиторий. В будущем планируется включение 
в образовательные программы курсов по изучению 
технологий искусственного интеллекта, глубокого 
обучения и анализа данных.

В Белорусском государственном аграрном тех-
ническом университете проводится подготовка 
агроинженеров по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств». Изуче-
ние современных цифровых технологий проходит 
в рамках следующих курсов: «Микропроцессорная 
техника систем автоматизации», «Компьютерные 
сети», и «Интеллектуальные системы управления 
электрооборудованием» (на  второй ступени выс-
шего образования специальности «Энергетическое 
обеспечение сельского хозяйства»). В рамках этих 
дисциплин студенты осваивают навыки програм-
мирования промышленных контроллеров. Для этих 
целей создан специализированный учебный лабо-
раторный класс «Микропроцессорная техника си-
стем автоматизации» на базе ПЛК Siemens Simatic 
S7–1200 с сенсорной панелью оператора KTP700. На-
стройка и программирование данного контроллера 
проводится в интегрированной среде разработки 
программ TIA Portal V13. Студенты изучают сопряже-
ние датчиков и исполнительных механизмов с кон-
троллером, основы операционных систем реального 
времени и систем программирования, языки про-
граммирования промышленных контроллеров меж-
дународных стандартов (графические – SFC, FBD, LD 
и текстовые – ST и IL). В результате выполнения ла-
бораторных работ студенты знакомятся со схемами 
подключения дискретных входов и выходов к кон-
троллеру, временными диаграммами изменения 
сигналов на входах и выходах исследуемых блоков, 
изучают описание назначения входных и выходных 
параметров блоков. На практических занятиях из-
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учаются примеры использования микропроцессор-
ных контроллеров в задачах автоматизации сельско-
хозяйственного производства [4].

Кроме того, при изучении дисциплины «Ком-
пьютерные сети» студент знакомится с  принци-
пами построения и работы сетей промышленной 
автоматизации, учится их конфигурировать и ад-
министрировать, разрабатывать системы автома-
тического управления производством. В результате 
изучения дисциплины «Интеллектуальные системы 
управления электрооборудованием» магистрант 
изучает принципы построения интеллектуальных 
систем управления, применение различных моделей 
представления знаний в интеллектуальных систе-
мах управления и системах поддержки принятия 
решений, осваивает подходы и технику решения 
задач с применением искусственного интеллекта, 
применение интеллектуальных технических систем, 
технологий, методов и средств автоматизированных 
и робототехнических систем управления и регули-
рования энерготехнологических процессов, учета 
и контроля энергоресурсов в агропромышленном 
комплексе.

Закрепление профессиональных компетенций 
будущих агроинженеров происходит при выпол-
нении курсовых работ и  прохождении практик 
на предприятиях агропромышленного комплекса 
и в научно- практических центрах по земледелию, 
механизации сельского хозяйства, животноводству 
и продовольствию. Максимально сблизить образо-
вательный процесс с производством позволяет со-
здание филиалов кафедр на ведущих предприятиях 
отрасли и в научных центрах.

С 2023 года для специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств» плани-

руется открытие профилизации «Автоматизация 
и роботизация в АПК» для подготовки высококва-
лифицированных специалистов, отвечающих тре-
бованиям времени.

Выводы. Сегодня АПК остро нуждается в новых 
специалистах, которые смогут на практике приме-
нять современные информационные технологии, 
способствующие росту эффективности сельскохо-
зяйственного производства и  конкурентоспособ-
ности сельского хозяйства в целом. Перспективны-
ми направлениями подготовки специалистов яв-
ляются «информационные технологии в сельском 
хозяйстве», «математика, анализ больших данных 
в сельском хозяйстве», «робототехника в сельском 
хозяйстве», «автоматизация и управление бизнес- 
процессами».

Сопоставляя зарубежный и отечественный опыт 
подготовки специалистов- аграриев в области циф-
ровых технологий, можно сделать вывод о необхо-
димости трансформирования системы подготовки 
агроинженеров с увеличением роли проектного под-
хода, основанного на решении практических задач, 
для чего следует усовершенствовать материально- 
техническую базу, привлекать к  ведению курсов 
специалистов компаний, внедряющих цифровые 
технологии в  сельскохозяйственной отрасли [6]. 
Представляется целесообразным включение в обра-
зовательные программы дополнительных курсов по 
изучению работы с большими данными и скрипто-
вых языков программирования, таких, как Python 
и JavaScript.

Таким образом, будут сформированы условия для 
подготовки высококвалифицированных агроинже-
нерных кадров, владеющих современными цифро-
выми технологиями.
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Введение. В современных условиях развития школь-
ного и профессионального образования, динамично 
изменяющегося рынка труда проблема профессио-
нального самоопределения личности приобретает 
особую актуальность в связи с тем, что возрастает цена 
ошибки в случае неправильного выбора профессии. 
На процесс профессионального самоопределения 
оказывает влияние большое количество факторов, 
как внешних (средовых), так и внутренних (личност-
ных). Ю. А. Сыченко, рассматривая такой фактор, как 
социальная ситуация профессионального развития, 
отмечает, что «самоопределение личности в каждую 
конкретную эпоху происходит на базе социальных 
ценностей, формирующиеся профессиональные цен-
ности «встраиваются» в общую систему ценностных 
ориентаций личности. В связи с этим необходимо из-
учать процесс профессионального самоопределения 
в социально- ценностном контексте» [3, с. 183]. С дру-
гой стороны, профессиональные интересы школь-
ников могут оказывать влияние на развитие рынка 
труда [1]. Этот сложный процесс взаимодействия про-
фессиональных интересов личности и потребностей 
в специалистах определенного профиля со стороны 
общества, рынка труда конкретного региона до конца 
не изучен. В этой ситуации очевидным становится 
факт, что подготовка будущих специалистов для опре-
деленных отраслей экономики начинается с адекват-
ного выбора школьником своего дальнейшего жиз-
ненного и профессионального пути.

Одним из эффективных средств оказания кон-
сультативной помощи старшеклассникам и их роди-
телям при решении проблемы профессионального 
самоопределения является разработанный сотруд-
никами Центра «Гуманитарные технологии» (г. Мо-
сква) компьютерный диагностический комплекс 
«Профориентатор» [2]. С его помощью можно в те-
чение часа провести комплексное обследование лич-
ности, включая профессиональные интересы, интел-
лектуальные способности и личностные качества, 
выявить противоречия между этими тремя блоками 
личности. В процессе индивидуального консульти-
рования специалист помогает школьнику сделать 

осознанный выбор профессии на основе полученной 
в ходе беседы дополнительной информации.

Цель проведенного исследования заключалась 
в выявлении психологических особенностей стар-
шеклассников с высоким уровнем интереса к изуче-
нию природных явлений, ориентированных на есте-
ственнонаучный и  естественно- технологический 
профили образования.

Задачи исследования: 1. на основе теоретическо-
го анализа литературы определить возможности 
компьютерной диагностики личности для решения 
проблем профессионального самоопределения уче-
ников старших классов; 2. провести компьютерное 
тестирование старшеклассников с помощью ком-
плекса «Профориентатор», статистически обрабо-
тать эмпирические данные; 3. на основе анализа 
полученных результатов исследования составить 
психологический портрет старшеклассников, вы-
бирающих естественнонаучный и  естественно- 
технологический профили обучения.

Материалы и методы. Базой исследования являл-
ся Центр тестирования и профориентации в Нижне-
тагильском государственном социально-педагогиче-
ском институте. Выборку составили 201 человек, уче-
ники 7–11-х классов школ г. Нижний Тагил и Горно-
заводского округа; из них 93 мальчика и 108 девочек. 
Для сбора эмпирических данных применялся метод 
тестирования с  использованием компьютерного 
комплекса «Профориентатор» (разработчик Центр 
«Гуманитарные технологии», г. Москва); статисти-
ческая обработка данных проводилась с помощью 
критерия t -Стьюдента для двух независимых выбо-
рок и критерия линейной корреляции r- Пирсона.

Результаты исследования. Для достижения цели 
исследования общая выборка была разделена на три 
группы: в первую группу (n = 39) вошли школьни-
ки с высокими показателями по шкале «Природа»  
(от 7 до 10 баллов); во вторую группу вошли школь-
ники, имеющие средние показатели по этой шкале 
(n = 62), в третью группу вошли те, у кого низкие по-
казатели по шкале «Природа» (n = 100). На основании 
результатов сравнительного анализа, проведенного 
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с  помощью критерия t- Стьюдента, были выявле-
ны статистически значимые различия между дву-
мя группами школьников: с низкими и высокими 
показателями по шкале «Природа». У школьников 
с ярко выраженным интересом к профессиям типа 
«человек- природа» в большей степени проявляет-
ся интерес к другим сферам профессиональной де-
ятельности: «техника» (t = – 2,241; р = 0,05), «наука» 
(t = – 7,802; р = 0,001), «художественный образ (ис-
кусство)» (t = – 2,177; р = 0,05).

Для проведения корреляционного анализа была 
определена группа школьников с высоким интере-
сом к профессиям типа «человека–природа». Для 
анализа мы взяли прямые статистически значи-
мые взаимосвязи с двумя переменными: естествен-
нонаучный профиль образования и  естественно- 
технологический профиль образования.

В сфере профессиональной мотивации у школь-
ников, ориентированных на естественнонаучный 
профиль образования, в большей степени выраже-
ны интересы к группам научных профессий в сфере 
естествознания – ученый- биолог, зоолог, генетик 
и др. Среди личностных качеств в большей степе-
ни развиты эмоциональная стабильность, уравно-
вешенность, умение контролировать свои эмоции 
(r = 0,4558 р = 0,001) и стремление к сотрудничеству, 
кооперации с другими людьми, умение прислуши-
ваться к чужому мнению, конформизм (шкала «со-
гласие» r = 0,493; р = 0,01). Интеллектуальная сфера 
характеризуется высокими показателями по шка-
лам «зрительная логика» – показатель образного, 
пространственного мышления (r = 0,522; р = 0,001), 
«абстрактная логика» – показатель способности 
к рассуждению на абстрактно- понятийном уровне  
(r  = 0,484; р = 0,01), «концентрация внимания»  
(r = 0,529; р = 0,001), «эрудиция» – показатель широты 
кругозора и общей осведомленности о разнообраз-
ных сферах действительности за пределами школь-
ных знаний, также это показатель уровня развития 
познавательной активности (r = 0,545; р = 0,001).

Можно сказать, что школьники, ориентирован-
ные на естественнонаучный профиль образования, 
имеют ясное представление о своем профессиональ-
ном будущем, которое они связывают с изучением 
нового знания, с проведением научных исследова-
ний в области естествознания, включая сельскохо-
зяйственные науки, ветеринарию и медицину.

У школьников, ориентированных на естественно- 
технологический профиль образования, в сфере про-

фессиональной мотивации кроме интереса к «на-
уке» (r = 0,408; р = 0,01) и «природе» (r = 0,382; р = 
0,05) выявлены интересы к профессиям, связанным 
с «техникой» (техник- технолог, инженер) (r = 0,552; 
р = 0,001), к профессиям экономического профиля, 
операторским профессиям (шкала «знак» r = 0,589; р 
= 0,001). Эти школьники в большей степени ориен-
тированы на практическое применение естествен-
нонаучных знаний и проявляют интерес к сельскохо-
зяйственным профессиям (агроном; ветеринар, садо-
вод и др.), инженерным профессиям в сфере охраны 
природы, экологии и природопользования. У них 
ярко выражено личностное качество «самоконтроль» 
(r = 0,418; р = 0,01), что проявляется в пунктуально-
сти, тщательности и целенаправленности в работе. 
Выполняя задание, не исключая даже рутинных опе-
раций, эти люди демонстрируют умение следовать 
правилам и инструкциям, внимательно работают 
с документами. В структуре интеллекта отмечаются 
высокие показатели по шкалам «зрительная логика», 
что характеризует развитое пространственное мыш-
ление (r = 0,370; р = 0,05), и «абстрактная логика», что 
соответствует высокому уровню развития аналити-
ческих способностей (r = 0,312; р = 0,05).

Представления о  профессиональном буду-
щем у группы школьников, ориентированных на 
естественно- технологический профиль образова-
ния, можно считать достаточно определенными. 
Они в большей степени ориентированы на прак-
тическое применение естественнонаучных знаний 
в  разных профессиях не только биономического 
типа, но и в связанных с ними профессиях техноло-
гического («человек–техника») и сигнономического 
(«человек–знак») типов.

Выводы. Анализ полученных результатов иссле-
дования позволяет сделать вывод, что компьютерная 
диагностика личности может рассматриваться как 
одно из эффективных условий совершенствования 
подготовки будущих специалистов в области есте-
ствознания, так как позволяет получить комплекс-
ную характеристику мотивационной, интеллекту-
альной и личностной сферы будущего специалиста, 
выбирающего профессию после окончания школы. 
Подтверждением этому служат выявленные психоло-
гические особенности старшеклассников с высоким 
уровнем интереса к изучению природных явлений, 
ориентированных на естественнонаучный и  есте-
ственно-технологический профили образования.
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Понятие «сторителлинг» возникло относительно 
недавно и очень актуально для современного мира; 
до 2011  года количество специалистов, у  которых 
в профиле был указан навык сторителлинга, было 
минимальным. В августе 2011 года «Кока- Кола» ре-
шила сделать истории основой своей маркетинговой 
стратегии, – это решение стало одной из отправных 
точек «восхождения» сторителлинга как маркетин-
говой дисциплины. В настоящее время сторител-
линг проявляет себя хорошо не только в маркетинге, 
но и в бизнесе, рекламе, ведении сайтов, коучинге, 
и конечно, в управлении персоналом. [2]

История организации важна для клиентов, дело-
вых партнеров и сотрудников. Но никому неинте-
ресно читать унылые тексты про достижения ком-
пании, планы и итоги работы. Сторителлинг может 
побудить людей к тому, чтобы они захотели узнать 
историю организации. [3]

Понятие «сторителлинг» пришло к нам из ан-
глийского языка и в переводе на русский язык озна-
чает «рассказывание историй». Это искусство подачи 
информации через истории. Чаще всего эти истории 
бывают выдуманы или сильно дополнены несуще-
ствующими деталями для усиления эффекта. Если 
техника сторителлинга была освоена в совершен-
стве, то читатель или слушатель все равно поведётся 
и пойдёт в нужную сторителлеру сторону.

Истории воздействуют на наше сознание совсем 
по-другому, чем факты и логические объяснения. Ес-
ли сюжет был захватывающий, интересный, красоч-
ный, то история легко запомнится. Людей подкупает 
искренность, правдивость и открытость. Выслушав 
историю, у человека автоматически появляется до-
верие к рассказчику и ему (рассказчику) становится 
легче его мотивировать, вдохновлять и направлять. [1]

Рассмотрим основные виды сторителлинга. [4] 
Чаще всего используют в историях такой приём, как 
мономиф; его также называют «путь героя» или «пу-
тешествие героя». Мономиф – это последовательное 
изложение событий и действий. В нём обязатель-
но должны присутствовать предыстория, завязка, 
развитие, кульминация и развязка, иначе интерес-
ной истории не получится. История должна заво-
раживать, цеплять, в ней должно быть напряжение, 
различные конфликты, трудности или препятствия 
должны возникать на пути героя. Благодаря этим 

препятствиям, герой учится чему-то новому, что 
в будущем помогает ему добиться поставленных це-
лей.

Следующий прием называется «Гора», он также 
последовательно показывает события в  хроноло-
гическом порядке. Но в этом случае герой в конце 
терпит неудачу. Этот прием показывает, что несмо-
тря на поражение, путь, который прошел герой, не 
напрасен. Герой учится на своих ошибках и видит 
путь, как все исправить.

Следующий вид сторителлинга – «Рамка». Вну-
три рассказанной истории скрывается еще несколь-
ко, каждая из которых используется, чтобы лучше 
раскрыть суть данной истории. Существует похожий 
прием, который называется «Сходящиеся идеи», но 
в этом случае мы показываем несколько путей, ко-
торые приводят к одному результату. Этот прием де-
монстрирует, как сотрудники дополняют друг друга, 
благодаря чему добиваются поставленных целей.

«Спарклайн» или «Как было, как могло быть» – 
следующий вид корпоративных историй. Рассказчик 
делает сравнение, того как это было, с тем, как это 
должно быть. Получается контраст реального и пра-
вильного. Этот прием хорошо можно использовать 
для обучения сотрудников.

Следующий прием отправляет читателя сразу 
в середину истории. Он не понимает, что происхо-
дит, но ему интересно разобраться в данной исто-
рии. Чтобы понять, что происходит ему нужно быть 
внимательным, а сторителлеру нужно быть осторож-
ным – не нужно показывать все секреты сразу.

Одним из необычных видов сторителлинга яв-
ляется «фальстарт». История начинается обыденно 
и предсказуемо, но через некоторое время все ру-
шится и история начинается заново. Этот прием по-
зволяет захватить внимание читателя, разрушив его 
первоначальные предположения.

Последний прием, который рассмотрим – это 
«лепестки». Несколько историй объединяются во-
круг одной главной идеи. Лепестки могут быть неза-
висимы друг от друга, но всегда будут переплетаться 
в центре.

Любой из данных приемов хорош, но главным 
в истории всегда остается ее содержание и мысль, 
которую сторителлер хотел донести.



80

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

Стать хорошим сторителлером очень сложно. Не-
которые тратят много- много лет, чтобы научиться 
писать красочные, захватывающие, эффективные 
истории. Для написания качественной истории су-
ществуют правила, которые называются «Семь ки-
тов».

Правило 1. Главное – контент. Контент должен 
быть полезен и интересен читателю. После того, как 
сюжет был придуман, необходимо подумать, как 
можно его украсить и раскрыть тему более подробно. 
Если в истории будут конфликты, разные точки зре-
ния, то это только пойдет на пользу истории. Нотки 
напряженности должны быть на протяжении всей 
истории, чтобы человек наслаждался ею с начала 
и до конца, и после мог сделать правильные выводы.

Правило 2. Наличие героя. Перед тем как создать 
историю, нужно хорошо подумать, каким будет глав-
ный герой, какими чертами он будет обладать, какие 
у него есть привычки, как он будет выглядеть. Если 
во время истории возникнет эмоциональная связь 
с персонажем, то читатель автоматически присвоит 
данный опыт.

Правило 3. Визуальный сторителлинг. Если 
история, помимо хорошего сюжета, будет красочно 
оформлена, то слушатель сразу проникнется. Можно 
использовать как фотографии, так и презентации, 
иллюстрации и многое другое.

Правило 4. Нотки драматургии. Рассказывая 
историю, необходимо дать возможность слушателям 
включить воображение, представить главного героя, 
привыкнуть к нему и пережить вместе с ним кон-
фликт. Описывать нужно все красочно, живо и ре-
алистично, как будто это происходит прямо сейчас 
у вас перед глазами. Каждый человек хочет узнать, 
как выпутаться из сложной ситуации, поэтому будет 
слушать историю с интересом.

Правило 5. Запрет монотонности. Самая увлека-
тельна история может быть испорчена монотонным 
преподнесением. Необходимо заранее спланировать 
изложение истории и ее визуальное сопровождение.

Правило 6. Детали и эмоции. Настоящая исто-
рия должна быть насыщенна жизнью, реальной 
и увлекательной. Она должна приносить только са-
мые искренние эмоции: сочувствие, радость, гнев, 
понимание, смех, сомнение, уверенность и т. д. Нет 
эмоций – нет истории – нет результата.

Правило 7. Вывод. Без вывода весь смысл истории 
пропадает.

Вот и мы решили создать свою историю, которая 
должна создать у слушателя и читателя мотивацию 
к преодолению трудностей. История у нас получи-
лась в необычном формате, но нам кажется, что так 
даже интереснее.

«Вы можете продолжать плыть по течению и жить 
так, как живете сейчас – ровно, спокойно, одноо-
бразно, без сюрпризов. Но вам может представить-

ся случай и только от вас зависит, принять его или 
нет. Принимая решение, вы идете на риск, что вы 
поступаете неправильно. Но у этого есть другая сто-
рона, а именно – данное решение может послужить 
опытом, который действительно пригодится вам при 
вхождении в новую, лучшую жизнь. Если вы откло-
ните это предложение, то всю оставшуюся жизнь 
вас будут сопровождать два слова – «что» и «если»! 
А теперь подумайте, насколько спокойно позволит 
вам дальше жить сочетание этих слов! Готовы ли 
вы пожертвовать своим благом ради однообразия 
и монотонности той жизни, в которой вы действуете 
по инерции, где нет среды для вашей инициативы, 
для саморазвития и выражения. А ведь мы знаем, 
что основа жизни – это и есть саморазвитие и са-
мопознание. Когда ты знаешь, чего действительно 
хочешь –твоя жизнь становится автоматически при-
ятна духовна и богаче.

Так и в нашей истории пришло время сделать вы-
бор. И мы резко и быстро прияли его, несмотря на 
свой страх внутри. К большому счастью, этот риск 
оправдал себя и помог найти то, что мы давно иска-
ли, обрести как новых друзей, новых знакомых, так 
и обогатить свой внутренний мир, найти начало для 
продвижения по карьерной лестнице.

Помните, что все зависит от вашего взгляда! Глав-
ное – в любой неудаче видеть позитив, и тогда мел-
кими шажками вы приблизитесь к своему счастью».
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В условиях слома старого мирового порядка андрагогика становится мобилизационной дисциплиной. Работы по общей педагогике, 
истории педагогики и образования обращают внимание на то, что в условиях изменения военно- политической обстановки в мире, 
в свете Концепции национальной безопасности России на первом месте должна быть общеобразовательная научная и морально- 
психологическая общекультурная подготовка молодежи к воинской и гражданской службе. Осмысление ситуации в конце предыстории 
человечества ставит вопрос о необходимости концептуально обоснованной и практически реализованной мобилизационной системы 
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для глобального русского проекта.
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Введение. В настоящих условиях радикальной смены 
смысловых характеристик основных жизненных поня-
тий возникают новые виды противостояния, социаль-
ные антагонизмы и сопротивления людей традицион-
ных обществ и традиционной культуры новым людям 
псевдокультуры постмодерна и смешения смыслов. На 
первый план в борьбе за свою и коллективную культур-
ную идентичность выходит умение человека работать 
в противоположных смысловых знаковых системах. 
Для формирования культуры умения ориентироваться 
в антагонистических информационно-смысловых по-
токах важно искусство педагогического воздействия. 
Однако отечественные исследователи педагогики выс-
шей профессиональной школы обращают внимание 
в первую очередь на альтернативную поведенческую 
культуру и формирование личной идентичности путем 
сопротивления любому групповому влиянию. На пер-
вый план выходят социальные и культурные меньшин-
ства, воспитывается отстаивание их узких интересов 
против интересов большинства. Тем самым вместо со-
циального конструирования общей мобилизационной 
готовности личности к выбору правильной стороны 
истории ставится частный вопрос о мобилизации ин-
дивида как энергетической самоорганизации альтер-
нативного типа.

Педагог А. Х. Хушбахтов пишет о такой мобили-
зации: «способность (выработанное на практике уме-
ние) индивида осуществлять комплексное личност-
ное сопротивление попыткам группы внушить или 
передать ему определенное состояние, отношение, 
намерение или способ действий. Безусловно, при 
этом собственно «личность», на которую воздейству-
ют, должна быть целостной, сильной, обладающей 
необходимыми навыками, знаниями, способностями 
и пр.» [1, с. 197]. На самом деле нужно воспитательное 
воздействие традиционных ценностей на личность, 
способную иметь взрослую и осмысленную реакцию 
на противоположные воздействия – дружественное 
и враждебное. Такое воздействие невозможно при 
педагогической работе, поскольку детям дается дози-

рованная информация, меняющаяся в зависимости от 
социально- культурного и государственного контек-
ста. Достаточно вспомнить историю произведений 
А. И. Солженицына в  школьном курсе литературы 
и ситуацию с «Молодой гвардией» и «Как закалялась 
сталь» после года Специальной военной операции 
России: опусы А. И. Солженицына уходят. А класси-
ческие шедевры советской литературы возвращаются 
в сознание нового поколения. А поскольку 30 лет было 
обратное движение, мы в России получили потоки 
уклонистов от мобилизации в сторону границ быв-
ших советских республик. Воздействие на сознание 
зрелого равноправного субъекта – гражданина своего 
Отечества – реализуется только при работе со взрос-
лыми, то есть в рамках андрагогики. Такая практиче-
ская мобилизационная андрагогика в условиях сло-
ма глобального мирового уклада уже складывается 
в рамках военной педагогики как отрасли педагоги-
ческой науки, изучающей закономерности военно- 
педагогического процесса.

В  учебнике по военной педагогике отмечено:  
«…субъектами педагогических воздействия и взаи-
модействия выступают в основном уже достаточно 
взрослые люди, в возрасте старше 18 лет, со своими, 
в определенной степени уже сложившимися взгля-
дами, мировоззрением, личностными качествами» 
[2]. Мы прежде в нашей авторской монографии об-
ращали внимание на то, что андрагогика как обра-
зование (в смысле формирования) взрослых может 
стать наукой будущего – наукой ХХI века, наукой 
неоиндустриализма. В условиях слома старого ми-
рового порядка однополярности она становится мо-
билизационной дисциплиной и потому становится 
архиважным государственным делом [3].

Работы по педагогике обращают внимание на 
то, что в условиях изменения военно- политической 
обстановки в мире, в свете Концепции националь-
ной безопасности РФ особое внимание уделяется 
морально- психологической подготовке молодежи 
к воинской службе. В. И. Бачевский отмечал в своей 
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диссертации, что «Соединенные Штаты Америки 
и их союзники по блоку НАТО с 1986 года отводят 
особое место морально- психологической подготов-
ке военнослужащих. Ученые США пришли к выво-
ду, что в будущих вой нах возможны значительные 
потери людей из-за их морально- психологической 
неподготовленности к этим вой нам» [4].

За 2022 переломный год ушли в прошлое либе-
ральные атаки на нашу историю и традиционные 
ценности «исследователей советских реалий»: «Ми-
литаристский зуд поразил Россию не сегодня, эта 
напасть имеет долгую и страшную историю… а те-
перь давайте посмотрим на книги, которые пропа-
гандировали службу в армии» [5]. Само изложение 
с опечатками и картинками растиражировано в со-
циальных сетях. За месяц до Специальной военной 
операции 23 января 2022 г. Б. Бучайс в статье «Как 
в СССР готовили детей к вой не» писал: «Так, друзья, 
сегодня будет пост на вашу любимую тему – о совет-
ской пропаганде, которая во времена СССР, как вы 
уже знаете, была тотальной и бралась за детей уже 
с самого раннего возраста» [6].

Мобилизация экономики, политики и культуры, 
подготовка кадров невозможны на авторитарных ме-
тодах педагогики и на пути капиталистического тор-
можения. Без принципиального решения проблем 
привлекательного будущего у России нет перспекти-
вы, поскольку победители в столкновении цивилиза-
ций должны предложить другую модель будущего как 
способ организации экономики, общества и культур-
ной жизни с тем, чтобы дать людям планеты альтер-
нативу американской модели. Сегодня рождается но-
вый тип взрослого человека, который вновь начинает 
думать о национальных смыслах и больших целях, 
интернационализме, понимаемого последние 8 лет 
в форме проекта так называемого «Русского Мира» 
как альтернативы американской модели капитализ-
ма. Многие видят выход на путях образования ново-
го СССР (не советского и не социалистического), но 
образца Свободного, Солидарного, Справедливого 
Развития глобального мироустройства.

В книге «СССР: Оптимистическая трагедия» три 
наших друга-профессора заключали: «За сто лет по-
сле Октября мир во многом изменился, но в основе 
своей капитализм остается капитализмом. Пройдя 
по спирали отрицания (империализм эпохи Первой 
мировой вой ны – социальное государство середи-
ны XX  века – неолиберализм), мир вновь пришел 
к господству финансового капитала и к имперской 
политике» [7, с.  8]. Осмысление ситуации в  конце 
предыстории человечества ставит вопрос о необхо-
димости мобилизационной системы формирования 
взрослых людей – мобилизационной андрагогики 
высшей школы. Это необходимое, но недостаточ-
ное условие для нашей победы. Достаточным станет 
создание системы гуманитарного научного знания, 
позволяющего формировать убедительный и привле-
кательный образ будущего для глобального русского 
проекта. Отечественные патриотические публицисты 

приходят к выводу о том, что «Мобилизация – это не 
только о мужчинах с подходящей ВУС, но и про эко-
номику, про работу правительства…» [8]. Поскольку 
в стране не сформировалось западнистское общество 
(термин А. А. Зиновьева – «феномен западнизма» [9, 
с. 7]) квалифицированных потребителей, то Специ-
альная военная операция оказалась неизбежной, как 
стала неизбежна мобилизационная трансформация 
сознания нового поколения в высшей школе России.

Антибелый расизм на Западе довел до абсурда ва-
риативную педагогику альтернативного поведения, 
когда белая женщина страдает от белизны своей кожи 
и светлых волос, боится за будущее своих детей и стре-
мится к метисации. А. Ливри, профессор нескольких 
западных университетов, издал книгу о антибелом 
расизме как «ментальном сифилисе». Он пишет об 
агрессии этой заразной идеологии постмодерна: «Лет 
тридцать тому назад из США во Францию принялись 
массово импортировать тривиальнейшую религию 
антибелого расизма. Насаждение комплекса само-
ненависти среди белых народов происходило у меня 
на глазах, в Сорбонне. И я, тогда оглядываясь с любо-
пытством по сторонам, интересовался: ну, когда же 
европейцы прекратят развращать себя смертью? Но 
нет, аборигены Европы настырно продолжали тра-
виться гибельной пошлостью, становясь всё тупее, всё 
истеричнее, стирая свою душу в прах. И стоит нынче, 
в 2020 году, прогуляться по Парижу, Брюсселю, Афи-
нам, Марселю, … чтобы мужественным взором этно-
лога констатировать метастазы антибелого расизма 
(а их можно истребить лишь жёсткой терапией аскле-
пиадов вроде меня, покамест духовно невыносимых 
самоубийцами Запада).

И вот теперь вся эта менандрова комедия, абсо-
лютно со всеми шаблонными quiproquos, копируется 
в России, и не только там. Да, сегодня официальные 
университетские «элиты» Евразии покорно вторят 
французским вралям конца прошлого века, конта-
минированным через факультеты США бледными 
трепонемами «франкфуртской школы»! Сейчас плоть 
России в мельчайших подробностях воспроизводит 
каждый из симптомов духовного сифилиса стран За-
ката 90-х» [10]. Эти образные зарисовки статьи сви-
детельствуют о смерти западной цивилизации, иду-
щей по пути возвеличивания личности, ее прав на 
любую глупость и каприз. Сама книга названа еще 
более радикально: «Системный антибелый расизм, 
или Массовая ликвидация белых народов» [11].

Во введении к книге он пишет: «Да, системный 
антибелый расизм давно стал орудием тотальной 
гибридной вой ны, ведущейся космополитической 
олигархией против своих народов, в также против 
наций, сохранивших традиционную мораль. Несо-
мненно, конфронтация эта с каждым годом будет 
только усиливаться, а холодная вой на всё чаще пе-
реходить в стадию горячих конфликтов. А значит 
умелые стратеги евразийских государств сумеют 
воспользоваться более чем конкретными советами 
моего труда по использованию именно системного 
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антибелого расизма, разъедающего психику «элит» 
Запада, делающего их неадекватными, прививая им 
суицидальные рефлексы» [12, с. 1086].

Естественно было бы задать вопрос о мобилиза-
ционной андрагогике в СССР и других евразийских 
социалистических странах. Известно, что победу 
в  Великой Отечественной вой не обеспечил совет-
ский школьный учитель и  советские выпускники 
школ. В  СССР в  ходе борьбы с  педологическими 
извращениями в  системе Наркомпроса победила 
марксистская педагогика, основанная на воспитании 
взрослых граждан, сознательно и целенаправленно 
строивших социализм. В ходе реставрации капита-
лизма в СССР завоевания научной педагогики бы-
ли элиминированы, а социалистический принцип 
роста производительности труда был постепенно 
упразднён и заменён капиталистическим законом 
производительности труда. Движущей силой заново 
формирующегося эксплуататорского общества стало 
достижение максимальной прибыли через повыше-
ние производительности труда. Социалистическое 
трудовое сознание масс было подорвано материаль-
ным стимулированием ради повышения производи-
тельности труда. Выходом из ситуации противоречия 
капиталистического и социалистического способов 
производства в одной стране оказалась осмеиваемая 
современниками фраза Л. И. Брежнева «Экономика 
должна быть экономной». Речь в ней шла лишь о бе-
режливости и отказе от расточительности. Тем самым 
был создан образ будущего уже не социалистическо-
го, но экономно- буржуазного, и капитализмом еще 
до вой ны было захвачено будущее на одной шестой 
части планеты. Нечто подобное мы видим сегодня, 
когда создаются проекты зеленого будущего челове-
чества, под которое меняются жизненные стандарты 
труда, отдыха, питания и производства людей запад-
ных и примкнувших к ней иных цивилизаций.

В  Советском Союзе после такого фазового пе-
рехода в потребное будущее выправить экономику 

в  плановое русло было невозможно, началась ре-
ставрация капитализма, которая влекла за собой всю 
анархию капиталистического способа производства 
и неизбежность захватнических вой н. Безудержная 
погоня за прибылью новой советской буржуазии, 
безразличной к потребностям общества, покончила 
с плановым социалистическим ростом экономики 
и привела к хаосу, свой ственному всем капитали-
стическим системам. Непредсказуемость способов 
получения и размеров прибыли, сокрытие доходов 
в «теневой экономике» взорвали изнутри социали-
стическую экономику и всю социальную систему.

В новом столетии стало очевидно, что главная 
причина экономических неудач в Советском Сою-
зе после введения Новой экономической системы 
«Косыгина- Либермана» 1965 г. заключалась в рестав-
рации капитализма. Экономика, направленная на 
благополучие трудящихся, не знает границ в своём 
развитии, пока постоянно возрастающие потребно-
сти социалистического общества не будут удовлет-
ворены полностью. Экономика, управляемая жад-
ностью маленькой группы эксплуататоров, однако, 
вновь и  вновь наталкивается на непреодолимые 
барьеры. В соответствии с законами капитализма 
капиталистический способ производства подвержен 
экономическим кризисам, требует вой н и захватов. 
Это одинаково относится к частному капитализму 
и к капитализму нового типа нового тысячелетия.

Выводы. Коммунисты СССР и народы страны тог-
да объективно стояли перед необходимостью свер-
гнуть господство бюрократической монополисти-
ческой буржуазии через вторую Октябрьскую рево-
люцию и восстановить диктатуру пролетариата. Они 
это не сделали, поскольку не осознали диалектику 
приливов и отливов в мировом революционном про-
цессе и не ожидали скорой реставрации прошлого 
капитализма, подброшенного им вместо ожидаемо-
го, но неоформленного контура светлого будущего.
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Аннотация. Успех решения проблемы подготовки специалистов в сфере АПК в большей степени зависит от наличия квалифицирован-
ных преподавателей. Основной целью использования математических методов и ИТ является информатизация образования развитие 
процесса обучения в сельскохозяйственных учебных заведениях и организациях на основе применения новых информационных тех-
нологий. Эта цель достигается путем повышения уровня компьютерной грамотности специалистов АПК. Более глубокие знания специ-
алистов АПК, умеющих использовать электронику и вычислительную технику, новые информационные технологии, математические 
методы и модели в своей работе, позволят точнее решать производственные задачи. Это, в свою очередь, должно привести к ускорению 
поиска и реализации принципиально новых путей организации и новых технологий обучения и развития навыков у обучающихся для 
использования новых информационных технологий в будущей деятельности.

К лючевые слова: математические знания, методы, специалисты в АПК, Matlab, Mathcad, информационные технологии

В настоящее время в современном мировом сооб-
ществе сильно развиваются процессы глобальной 
информатизации всех сфер общественной жизни. 
От уровня информационно- технологического раз-
вития и его темпов зависит состояние экономики 
и качество жизни людей.

Поэтому одной из главных задач высших учебных 
заведений является подготовка специалистов, спо-
собных работать не только с современной техникой, 
но и техникой будущего, то есть должны ориентиро-
ваться на современные ритмы научно- технического 
прогресса, в  том числе и  в  направлении АПК. От 
выпускников вузов требуется не только базовая 
инженерная и биологическая подготовка, которая 
поможет им разобраться в сложном производстве, 
но и информационно- технологическая готовность, 
а именно: знание и умение общаться с новыми ин-
формационными технологиями, уметь собрать, пе-
реработать и использовать информацию.

Серьезного внимания заслуживает и тот факт, что 
в странах с развитым сельскохозяйственным произ-
водством в качестве главного фактора производи-
тельности труда определены: математические зна-
ния, методы при подготовке специалистов в сфере 
АПК, новые технологии и информация [1].

Но, применение математических методов в наше 
время невозможно без использования компьютер-
ной техники и информационных технологий. Ком-
пьютеры используются не только и не столько для 
вычислений по известным формулам. Только с их 
помощью возможно решение задач оптимизации, 
моделирования динамических процессов, обработ-
ки экспериментальных данных.

Для решения указанных задач преподавателями 
кафедры математики и информационных техноло-
гий ФГБОУ ВО Уральский ГAУ, применяются специ-
ализированные математические пакеты программ, 
которые позволяют избежать, подготовительной 
работы в составлении программ, но и существен-
но снижают вероятность ошибок при выполнении 
вычислений. Владение математическими пакетами 

составляют важную часть профессиональной квали-
фикации современного инженера. Поэтому уделя-
ется особое внимание, как изучению современных 
математических пакетов, так и использованию их 
при изучении других дисциплин.

Ранее на занятиях по высшей математике, при 
подготовке специалистов для АПК, для выполнения 
различных математических расчетов приходилось 
изучать методы вычислительной математики, про-
граммирование на языках Бейсик и  Паскаль. Но 
информатизация не стоит на месте, поэтому про-
блемы математических расчетов и вычислений при 
подготовке специалистов АПК стали исчезать. Поя-
вились интегрированные математические пакеты: 
Mathematicа, Derive, Maple, MathCA D.

Maple – это самый мощный в мире универсаль-
ный математический пакет для аналитических 
и численных расчетов, включающий более трех ты-
сяч готовых алгоритмов.

Пакет Mathematica имеет гибкий и выразитель-
ный встроенный язык программирования, позво-
ляющий определять новые объекты и функции, пи-
сать программы и пакеты и управлять свой ствами 
интерфейса.

Пакет Derive отличается великолепными графи-
ческими возможностями.

Важно при этом обратить внимание на увеличе-
ние активных форм работы. Они направлены на вов-
лечение учащихся в математическую деятельность, 
на обеспечение понимания ими математического 
материала и развития интеллекта, приобретение 
практических навыков, умений проводить рассуж-
дения, доказательства, эффективно использовать 
компьютеры и  информационные технологии для 
усиления экспериментальной составляющей обуче-
ния математике. Все это способствует поддержанию 
интереса учащихся к математике.

Но пакета, целиком покрывающего все потребно-
сти современного специалиста АПК, к сожалению, 
нет, но наибольшей степени отвечающим нашим 
требованиям являются Matlab и MathCAD, совмест-
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ное использование которых позволяет полностью 
обеспечить как процесс подготовки специалиста 
АПК, так и его дальнейшую профессиональную дея-
тельность. Поэтому для изучения и решения матема-
тических задач и использования на кафедре выбраны 
эти пакеты программ.

Почему выбраны именно эти программы:
1. В MathCAD все математические пакеты для вво-

да команд используют интерфейс командной стро-
ки. Это значит, что для ввода, например, выражения:

надо ввести строку: integr((exp(–2*u)*(sin(u*v))^2)/ 
((u-v)^2), dt, alpha, beta)/

В MathCAD отсутствует жёсткое деление докумен-
та на строки с чередованием «строка ввода» – «строка 
вывода». В любом месте документа пользователь мо-
жет поместить математическое выражение, тексто-
вый комментарий или график, что позволяет выпол-
нять расчёты с использованием единиц измерения, 
позволяя выбрать или создать размерности любых 
физических величин, правильно преобразуя их при 
вычислениях. Кроме численных расчётов MathCAD 
позволяет осуществлять и символьные преобразо-
вания, такие, как нахождение производных и инте-
гралов в общем виде, решение дифференциальных 
уравнений.

При решении дифференциальных уравнений 
порядка выше первого исходное уравнение необхо-
димо преобразовать к системе дифференциальных 
уравнений первого порядка:

2. Matlab – это система наиболее распростра-
нённая в области технических и научных расчётов, 
кроме, разве что, собственно математических ис-
следований. Последние версии Matlab содержат ряд 
очень важных расширений, особенно полезных для 
специалистов в области агроинженерии.

Например, дифференцирование функций в Mat-
lab осуществляется с помощью функции diff.

Вычислить производную функции у = 2х4 – 5х3 + 2.
Порядок ввода:  >> syms x
 >> y = 2*x^4–5*x^3+2;
 >> diff(y)
В результате получим у’ = 8х3 – 10х2.

Таким образом, обучая высшую математику 
в вузе, будущие специалисты АПК получают прак-
тические навыки решения задач, знакомятся с ком-
пьютерными математическими программами для 
обеспечения механизированных работ в растени-
еводстве, животноводстве и на транспорте, плани-
рования работ в техническом сервисе. Именно ИКТ 
предназначены для лучшего освоения содержания 
курса высшей математики, отработки умения по-
нимать и  использовать математические средства 
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы 
и др.) для иллюстрации, интерпретации, что особен-
но важно и необходимо для специалиста АПК.
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Введение. Обучение взрослых, помимо классиче-
ских форм подготовки в образовательных учрежде-
ниях, осуществляется с помощью системы дополни-
тельного профессионального образования. Процесс 
обучения в этой системе направлен на формирова-
ние у сотрудников организации необходимых зна-
ний и способностей посредством специальных ме-
тодов обучения.

Соответственно, объектом дополнительного про-
фессионального образования выступает взрослый 
обучающийся, обладающий следующими характе-
ристиками. Во-первых, он выполняет множество со-
циально значимых ролей одновременно (граждани-
на, работника, члена семьи и т. д.), что может входить 
в противоречие с ролью обучающегося. Во-вторых, 
взрослый должен обладать разными видами зрело-
сти (физиологической, психологической, социаль-
ной, нравственной), сформировавшимися на опре-
деленных этапах онтогенеза, однако в  реальности 
эти уровни разные. В-третьих, взрослый выступает 
как экономический субъект, включен в экономиче-
ские процессы в образовании. В-четвертых, государ-
ственная и образовательная система рассчитывает, 
что взрослый обладает достаточным уровнем само-
сознания и жизненным опытом, чтобы регулировать 
свое поведение.

К методам дополнительного профессионально-
го обучения наряду с другими относятся игровые 
технологии обучения, которые позволяют научить 
как детей, так и взрослых ориентации в условиях 
неопределенности исхода, ориентации на возмож-
ности, способности и особенности других, а также 
умению влияния вне формальных каналов реали-
зации властных полномочий. Потребность в таких 
результатах порождает и саму геймификацию в об-
разовании как тренд [1].

Игру можно рассматривать как деятельность в си-
туациях, моделирующих социальный опыт, где через 
интериоризацию совершенствуется способность са-
морегуляции в неопределенной среде.

В  трудах К. Д. Ушинского, С. Л. Рубинштейна, 
Д. Б. Эльконина, З. Фрейда, Ж. Пиаже и других обо-
снована роль игры в  онтогенезе, саморегуляции 
и социализации личности, показана связь игры с об-
учением.

В человеческой практике игровая деятельность 
выполняет определенные функции, часть из которых 
пересекаются с образованием:

 – развлекательную (способствует воодушев-
лению и пробуждению интереса; как культурное 
пространство развлечений игра дает возможность 
участникам идти от развлечения к развитию);

 – коммуникативную;
 – функцию самореализации;
 – терапевтическую (связана с преодолением раз-

личных трудностей, возникающих в других видах 
жизнедеятельности);

 – диагностическую;
 – коррекционную (обеспечивает мягкое, нена-

вязчивое внесение позитивных изменений в струк-
туру личностных показателей);

 – межнациональной коммуникации;
 – социализации.

Особенностью игры, по сравнению с трудом и об-
учением, является процедурное удовольствие (ори-
ентация на процесс), т. е. игра – это деятельность, 
цель которой – сама эта деятельность. Политика, те-
атр, кино и многое другое с такой точки зрения мож-
но отнести к играм, в которые играет большинство 
взрослых. Можно обозначить также, что игра носит 
творческий характер, эмоционально насыщена, под-
чиняется внутренней логике и правилам.

Однако в обучении игра должна приобрести но-
вое измерение – педагогический результат вслед-
ствие достаточно четко поставленной цели, имею-
щей учебно- познавательную направленность. Суть 
использования игровых технологий в  образова-
тельном процессе заключается в том, что игровая 
задача является формой учебной цели, деятельность 
подчиняется правилам игры, а учебный материал 
используется как средство.

Наиболее разработанной игровой технологией, 
сопряженной с образованием взрослых в системе 
образования, в том числе дополнительного, явля-
ется деловая игра. Деловая игра представляет собой 
технологию моделирования управленческих и про-
изводственных ситуаций с целью обучения участ-
ников принятию оптимальных решений. Деловые 
игры в обучении делятся на следующие виды.

Имитационные игры, когда имитируются дея-
тельность организации, подразделения, отдела или 
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конкретные события, профессиональная деятель-
ность в определенных ситуациях.

Операционные игры, которые позволяют отраба-
тывать выполнение конкретных профессиональных 
операций в условиях, имитирующих реальные.

Исполнение ролей позволяет отрабатывать вы-
полнение функций и обязанностей определенного 
должностного лица, т. е. моделировать тактику по-
ведения, действий.

Ролевая игра – это процесс создания группового 
мира с погружением в него игрока как самостоятель-
ной личности, имеющей игровую цель и свободу 
действий в пределах игры и роли. Несмотря на ис-
кусственность мира в ролевой игре, сама роль может 
стать мощным стимулом к самоизменению вслед-
ствие выработки новых форм поведения и смыслов.

Деловой театр, когда на основе инсценировки 
профессиональной ситуации участники должны су-
меть вжиться в образ определенного должностного 
лица, оценить обстановку и найти правильную ли-
нию поведения.

В ходе психо- и социодрамы отрабатывается уме-
ние чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать 
и изменять состояние другого человека, умение вой-
ти с ним в продуктивный контакт.

Несмотря на разные формы, технология деловой 
игры схожа в плане организации ее этапов:

На подготовительном этапе осуществляется раз-
работка сценария (условного отображения ситуации 
и объекта), куда входят учебная цель занятия, описа-
ние изучаемой проблемы, обоснование поставлен-
ной задачи, план деловой игры, общее описание 
процедуры игры, роли и т. д.

Проведение игры, включает введение в игру (ори-
ентация участников), когда формулируется главная 
цель занятия (игры), обосновывается постановка 
проблемы и  выбора ситуации, выдаются пакеты 
материалов, инструкций и правил и собственно ее 
проведение. Ведущий (игротехник) в процессе уста-

навливает правила взаимодействия по ходу развора-
чивания игровых событий, содействует проявлению 
анализирующей активности участников, помогает 
делать выводы.

На этапе анализа и обобщения результатов участ-
ники обсуждают и оценивают результаты, обмени-
ваются мнениями. Ведущий отмечает ошибки, фор-
мулирует окончательный итог занятия. Итоговый 
анализ игрового процесса способствует выявлению 
и дальнейшему применению использованных схем 
организации мышления.

Другие виды игровой активности достаточно 
редко используются в  образовательном процессе, 
поскольку их эффективность достаточно сложно 
формализовать и  проверить [1]. Кроме того, они 
процессуально слабо вписываются в академический 
формализм. Позиция психологов, тем не менее, до-
статочно однозначна в том, что психологические ме-
ханизмы игровой деятельности опираются на фун-
даментальные потребности личности в познании, 
самовыражении, самоутверждении и самоопреде-
лении. В детском возрасте игровая и учебная дея-
тельность тесно переплетены, поскольку в младшем 
шкальном возраст одна сменяет другую в качестве 
ведущей. Сопряжение игровой и образовательной 
деятельности, т. е.. геймификация образовательного 
процесса в обучении взрослых имеет как ряд досто-
инств, так и недостатков.

Выводы
В качестве основных достоинств можно отметить 

снижение сопротивления к освоению нового, неце-
ленаправленная активизация или даже реабилита-
ция познавательных потребностей, снижение ком-
муникативных и других барьеров и т. д. Основными 
же недостатками геймификации образовательного 
процесса взрослых выступаю трудозатратность раз-
работки и реализации игровых технологий, пози-
тивное отношение к  самому получаемому опыту 
и скептическое к его практической применимости.
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Аннотация.  В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие в процессе специальной оценки условий труда (СОУТ) 
на объектах агропромышленного комплекса. Используя личный экспертный опыт в проведении идентификации и оценке факторов 
производственной среды на предприятиях АПК, авторами обосновывается необходимость дополнительного исследования специфики 
СОУТ с учетом особенностей производственной деятельности работников АПК.
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Введение. Актуальность исследования обусловлена 
имеющим место недостаточным пониманием руко-
водителями отдельных предприятий агропромыш-
ленного комплекса, важности правильного проведе-
ния специальной оценки условий труда в целях обе-
спечения безопасности труда и повышения уровня 
защищенности работников. Это объясняется слабой 
информированностью работодателей и работников 
о теории и практике проведения специальной оцен-
ки условий труда.

Производственный процесс любого предприятия 
является масштабным комплексом, находящимся 
в постоянном взаимодействии между составляющи-
ми его компонентами, одним из которых является 
охрана труда. Забота о жизни и здоровье работников 
является одной из главных обязанностей работода-
теля, а каждый трудящийся имеет право на рабочее 
место, соответствующее требованиям безопасности 
и гигиены, что закреплено статьями 214 и 216 Тру-
дового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (ТК РФ) [1].

В целях информирования работодателей и работ-
ников о соответствии условий тех или иных работ 
должному уровню безопасности, на каждом рабочем 
месте проводится специальная оценка условий труда.

Материалы и методы. В ходе проведения иссле-
дования проведен анализ нормативно- правовых 
документов, регламентирующих требования безо-
пасности труда, порядка проведения специальной 
оценки условий труда на объектах агропромышлен-
ного комплекса. Использован собственный практи-
ческий опыт эксперта.

Результаты исследования. В  соответствии со 
статьей 3 Федерального закона № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» от 28.12.2013 специ-
альная оценка условий труда (СОУТ) представляет 
собой комплекс последовательно реализуемых ме-
роприятий по идентификации вредных и (или) опас-
ных факторов производственной среды и трудового 
процесса, оценки уровня их воздействия на работни-
ка, выявления возможных отклонений фактических 
значений от установленных гигиенических норма-
тивов [2].

Обязанность работодателя по проведению  
СОУТ закреплена статьей 214 ТК РФ и Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» [1; 2]. СОУТ как норматив-
но регламентируемая процедура не подразумевает 
изменений своих целей и содержания в зависимо-
сти от принадлежности исследуемого объекта к той 
или иной сфере производства. Стоит отметить, что 
на крупных промышленных объектах уровень ор-
ганизации управления охраной труда традицион-
но значительно выше, чем на малых предприятиях 
агропромышленного комплекса (АПК). Зачастую, 
практика проведения СОУТ на данных объектах 
вскрывает проблемы как организационного, так 
и практического характера, присущие именно сфере 
сельскохозяйственной деятельности.

Специалисты, проводя исследования условий 
безопасности труда в сельском хозяйстве, отмечают, 
что причиной «…неудовлетворительного хода прове-
дения СОУТ является отсутствие денежных средств 
в организациях сельскохозяйственного производ-
ства по причине их высокой закредитованности [3]. 
При проведении СОУТ отмечена слабая информи-
рованность работодателей по вопросам организа-
ции, а также неудовлетворительная подготовка мест 
проведения.

В большинстве случаев многие работодатели не-
дооценивают роль соблюдения нормативов, предъ-
являемых санитарными правилами и нормами, пы-
таясь сэкономить на оборудовании, пространстве 
или обеспечении работников положенными сред-
ствами защиты, тем самым подвергая их здоровье 
в значительно большей степени воздействию вред-
ных и (или) опасных факторов. Такое непонимание 
зачастую перерастает в халатное исполнение обя-
занностей по обеспечению безопасности труда и ве-
дет к повышению уровня профессиональных рисков 
в отношении здоровья и жизни работников.

По этой причине результаты СОУТ на большин-
стве объектов АПК показывают непозволительно 
несерьезное отношение работодателей к  выпол-
нению требований по обеспечению должных па-
раметров отдельных факторов производственной 
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среды. Особо следует отметить, такой фактор как 
искусственная световая среда на рабочих местах, по-
скольку оказывает значительное влияние на здоро-
вье работников. Так, Е. Г. Шеметовой отмечается, что  
«…наличие естественного и  искусственного осве-
щения в рабочих помещениях является одним из 
основных условий для нормальной производствен-
ной деятельности. Качественно спроектированное 
и рационально выполненное освещение помещений 
оказывает положительное психофизиологическое 
действие на организм работника» [4].

Помимо этого О. Е. Радчинской и Е.Г Шеметовой 
акцентируется внимание на том, что при организа-
ции системы освещения помещений от общей осве-
тительной установки необходимо правильно распо-
лагать рабочие места. Однако, практика показывает, 
что «…источники света распределяются равномерно 
без учета расположения рабочих мест» [5].

Вместе с проблемой освещенности рабочих мест 
практика проведения СОУТ на объектах сельского 
хозяйства демонстрирует отсутствие в этой проце-
дуре возможности исследования микроклимата ра-
бочих мест в неотапливаемых помещениях, исполь-
зуемых на объектах животноводства для содержания 
скота в холодное время года. Поскольку, исследова-
ние микроклимата в помещениях проводится только 
в тех случаях, когда там размещено технологическое 
оборудование, оказывающее охлаждающее или на-
гревающее воздействие [6].

В силу отсутствия такового оборудования в неота-
пливаемых коровниках, оснований для проведения 
исследований микроклимата в этих помещениях 
нет. Вместе с тем имеет место негативное воздей-
ствие низких температур на работников, проводя-
щих продолжительные по времени работы в таких 
помещениях, особенно в переходные периоды и хо-
лодное время года.

Вдыхание холодного воздуха и общее переохлаж-
дения организма, как следствие нарушения процес-
сов теплообмена – один из детерминированных од-
нозначных векторов влияния низких температур, 
который влечет за собой возникновение негативных 
процессов в сосудах кожного покрова, замедлением 
кровотока, активизации секреции со стороны гипо-
физа, надпочечников, щитовидной железы [7].

Выводы. В целях решения указанных проблем, 
возникающих при проведении СОУТ на предпри-
ятиях АПК, авторами предлагается разработать до-
кумент, отражающий специфику проведения дан-
ного процесса на сельскохозяйственных объектах, 
который должен отразить основные пункты (осо-
бенности) проведения идентификации и измере-
ний факторов производственной среды в отношении 
различных рабочих мест. Документ призван помочь 
сориентироваться в специфике условий труда от-
дельных работников сельского хозяйства и обозна-
чить предварительные мероприятия перед проведе-
нием специальной оценки условий труда на том или 
ином объекте АПК.
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Аннотация.  Территориальное расположение России между Европой и Азией находит свое отражение во взаимовлиянии на нее за-
падной и восточной культур. Данная ситуация характерна и для культуры сельского хозяйства. Поэтому изучение научных источников 
на языке оригинала является важным аспектом при подготовке кадров в аграрных образовательных организациях нашей страны. 
Целью настоящего исследования являлось уточнение роли использования обзоров иностранной литературы при подготовке будущих 
специалистов в Уральском государственном аграрном университете. В результате изучения статистической и научно- аналитической 
информации, а также продуктов деятельности обучающихся было установлено, что, организация составления обзоров на начальном 
этапе научной работы приводит к значительному сокращению временных затрат на формулирование темы исследования, позволяет 
более качественно обосновать применяемые методы, способствует оптимизации исследовательской стратегии.
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Введение. Научно- исследовательская деятельность 
бакалавров, магистрантов и аспирантов является до-
статочно сильным профессиональным мотиватором 
при получении знаний, формировании умений, на-
выков и опыта деятельности в процессе становления 
будущего специалиста [3, с. 41]. Мотивация в данном 
случае практически не зависит от типа личности [9, 
с. 75]. Дело в том, что после окончания обучения зна-
чительную часть информации по специальности они 
будут получать самостоятельно из научных журна-
лов, монографий и интернет- публикаций. В силу 
этого во всех образовательных учреждениях выс-
шего образования, в том числе и аграрных, создана 
система научно- исследовательской подготовки, ре-
зультатом каждого уровня которой становится на-
писание и защита письменной квалификационной 
работы (диплом, диссертация).

Важную роль на этапе планирования научного 
исследования и обоснования его актуальности игра-
ют обзоры литературы. По мнению многих исследо-
вателей, написание обзорных рефератов формирует 
опыт самостоятельного извлечения, переработки, 
трансформации и минимизации научной информа-
ции из нескольких первоисточников в связи с из-
учением конкретной темы; а также умение созна-
тельного употребления клишированных словесных 
конструкций, позволяющих отражать индивидуаль-
ное восприятие авторских текстов в ходе анализа 
прочитанного [5, 7, 11]. Обзор литературы позволяет 
получить представление о степени изученности те-
мы, применявшихся при этом научных методах ис-
следования; сформировать наиболее полный библи-
ографический список, необходимый для проведения 
качественной поисковой работы.

Развитие информационных технологий и  из-
менения происходящие в сфере доступа к научным 
ресурсам побудили нас к изучению современных 
способов первичного сбора научной информации на 
этапе планирования и актуализации начинающими 
исследователями своих научных работ.

Материалы и  методы. Результаты анализа на-
учной литературы и собственной педагогической 
практики дополнялись методом изучения продуктов 
деятельности испытуемых (эссе на тему: «Материалы 
иностранных исследований в моей научной деятель-
ности»). Респондентами в процессе исследования яв-
лялись обучающиеся первого курса Уральского госу-
дарственного аграрного университета, изучающие 
английский язык:

 – студенты бакалавриата (будущие ветеринары, 
аграрные инженеры, зоотехники, садоводы);

 – студенты магистратуры (агроинженеры, ланд-
шафтные архитекторы, садоводы, зоотехники);

 – аспиранты (физиологи, иммунологи, садово-
ды, зоотехники, агроинженеры).

При изучении исследовательского материала 
внимание уделялось частоте использования ино-
странных источников, их видов, способам поиска 
и приемам работы с ними. Результаты обработки 
эссе коррелировались с материалами других иссле-
дователей по данному вопросу.

Результаты исследования
Методологические и методические основы под-

готовки обзоров литературы достаточно рельефно 
представлены в педагогической литературе. В числе 
положительных черт печатных и электронных изда-
ний по теме написания обзора следует отметить, что 
они содержат практические советы по всем этапам 
выполнения указанного действия – сбору литерату-
ры, составлению плана обзора, написанию обзора 
[1, 8, 10]. Особое внимание уделено стилистике обзо-
ра и создаваемому им впечатлению [4]. Приведены 
примеры поиска научной литературы в интернет- 
системах [2, 6].

Россия является евроазиатской страной, следо-
вательно будущая элита российского агропромыш-
ленного комплекса должна иметь представление 
об особенностях западной и  восточной аграрной 
культуры. Такое представление способно создавать 
наиболее благоприятные условия по обеспечению 
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конкурентоспособности. Поэтому изучение матери-
алов иностранных исследований приобретает важ-
ное значение при подготовке кадров в отечествен-
ных аграрных учебных заведениях.

В Уральском государственном аграрном универ-
ситете обзор иностранной литературы проводится 
на самых ранних этапах исследования. В качестве 
одного из ярких примеров полномасштабного на-
учного обзора для обучающихся мы приводим ста-
тью американской исследовательницы китайского 
происхождения [12]. Автор работы, Shan Jiang, из-
учив 71 статью своих соотечественников по интере-
сующей ее тематике, отобрала из них 19 наиболее 
релевантных с научной точки зрения, систематизи-
ровала материал и представила в виде сравнительно- 
обобщающих таблиц. Далее, она произвела сопо-
ставление обозреваемого материала с результатами 
американских исследователей по этой же теме. Текст 
сопровождается правильно оформленными ссылка-
ми на источники и обширным библиографическим 
списком. В виду наглядности того, как системати-
зирован научный материал, как качественно ском-
понован и сжат текст, мы используем эту статью как 
методическое пособие на наших занятиях.

Для самостоятельного поиска научных обзоров 
на иностранном языке обучающимся предлагаются 
ориентиры на интернет- ресурсы:

 – CORE (академический ресурс на английском 
языке, содержащий результаты исследований жур-
налов со всего мира. Информация находится в от-
крытом доступе).

 – Dimensions (реферативно- аналитическая база 
данных, в которой хранится более 111 млн публика-
ций из более чем 70 000 источников);

 – Base (один из самых крупных поисковиков ака-
демических материалов. Содержит 240 миллионов 
документов, 60 % из них – в открытом доступе, бес-
платны).

 – Trove (материалы из австралийских библиотек, 
университетов, музеев, галерей и архивов с откры-
тым доступом).

 – PubMed (база данных, включающая аннотации 
научно- медицинских и биологических исследова-
ний с бесплатным доступом);

 – сайты профильных журналов (доступ чаще все-
го платный);

 – #ICanHazPDF в Twitter (дает возможность обра-
титься непосредственно к автору письмом по элек-

тронной почте с просьбой прислать нужные мате-
риалы. Не все, но некоторые авторы откликаются);

 – неспециализированные поисковые системы 
(например, Yahoo, Яндекс, Rambler, Google. Есть бес-
платный контент, но количество статей ограничено).

Приведем примеры высказываний обучающихся, 
выразивших отношение к работе с иностранными 
источниками:

 – «чтение иностранных статей по моей специ-
альности помогло мне выбрать методы решения 
задач, которые я собираюсь использовать в своей 
научной работе;

 – «сравнив материалы обзора иностранных и от-
ечественных научных источников я сформулировал 
актуальность темы своего исследования»;

 – «изучение обзора иностранных источников 
позволило обогатить библиографический список 
моего исследования»;

 – «по аналогии с готовым полнотекстовым об-
зором на английском языке мне удалось достаточно 
быстро составить обзор из статей отечественных 
исследователей»;

 – «при составлении обзора я освоил специаль-
ную общепринятую в международных исследовани-
ях терминологию»;

 – «благодаря обзору я получил представления 
о новейших научных данных в области моей специ-
ализации».

 – «за рубежом существуют узкопрофильные пе-
чатные издания, например: «Американский журнал 
исследования картофеля». Существует возможность 
получить представление о новейших достижениях, 
а можно изучать динамику или историю исследо-
ваний».

Выводы. Развитие и совершенствование носите-
лей электронной информации и постоянное улуч-
шение работы онлайн- словарей существенно увели-
чили долю иностранных источников, используемых 
современными исследователями в своей научной ра-
боте. Готовые обзоры, проведенные зарубежными 
учеными, значительно сокращают временные затра-
ты на формулирование темы исследования, обосно-
вания методов, формирования исследовательской 
стратегии. Однако указанные ресурсы должны быть 
определенным образом обработаны, а использую-
щие их будущие профессионалы специально под-
готовлены к правильному оформлению материалов 
из зарубежных источников с точки зрения правовых 
и этических норм.
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Введение. В условиях смены технологического укла-
да, порождающего новые профессиональные тренды, 
процесс профессионального развития личности про-
текает в постоянно изменяющейся среде. Нелиней-
ность профессионального пространства, множествен-
ность и неопределенность профессионального буду-
щего, с одной стороны, осложняет прогнозирование 
профессионального развития личности, с другой сто-
роны делают эту задачу в высшей степени актуальной. 
В своей работе Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк отмечают, 
что, несмотря на нелинейность и неравномерность 
открытого профессионального пространства, прогноз 
профессионального развития человека возможен, но 
при этом требует освоения методики разработки со-
циально-профессионального прогноза [1].

Инструментом получения прогноза являются пре-
дикторы. Предиктор – это исходная характеристика 
индивида и его окружения, по которой осуществляет-
ся попытка предсказать другую (искомую) характери-
стику того же индивида. Методом построения прогно-
за может быть регрессионный анализ. В этом случае 
предикторами являются такие независимые перемен-
ные, изменения которых приводят к изменениям дру-
гих зависимых переменных – откликов. Независимые 
переменные, используемые для построения предик-
торов, могут быть получены из двух основных источ-
ников: первый – широкий спектр психологических 
и физиологических характеристик человека, начиная 
от соматотипа и заканчивая стилем общения; второй – 
факторы физической (пространственно- предметной) 
и социальной среды существования человека (семья 
и более широкие круги социального взаимодействия). 
Информативность предикторов повышается, если они 
объединяют действие как минимум двух и более фак-
торов (независимых переменных), т. е. имеют ком-
плексный характер [4].

В поиске возможных предикторов мы обратились 
к такой личностной характеристике, как профессио-
нальная идентичность, и попытались гипотетически 
определить характер ее влияния на профессиональ-
ное будущее студентов.

Профессиональная идентичность – это результат 
процессов профессионального самоопределения, 
персонализации и  самоорганизации, проявляю-

щийся в осознании себя представителем определен-
ной профессии и профессионального сообщества, 
определенная степень отождествления – дифферен-
циации себя с «Делом» и «Другими», проявляющаяся 
в когнитивно-эмоционально-поведенческих само-
описаниях «Я» [5, с. 49]. Как считает Л. Б. Шнейдер, 
в устойчивом окончательном варианте профессио-
нальная идентичность складывается только на до-
статочно высоких уровнях овладения профессией 
(примерно к 30–35 годам), однако ее формирование 
начинается еще на стадии профессиональной под-
готовки, и даже ранее [5, с. 50–53]. Вклад профес-
сиональной идентичности в результативность про-
фессиональной деятельности, достаточно весом. 
Л. Б. Шнейдер связывает позитивную професси-
ональную идентичность с переживанием самоэф-
фективности – убежденности в своих возможностях 
мобилизовать мотивацию, интеллектуальные ресур-
сы, поведенческие усилия на осуществление профес-
сиональной деятельности [5, с. 47–48].

Цель исследования. Нами было проведено ис-
следование, цель которого – изучить особенности 
профессиональной идентичности личности на этапе 
профессиональной подготовки и интерпретировать 
результаты с точки зрения прогнозирования буду-
щей профессиональной деятельности. Обследова-
лись студенты третьего курса очной формы обучения 
Нижнетагильского государственного социально- 
педагогического института (филиала) ФГАОУ ВО 
РГППУ, обучающиеся по различным направлениям 
подготовки. Объем выборки – 103 человека в возрас-
те от 19 до 27 лет (средний возраст – 20 лет).

Методы исследования. В  качестве инструмен-
тария применялись методика изучения професси-
ональной идентичности (МИПИ) Л. Б. Шнейдер [5], 
методика «Мотивация учения студентов педагогиче-
ского вуза» Пакулиной С. А., Кетько С. М. [2].

Л. Б. Шнейдер выделяет следующие статусы про-
фессиональной идентичности [5, с. 65–68].

1. Преждевременная идентичность (результат 
теста в интервале от 0 до 1,0) возникает в тех слу-
чаях, когда человек вообще не делал независимых 
жизненных выборов, идентичность не осознается, 
скорее это вариант навязанной идентичности.
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2. Диффузная идентичность (1,0–2,0) – это статус 
идентичности, при котором не имеется прочных це-
лей, ценностей и убеждений и попыток их активно 
сформировать.

3. Мораторий (2,0–3,0) – это статус идентичности, 
при котором человек находится в состоянии кризиса 
идентичности и активно пытается разрешить его, 
пробуя различные варианты.

4. Достигнутая позитивная идентичность (3,0–
4,0) – статус идентичности, которым обладает чело-
век, сформировавший совокупность целей, пережи-
вающий их как личностно значимые, обеспечиваю-
щие ему чувство осмысленности жизни в професси-
ональном плане.

5. Псевдопозитивная идентичность, или псев-
доидентичность (свыше 4,0), как правило, связана 
с амбициозным подчеркиванием своего професси-
онализма. Псевдоидентичность можно трактовать 
как гиперидентичность вследствие тотального по-
глощения статусом, ролью, работой.

Результаты исследования. По данным, получен-
ным при помощи методики МИПИ Л. Б. Шнейдер, 
преждевременная идентичность свой ственна 9,7 % 
испытуемых, диффузная – 19,4 %, мораторий – 31,1 %, 
позитивная – 20,4 %, псевдоидентичность – 19,4 %.

Таким образом, около 60 % опрошенных облада-
ют статусами, которые можно рассматривать, как 
шаги на пути к позитивной идентичности (преж-
девременная, диффузная идентичность, мораторий 
идентичности).

При этом статус относительного большинства ре-
спондентов (31,1 %) – мораторий, свидетельствующий 
о кризисе идентичности и попытках его разрешить, 
что вполне закономерно для этапа профподготовки.

Позитивная идентичность характерна для 20 % 
опрошенных. Для студенческой выборки это доста-
точно большая доля. Теоретически на этапе профпод-

готовки позитивная идентичность вряд ли может 
быть достигнута. Однако, можно выделить два фак-
тора, обусловивших такой результат: во-первых, часть 
обследованных студентов может уже иметь опыт ра-
боты, поскольку цифровые технологии позволяют до-
статочно рано включаться в трудовую деятельность; 
во-вторых, излишне оптимистичный взгляд на себя 
как на профессионала может быть связан, наоборот, 
с отсутствием профессионального опыта, наличие ко-
торого скорректировало бы представление личности 
о своих профессиональных возможностях.

Отдельного внимания заслуживают студенты, об-
ладающие псевдопозитивной идентичностью (19,4 %). 
Такие испытуемые всячески подчеркивают свою 
приверженность профессии, погруженность в нее. 
Вероятно, это демонстративное поведение, которое 
не имеет внутренних оснований, поскольку личность 
вряд ли обладает набором тех профессиональных ка-
честв, которые она приписывает себе в ходе обследо-
вания. Это может быть временным явлением, встре-
чающимся на стадии профподготовки и связанным 
с желанием утвердиться в глазах окружающих в ро-
ли профессионала. Однако, в дальнейшем псевдопо-
зитивная идентичность может стать препятствием 
профессионального развития. Для личности, обла-
дающей псевдоидентичностью, характерны ригид-
ность Я-концепции, болезненное неприятие критики 
в свой адрес, низкая рефлексия [5, с. 68].

Результаты исследования, полученные при по-
мощи методики «Мотивация учения студентов пе-
дагогического вуза» Пакулиной С. А., Кетько С. М., 
мы рассматривали в связи с профидентичностью. 
С этой целью был проведен сравнительный анализ 
мотивации испытуемых с разными статусами про-
фидентичности с использованием однофакторного 
дисперсионного анализа. Результаты приведены 
в таблице.

Т а б л и ц а .  О ц е н к а  д о с т о в е р н о с т и  р а з л и ч и й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м о т и в а ц и и  с т у д е н т о в  
с   р а з л и ч н ы м и  с т а т у с а м и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и д е н т и ч н о с т и  
с   и с п о л ь з о в а н и е м  о д н о ф а к т о р н о г о  д и с п е р с и о н н о г о  а н а л и з а  ( A N O V A )

Показатели Источник  
изменчивости Сумма квадратов (SS) Степень свободы Средний квадрат (MS) F Значимость

Внутренние профессио-
нальные мотивы

Между группами 533,083 4 133,271 4,236 0,003
Внутри групп 3020,593 96 31,465
Всего 3553,676 100

Внешние профессиональ-
ные мотивы

Между группами 569,310 4 142,328 4,801 0,001
Внутри групп 2845,779 96 29,644
Всего 3415,089 100

Наблюдаются статистически значимые различия 
между подвыборками студентов с различными ста-
тусами профидентичности по внутренней и внеш-
ней профессиональной мотивации. Это означает, 
что профессиональная мотивация студентов в зна-
чительной степени зависит от статуса их профиден-
тичности. На рисунках 1 и 2 представлены графики 
средних значений профессиональной мотивации. 

Сила как внутренней, так и внешней профессио-
нальной мотивации монотонно возрастает по мере 
продвижения от преждевременной к позитивной 
профидентичности и снижается у студентов с псев-
допозитивной идентичностью практически до уров-
ня моратория.
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Р и с .   1  –  Г р а ф и к  с р е д н и х  з н а ч е н и й  в н у т р е н н е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м о т и в а ц и и  с т у д е н т о в
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Р и с .   2  –  Г р а ф и к  с р е д н и х  з н а ч е н и й  в н е ш н е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м о т и в а ц и и  с т у д е н т о в

Парные сравнения средних значений по методу 
Шеффе показали:

 – сила внутренней профессиональной моти-
вации значимо различается между подвыборками 
студентов с преждевременной идентичностью и мо-
раторием (р=0,049), преждевременной и позитивной 
идентичностью (р=0,011);

 – сила внешней профессиональной мотивации 
значимо различается между подвыборками студен-
тов с преждевременной идентичностью и моратори-
ем (р=0,05), преждевременной и позитивной иден-
тичностью (р=0,006), преждевременной и псевдопо-
зитивной идентичностью (р=0,035).

Анализ результатов показывает, что переход от преж-
девременной к диффузной идентичности не порождает 
существенного скачка силы профессиональной мотива-
ции, тогда как при переходе к последующим статусам 
профидентичности, сила профессиональной мотивации 
статистически значимо возрастает.

Учитывая влияние мотивации (особенно вну-
тренней) на успешность учебной и профессиональ-
ной деятельности [3], можно говорить о том, что до-
стижение статусов моратория идентичности и по-
зитивной профидентичности является основанием 
оптимистичного прогноза относительно будущей 
профессиональной деятельности специалиста.

У студентов с псевдопозитивной идентичностью 
внутренняя профессиональная мотивация выраже-

на слабее, чем у студентов, для которых характерен 
мораторий идентичности, и статистически значи-
мо не отличается от сравнительно низких показате-
лей мотивации респондентов с преждевременной 
и диффузной идентичностью. Внутренняя професси-
ональная мотивация связана с интересом личности 
к профессии, является более устойчивой по сравне-
нию с внешней и значительно влияет на успешность 
учебной и профессиональной деятельности. На этом 
основании можно предположить, что у студентов, 
обладающих псевдопозитивной профидентично-
стью, не следует ожидать достаточно благоприятного 
сценария профессионального развития, поскольку 
относительно слабая внутренняя профессиональная 
мотивация снижает вероятность преодоления труд-
ностей освоения профессии и достижения стадий 
профессионализма и  профессионального мастер-
ства.

Выводы.
1. Мораторий профидентичности и позитивную 

идентичность можно рассматривать в качестве осно-
вания позитивного прогноза профессиональной де-
ятельности, в то время как псевдопозитивная иден-
тичность – основание скорее негативного прогноза.

2. Профессиональная идентичность, в комплексе 
с другими характеристиками, может быть предик-
тором профессиональной деятельности личности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования современных методов в обучении студентов технического вуза с приме-
нением технологии встречных усилий, позволяющей избежать необоснованного облегчения процесса познания. Уделяется внимание 
роли изучения языковых дисциплин в подготовке к восприятию сложного материала специалистами технического профиля и делается 
вывод о значимости проявлений волевых усилий участников совместной учебной деятельности.

К лючевые слова: технология встречных усилий, диалогическое взаимодействие, интерактивное обучение, волевые усилия, системати-
зация мышления, рефлексия, исследовательская деятельность

Введение. На протяжении достаточно длительного 
промежутка времени российская система образова-
ния стремится к обновлению, использованию в про-
цессе освоения знаний новых технологий, превра-
щению обучения в диалогическое взаимодействие 
равноправных участников. Обучение, основанное на 
субъект- субъектном подходе во взаимоотношениях 
сторон, с применением современных технологий, 
доказало свою состоятельность, но вместе с тем по-
рождает определенные опасения: не спровоцирует 
ли подобная система вероятность излишнего об-
легчения обучения в ущерб его качеству. Проблема 
усугубляется тем, что речь идет о подготовке специ-
алистов технического профиля, которым предстоит 
освоение сложных технических специальных дис-
циплин. И в то же время современное восприятие 
представителя технической интеллигенции рисует 
его как «разносторонне развитого, читающего, уме-
ющего мыслить, эффективно взаимодействовать 
с  окружающими, грамотно и  аргументированно 
излагающего свою точку зрения интеллигента» [1, 
с. 162].

Технология встречных усилий позволяет соеди-
нить интерактивные методы обучения с классиче-
ским основательным подходом к процессу позна-
ния; при этом «встречные усилия понимаются как 
направленные на единую цель волевые действия, 
помогающие сделать процесс изменения взаимоот-
ношений субъектов обучения обоснованным и эф-
фективным» [2, с. 37].

Цель исследования заключается в рассмотрении 
возможности соединения современных подходов 
к обучению с классическим пониманием его сущ-
ности как совокупности волевых действий, систе-
матической, растянутой во времени деятельности.

Задачи исследования – проанализировать воз-
можности общеобразовательных дисциплин языко-
вого цикла в объединении творческого и системно- 
волевого подходов к обучению и использования ре-
зультатов этой деятельности в дальнейшем обучении 
специалистов технического профиля.

Для изучения проблемы использовалась мате-
риалы, полученные в ходе обучения студентов при 
освоении ими дисциплины «Русский язык и дело-
вые коммуникации» с  применением технологии 
встречных усилий и  такие методы исследования, 
как анализ научной и  методической литературы, 
наблюдение, обобщение и  систематизация полу-
ченных данных.

Практика преподавания дает возможность прий-
ти к выводу о том, что именно в языковые дисципли-
ны создают базу для основательного современного 
подхода к освоению сложных технических дисци-
плин на старших курсах; причина кроется в том, что 
речь тесно связана с мышлением, и именно развитие 
речи способствует систематизации мышления.

При изучении языковых дисциплин в вузе проис-
ходит систематизация умений, полученных при ос-
воении школьного курса и способствующих успеш-
ному освоению сложного материала. К ним отно-
сятся умение грамотно воспринимать информацию 
и способность классифицировать полученные све-
дения; осознанно относиться к текстам различных 
видов; использовать знания о нормах, функциональ-
ных стилях и формах современного языка в процессе 
коммуникации и научной деятельности.

Возникает вопрос о месте технологии встречных 
усилий при изучении языковых дисциплин. Реали-
зация возможностей названных выше умений тре-
бует волевого подхода к их актуализации, и, казалось 
бы, традиционный подход к освоению материала 
уместен в этом случае больше всего. Но репродуктив-
ное воспроизведение знаний, воспринятых в гото-
вой форме, приводит не к востребованности усилий 
обеих сторон, а к облегчению процесса познания. 
Преподавателю легко преподать материал в клас-
сической форме, он не заботится о том, насколько 
эффективным будет его усвоение, а студенту просто 
заучить материал и воспроизвести его. Никто не за-
думывается о том, насколько прочным будет усвое-
ние материала; нарушается принцип осознанности 
обучения, страдает качество полученных знаний. 
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Вопреки сложившемуся мнению об опасности об-
легчения обучения с применением интерактивных 
технологий складывается ситуация, когда именно 
традиционный подход делает познание простым 
и зачастую поверхностным. Осознание сторонами 
совместной учебной деятельности необходимости 
изменения способа усвоения знаний требует встреч-
ных волевых усилий обеих сторон: студент должен 
приложить усилия к тому, чтобы под руководством 
преподавателя избирать способ не только получе-
ния готовых сведений (что неизбежно при изучении 
сложного материала), но и самостоятельно добывать 
их. Задача преподавателя ещё труднее, поскольку он 
обязан освоить новые методы самостоятельного ис-
следования и научиться вести студентов к владению 
ими.

При изучении языковых дисциплин преподава-
тель систематизирует, прежде всего, подход к вос-
приятию и воспроизведению информации. На за-
нятиях происходит становление навыка грамотного 
составления конспектов и изложения материала. 
Необходимо не просто законспектировать лекцию, 
а сделать это так, чтобы конспект был максимально 
сжат по объему, но ёмок в содержательном плане, 
а затем воспроизвести содержание, используя воз-
можности рационального восприятия; предвари-
тельно студентам дается задание по поиску способов 
фиксации и воспроизведения материала.

Обучение представителя технической интелли-
генции требует формирования готовности вступле-
ния в процесс общения, и овладение дисциплиной 
«Русский язык и деловые коммуникации» обладает 
уникальными возможностями по вооружению сту-
дентов навыками организации диалогического вза-
имодействия, рефлексии. «В полноценно реализуе-
мом интерактивном диалоге в процессе вузовского 

обучения студент становится не просто слушателем, 
но активным соучастником образовательного про-
цесса» [3, с. 211].

Подготовка к  любому занятию: лекционному, 
практическому, содержит в себе вызов: нужно не 
только отыскать информацию или получить от пре-
подавателя, но и трансформировать, преобразовать 
её, вступить в  диалог с  группой, суметь выразить 
мнение. Особенно важны навыки диалогического 
взаимодействия на этапе рефлексии, подведения 
итогов.

Изучение языковых дисциплин актуализирует 
стремление к  творческой исследовательской дея-
тельности: роль преподавателя – приложить макси-
мальные усилия к пробуждению интереса к иссле-
дованию языковых закономерностей и проблемам 
функционирования современного языка, а студент 
проявляет усилия по творческому восприятию мате-
риала, его самостоятельному исследованию, осозна-
нию проблем и нестандартному изложению достиг-
нутых результатов.

Результаты исследования позволяют говорить 
о том, что изучение языковых дисциплин в техни-
ческом вузе активизирует мыслительные процессы, 
приучает к систематизации знаний, эффективному 
общению, вооружает навыками рефлексии и прове-
дения исследовательской деятельности.

Можно прийти к выводу, что применение техно-
логии встречных усилий помогает совершенство-
вать процесс усвоения сложных специальных дис-
циплин в техническом вузе, поскольку способствует 
эффективному сочетанию принципов классического 
подхода к обучению с возможностями современных 
технологий; предполагает формирование навыков 
применения интеллектуальных усилий обеими сто-
ронами совместной деятельности.
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Аннотация. Выбор профессии – важный жизненный шаг для каждого человека. Для молодых людей этот выбор открывает множество 
возможностей для личностного развития и является началом нового пути. Одним из важнейших положений профориентации сегодня 
является ознакомление школьников разного возраста с профессией, ее содержанием, профессиональными функциями и требованиями, 
предъявляемыми к личностным характеристикам. Профориентация – важная задача образовательных учреждений (в частности школ), 
успешная реализация которой создает условия для эффективной реализации потенциала детей и определяет вектор национального 
и регионального развития. При этом проектная деятельность обладает большим потенциалом в области формирования системы про-
фориентационной работы, так как для молодежи характерен больший интерес и максимальная вовлеченность в процесс при создании 
проектов.

К лючевые слова: профориентация, проектная деятельность, социально- образовательные проекты, школьники, молодежь

Введение. Выбор будущей профессии – важный шаг 
в жизни каждого человека. Для молодежи этот выбор 
открывает много возможностей в личностном ро-
сте и означает начало нового пути. Под молодежью 
здесь понимаются школьники, студенты и выпуск-
ники учебных заведений. Профориентация молодых 
людей имеет задачу создать для них возможности 
выбора наиболее подходящего направления разви-
тия карьеры. Также профориентация актуальна для 
выпускников, перед которыми стоит задача проана-
лизировать уже выбранное направление развития 
карьеры и изменить это направление при необхо-
димости. Сопровождение молодежи в процессе про-
фориентации является актуальным направлением 
педагогической деятельности [1, 2, 3].

Выпускники школ часто сталкиваются с пробле-
мой выбора будущей профессии. Они стоят перед 
серьезным выбором, который очень важен не только 
для них самих, но и для общества в целом. Совсем 
немного людей, которые с раннего возраста знают 
свою будущую профессию и уверенно идут по вы-
бранному пути. Некоторым из них посчастливилось 
определиться с выбором профессии еще в школе, но 
у большинства выпускников до сих пор остается не-
решенным вопрос выбора будущей траектории.

Результаты исследований. В  настоящее время 
одним из важнейших положений в профориента-
ции является ознакомление школьников разных 
возрастов с профессиями, их содержанием, функци-
ями специалистов, требованиями, которые предъ-
являются к личностным характеристикам человека 
и так далее. Профориентация охватывает широкий 
набор взаимосвязанных областей, включая поиск 
карьеры, профессиональное образование и обуче-
ние, консультирование, диагностику, набор и отбор, 
образование и обучение, поддержку в трудоустрой-
стве, самоопределение, адаптацию, личное развитие 
карьеры, поддержку карьеры, включая смену места 
работы, профессиональное развитие [4, 5, 6].

Профориентация обладает несколькими функци-
ями: социальная, психолого- педагогическая, меди-

цинская и психофизиолого- экономическая. Соци-
альная функция, например, заключается в способ-
ности более полного раскрытия личности с учетом 
ее индивидуальных потребностей и возможностей. 
Психолого- педагогическая функция профориен-
тации имеет цель сопровождения человека на всех 
этапах, помощи в самоопределении, утверждении 
своих интересов и пр. Следовательно, профориен-
тация не ограничивается узкими рамками выбора 
конкретной профессии, а носит комплексный и си-
стемный характер. Верный выбор профессии озна-
чает учет не только интересов, но и способностей, 
состояния здоровья и других особенностей человека, 
выбирающего профессию [7].

Для образовательных учреждений (в частности 
школ) процесс профориентации является приори-
тетным, успешная реализации которого создает 
условия для эффективной реализации потенциала 
школьников, задает вектор развития страны и ре-
гиона.

В этой связи в настоящее время огромное вни-
мание уделяется разработке и реализации методов 
профессиональной ориентации молодежи, а также 
определению их эффективности. Данному вопросу 
посвящены многочисленные научные исследовани-
ями [8, 9, 10, 11].

Например, Ю. Б. Кострова разработала и пред-
лагает к реализации целую программу под назва-
нием «Я в профессии» для школьников Рязанской 
области. По мнению автора, предложенная програм-
ма имеет практическую значимость и может быть 
распространена в других регионах нашей страны. 
Особенностью программы является то, что показан 
ряд основных противоречий между современными 
требованиями работодателей и возможностями об-
разовательных организаций [12].

По мнению А. Ю. Милинского и О. М. Шкариной, 
одним из методов профориентации молодежи явля-
ется мастер- класс. Этот метод хорош тем, что прак-
тичен, способен познакомить школьников с матери-
альной базой вуза, дает возможность сравнительно-
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го изучения конечного результата с использованием 
специального оборудования и без него, позволяет 
применять творческий подход [13].

Кондрахина В. Н. с коллегами считает, что в эпо-
ху высоких технологий нашей стране нужны очень 
динамичные молодые люди, которые являются высо-
коклассными профессионалами, способными реали-
зовывать много задач в быстро изменяющемся мире 
и конкурировать при этом на рынке труда. Совре-
менным профессионалам кроме всего прочего не-
обходимы навыки в правильной организации своей 
деятельности, в критическом мышлении, в умении 
искать, извлекать и верно оценивать полученную 
информацию. Важным при этом является владение 
способностью подбирать наиболее подходящий ме-
тод решения различных задач, целеустремленность 
при их выполнении. Необходимо анализировать 
собственные действия, быть способным к самоор-
ганизации и саморазвитию [14].

Авторы утверждают, а  мы с  ними соглашаем-
ся, что именно занятия проектной деятельностью 
способствуют наиболее полному и эффективному 
выполнению вышеперечисленных задач. Процесс 
создания проекта помогает педагогам развивать 
у школьников исследовательские умения, системное 
и проектное мышление, самостоятельность и комму-
никативные навыки.

Как в социальных, так и в образовательных про-
ектах есть возможность полноценного и всесторон-
него развития молодежи.

Н. Н. Иванова с соавторами считает, например, 
что в процессе создания проектов развивается речь 
школьника. «Развитие связной речи – важный во-
прос в языковом образовании детей. Связная речь 
является высшей формой мыслительной деятельно-
сти и определяет степень речевого и умственного 
развития ребенка» [15].

Ученые подтверждают этот факт в своих иссле-
дованиях [16]. Способность отбирать и  организо-
вывать полученный материал в соответствии с це-
лью, тематикой и основой речевого текста, умение 
планировать и структурировать не только устную, 
но и письменную речь, используя соответствующие 
языковые средства, являются важными для школь-
ников. Кроме того, они являются условием повыше-
ния эффективности учебного процесса. В результате 
исследований, направленных на применение раз-
личных проектов, выявлены предпосылки для совер-

шенствования речевого развития ребенка школьно-
го и дошкольного периодов.

С. Н. Фортыгина и Н. А. Козлова и другие в своих 
исследованиях критическое мышление представля-
ют как систему личностных навыков, позволяющих 
детям мыслить независимо, находить эффективные 
связи, генерировать инновационные идеи, нахо-
дить источники знаний и самосовершенствовать-
ся. Критическое и проектное мышление помогает 
ребенку в оценке, исследовании, стимулировании, 
регулировании, коммуникации и прогнозировании. 
Школьник в процессе создания любого вида проекта 
овладевает способностью обобщения информации, 
сравнения, анализа и  оценивания; способностью 
к отбору необходимой информации; повышению 
точности логических утверждений; формулирова-
нию необходимых решений; способностью к рас-
суждению и  описанию обозначенной проблемы 
с разных сторон [17, 18].

С. М. Хапачева, Л. А. Мякинькая утверждают, что 
социально- образовательные проекты развивают 
у молодых людей так называемый познавательный 
интерес, который в свою очередь является одним из 
важнейших мотиваторов в учебе и научной деятель-
ности [19].

Накопленный в  педагогической и  производ-
ственной практике огромный опыт реализации 
проектной деятельности [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26] по-
зволяет утверждать, что данное направление работы 
помогает осуществлять в образовательных организа-
циях эффективную профориентацию. Прохождение 
«профессиональных проб» с одновременным реше-
нием поставленных проектных задач, дат возмож-
ность молодым людям не только глубже окунуться 
в  производственный процесс, но при этом гене-
рировать новые идеи по его усовершенствованию, 
снижению энерго- и трудозатрат, по совмещению 
ряда процессов и их применению в других областях 
и производствах. В итоге мы получаем не только пра-
вильно ориентированного будущего специалиста, 
но будущего профессионала, готового выполнять 
новые производственные задачи.

Выводы. Таким образом, проектная деятельность 
обладает большим потенциалом в области формиро-
вания системы профориентационной работы. Это 
в первую очередь связано с тем, что молодежь при 
создании проектов характеризуется большей заин-
тересованностью, максимальной вовлеченностью 
в процесс.
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Введение. Важной компонентой процесса вне-
дрения в агроинженерное образование цифровых 
технологий является изменение организационных 
форм, методов и  содержания информационно- 
предметной подготовки учащихся и студентов. Ба-
зовая информационная компетентность, сформиро-
ванная пять и более лет назад, нуждается в постоян-
ном совершенствовании и переосмыслении. Поэто-
му содержание ряда информационных дисциплин, 
реализующихся в  образовательных учреждениях, 
учитывающих профессиональную направленность, 
нуждается в уточнении и модернизации [1, с. 91]. Не-
обходимо отметить значительный содержательный 
прогресс в  качестве информационного обучения 
учеников средних образовательных учреждений. 
Это связано с дополнительным обучением в виде 
школьных элективных курсов, олимпиад, кружков 
по информатике. В учебном процессе для решения 
физических, математических, химических, био-

логических, технологических задач используются 
компьютерные технологии. Через многочисленные 
расчеты устанавливается синергетическая взаимос-
вязь информационных составляющих различных 
естественнонаучных дисциплин. Уже на уровне 
школьных лабораторных работ в  компьютерном 
классе, происходит наглядная трансформация ма-
тематических результатов в  теорию алгоритмов 
и программ. Знания естественнонаучных законов 
и теорий позволяют осуществить новые разработки 
в информационных технологиях. Их применение 
в виде компьютерной обработки информационных 
потоков приводит к дальнейшему прогрессу в разви-
тии областей физики, химии, биологии.

Результаты исследования. На элективных уро-
ках с использованием информационных технологий 
можно реализовывать математические, физические, 
биологические, географические, химические и тех-
нологические вычислительные задачи (рис. 1.).

Р и с .   1 .  П е р в а я  с т у п е н ь  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и о н н о й  к о м п е т е н ц и и

В структуре среднего специального образования 
отраслевая образовательная траектория заложена 
в общетехнических предметах, лабораторные ра-
боты которых построены на технологических зада-
ниях с использованием программно- методических 
комплексов [2, с.  461]. Далее, профессионально- 
информационные компетенции продолжают 
формирование в  процессе прохождения различ-
ных практик на профильных предприятиях, име-
ющих в  своей структуре автоматизированные 
производственно- технологические линии, управ-

ляющие машинами и оборудованием с помощью 
программного обеспечения или цифрового моде-
лирования. Компьютеризированное производство 
также позволяет использовать интеллектуальные 
машины, которые автоматически контролируют 
этапы производственного процесса. Обычно это 
сокращает время настройки, затраты и количество 
ошибок при производстве продукта. Полученные 
знания и умения позволяют практикантам интегри-
ровать теоретические и практические компетенции 
необходимые для работы с автоматизированными 
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системами управления, системами автоматизиро-
ванного проектирования, гибким автоматизирован-
ным производством и т. д., требующих специальных 
информационно- технологических компетенций 
(рис. 2).

Прикладная информационная база высшего 
образования формируется в дисциплинах, связан-
ных с расчётными работами, курсовых проектами 
и компьютерным моделированием с использовани-
ем цифровых и автоматизированных программно- 
аппаратных средств (рис. 3).

Р и с .   2 .  В т о р а я  с т у п е н ь  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и о н н о й  к о м п е т е н ц и и

 

Р и с .   3 .  Т р е т ь я  с т у п е н ь  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и о н н о й  к о м п е т е н ц и и

На старших курсах информационная база кор-
ректируется в  структурах высокотехнологичных 
предприятий. Работая на современном наукоёмком 
оборудовании, студенты постоянно совершенствуют 
свои знания в области новых информационных тех-
нологий. Дополнительное обучение проходит через 
теоретико-практические занятия, которые проводят 
ведущие специалисты инновационных организаций 
и фирм.

Аспекты дополнительного получения знаний 
и умений можно продолжить, рассмотрев информа-
ционно-образовательную траекторию магистерских 
и аспирантских программ. Данная образовательная 
ступень предусматривает широкий спектр форми-
рования информационной компетентности через 
научно- исследовательскую и научно-конструктор-

скую деятельность в инновационно-технологиче-
ских центрах, технопарках, бизнес-инкубаторах 
[3, с. 198]. Как правило, такие структуры работают 
в  различных отраслевых направлениях. Поэтому 
магистрант или аспирант, работающий на стыке 
областей исследования может воспользоваться при-
борами и оборудованием соответствующего науч-
но-производственного подразделения.

Выводы. Необходимо отметить, что все рассмо-
тренные этапы образовательных траекторий могут 
модифицировать целевой, содержательный, процес-
суальный, методический, инструментальный, орга-
низационный и  оценивающий информационно- 
предметный компонент в зависимости от специфи-
ки направления подготовки.
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Введение. Эффективность работы любой организа-
ции во многом определяется трудовой деятельно-
стью ее сотрудников. Из этого следует, чтобы работа 
была продуктивной и эффективной, необходимо ее 
повышать при помощи различных методов, основой 
из которых является управление мотивацией пер-
сонала.

Цель. Выяснить наиболее эффективные способы 
мотивации персонала

Задачи. Исходя из цели были поставлены задачи:
 – рассмотреть теоретические материалы по мо-

тивации персонала;
 – выделить наиболее перспективные теории мо-

тивации персонала для ведения успешного бизнеса.
Материалы и методы исследования. Исследова-

ние основано на методах сравнения и анализа.
Результаты исследования. Экономический эф-

фект от финансово- хозяйственной деятельности лю-
бой организации во многом зависит от результата 
труда работников, таким образом мотивация труда 
становится важнейшим направлением деятельно-
сти организации. Все известные способы мотивации 
персонала должны применяться последовательно 
и правильно. Ведь то, что мотивирует работника се-
годня, завтра уже перестает привлекать, потому, что 
становится привычным.

Выводы. Для наиболее полного использования 
способностей к труду работника следует создать в ка-
ждой организации условия для личностного роста 
сотрудника.

Мотивация – это то, управляет поведением че-
ловека, заставляя поступать тем или иным образом. 
Это комбинация интеллектуальных, физиологиче-
ских и психологических процессов, определяющих, 
как именно мы действуем и на что направляем свою 
энергию при определенных условиях. [4, c. 26]

Широко известная теория мотивации («двухфак-
торная теория») Хернберга была основана на изуче-
нии поведения 200 служащих и инженеров крупной 
компании, которая занималась лакокрасочными по-
крытиями. «Два фактора» в этой теории относятся 
к двум группам факторов – гигиеническим и моти-
вационным (мотиваторам) (рис. 1). В случае если со-
трудников не устраивают гигиенические факторы, 
то они обычно недовольны и демотивированы. Если 
гигиенические факторы удовлетворительны, сотруд-

ники довольны, но не мотивированы. Если группы 
факторов представлены удовлетворительным обра-
зом, сотрудники счастливы и мотивированы.

Гигиенические факторы теории Хернберга:
 – Политика компании и администрация»;
 – Зарплата и другие формы вознаграждения;
 – Уровень и качество руководства;
 – Качество межличностных отношений;
 – Условия труда;
 – Безопасность на рабочем месте.

Ключевые показатели низкой мотивации сотруд-
ников, согласно теории Херцберга:

 – Низкая производительность;
 – Низкий уровень сервиса и плохое качество;
 – Инциденты (стачки, забастовки, личные споры 

и др.);
 – Неудовлетворенность зарплатой и условиями 

труда.
С целью усовершенствования мотивации сотруд-

ника Херцберг предлагает следующие три меры:
1. большая ответственность
2. ротация работы
3. более разнообразная работа.
Иная знаменитая концепция мотивации – пи-

рамида потребностей Абрахама Маслоу. Согласно 
его суждению, общество имеет огромное количе-
ство различных потребностей, кроме того, данные 
потребности возможно разбить на пять ключевых 
уровней:

1. Духовные;
2. Потребности в престиже;
3. Социальные потребности;
4. Потребности в безопасности;
5. Физиологические потребности [5]
Соответственно удовлетворяя нижележащие по-

требности, потребности наиболее высшего уровня 
становятся более актуальными, однако это не озна-
чает, что роль предшествующей потребности зани-
мает новая, только в случае удовлетворения прежней 
целиком.

Существуют многочисленные систематизации 
мотивов человеческого поведения. Фактором заин-
тересованности к мотивам является то, что, по сути, 
мотивы – синоним потребностей.

Потребности, интересы человека, азарт, любо-
знательность, воля и многое другое – составляющие 
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мотивационной системы, позволяющие работода-
телю влиять на заинтересованность работника в ре-
зультате своего труда, что в последствии оставляет 
в выигрыше и работодателя.

Мотивационные системы при одновременном 
воздействии на человека могут определить и спро-
воцировать его поведение, однако надо иметь в виду, 
что некоторые мотивационные методы противоре-
чат друг другу и могут привести к отрицательному 
результату.

К. Б. Мадсен формулирует это следующим обра-
зом: [5]

1. Важно то, что мотивы деятельности позволяют 
получать максимальное удовлетворение от работы. 
В любой ситуации можно найти нечто для удовлет-
ворения потребности в физическом действии, воз-
буждении и любопытстве.

2. Важно также удовлетворить потребность в до-
стижении. Как однажды сказал американский тео-
ретик менеджмента Фредерик Тейлор, весь вопрос 

заключается в том, чтобы поставить правильного че-
ловека на правильное место так, чтобы все люди чув-
ствовали, что используют свои возможности в пол-
ной мере.

3. Наконец, важно удовлетворять потребность 
в социальных контактах. Если это невозможно па 
рабочем месте, необходимо предоставить соответ-
ствующие возможности в свободное время.

Каждым из нас управляет социальный мотив.
С конца XL годов Дэвид Мак Клелланд разработал 

методы предпринимательской деятельности, мето-
ды тестирования и развития предпринимательских 
качеств в людях[5].

Исследовав теории в области мотивации можно 
сделать вывод, что цели организации должны стать 
приоритетными для работников, а такую взаимос-
вязь можно достигнуть путем анализа поведения 
работников и используя знания по мотивации пер-
сонала корректировать поведение сотрудников.
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Введение. В практико- ориентированных направле-
ниях современного развития информационно-об-
разовательных коммуникаций возрастает интерес 
к деятельности сетевых учебно- воспитательных ре-
сурсов со стороны педагогов, обучающихся, их ро-
дителей. Важную роль в повышении уровня профес-
сиональной компетентности субъектов образования 
стали играть сетевые педагогические сообщества 
с активным коммуникационным взаимодействием 
преподавателей и их учеников.

Цель исследования. Рассмотрение и анализ об-
разовательных механизмов сетевого общения в пе-
дагогических интернет- сообществах.

Задачи исследования. Рассмотрение педагогиче-
ских условий создания образовательных сетевых со-
обществ; анализ содержания деятельности сетевых 
педагогических сообществ; рассмотрение психоло-
го-педагогических особенностей информационного 
сетевого общения.

Методы исследования. Теоретический анализ 
научно-педагогический и  психологической лите-
ратуры, позволивший выявить уровень разработан-
ности проблемы и определить отправные позиции 
исследования; методические и научно- практические 
методы анализа деятельности современных педаго-
гических интернет- сообществ.

Результаты исследования. Сетевые сообщества, 
при поддержке современных информационных 
средств, объединяют сегодня людей, осуществляю-
щих коммуникации в процессе разнообразной по 
характеру и содержанию совместной деятельности. 
В сетевых сообществах объединяются люди разной 
профессиональной направленности [1].

В педагогических сетевых сообществах педаго-
ги имеют возможность повышать свою квалифи-
кацию, обмениваться методическим опытом с кол-
легами, используя сервисные коммуникационные 
возможности телеконференций, групповых чатов, 
электронной почты. Участие в таких сообществах 
реализует потребности в самообразовании, разви-
вает у педагогов критическое мышление, позволяет 
получать адекватную и непредвзятую оценку сво-

их материалов [2]. Всё больше школьных учителей 
и университетских преподавателей осуществляют 
дистанционное взаимодействие со своими обучаю-
щимися и их родителями в социальных сетях.

Взаимодействие субъектов в  сетевых педаго-
гических сообществах может быть как активным, 
так и пассивным. В процессе активного реализует-
ся профессиональное коммуникативное общение. 
К пассивному относят самостоятельное знакомство 
с материалами и ресурсами вне процессов общения.

На основе анализа особенностей сетевых педаго-
гических взаимодействий мы выделили приоритет-
ные цели деятельности сообществ:

 – организация и структурирование информа-
ционно-коммуникационного пространства для всех 
участников;

 – распространение лучших образцов учебно-ме-
тодического опыта;

 – сотрудничество и взаимоподдержка участни-
ков;

 – неформальное общение по профессиональной 
тематике;

 – проявление педагогических инициатив;
 – рассмотрение образовательных практик;
 – повышение учебно- методического професси-

онального уровня субъектов.
В сетевых сообществах педагоги получают воз-

можность направлять деятельность обучающихся 
в актуальных телекоммуникационных процессах, 
к примеру, участвуя дистанционно в олимпиадах, 
конкурсах и  в  других активностях. Начинающие 
педагоги в сети могут анализировать опыт коллег 
и получать от них практическую помощь. Опытные – 
имеют возможность поделиться освоенными компе-
тенциями, накопленными знаниями и умениями.

Для решения организационных задач обучения 
создаются сообщества и группы в социальных сетях, 
к примеру в сети «ВКонтакте». В них есть возмож-
ность обмениваться интересующей информацией, 
получать доступ к домашним заданиям, «скачивать» 
электронные учебные пособия: учебники, справоч-
ники, задачники. В сообществе все участники долж-
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ны иметь возможность высказывать собственное 
мнение, знакомить коллег и  учеников со своими 
фото-, видео- и  аудиоматериалами, использовать 
страницы как «доску объявлений», задавать вопросы 
по представленной информации, комментировать 
её [3]. Следует подчеркнуть, что квалифицированный 
отбор материала и выбор интерактивных форм его 
представления в сетевых сообществах должен осу-
ществляется профессиональными педагогами.

Для информационной поддержки дисциплины 
«Сетевые педагогические сообщества», включённой 
в учебный план направления подготовки бакалав-
ров «Профессиональное обучение» в мае 2022 года 
нами было создано авторское сетевое интернет- 
сообщество «Педагоги среднего профессионального 
образования». В качестве площадки для его создания 
и последующего развития мы выбрали социальную 
сеть «ВКонтакте». Этот выбор был сделан на основе 
таких критериев, как высокая посещаемость и мак-
симальный охват целевой аудитории.

Разработка и продвижение сообщества «Педаго-
ги среднего профессионального образования» было 
осуществлено в пять этапов:

1)  создание сообщества, написание названия, 
краткой информации, выбор главного фото;

2) формирование общей беседы и нескольких об-
суждений;

3) добавление ссылок на другие интересные сооб-
щества, близкие по тематике;

4) подготовка материала для публикаций;
5) рассылка приглашений о вступлении в сооб-

щество.
В сообщество мы пригласили действующих и бу-

дущих педагогов профессионального образования – 
выпускников университета. Здесь они могут обме-
ниваться своим опытом, обсуждать различные про-
блемы, помогать друг другу советами, выкладывать 
научные, методические и другие образовательные 
материалы, а также собственные наработки.

Первыми рубриками сообщества стали следую-
щие: эвристика в перспективной педагогике; учеб-
ная когнитивистика; обмен опытом; авторские ма-
териалы.

Рубрика «Эвристика в перспективной педагоги-
ке» привлекательна прежде всего для тех, кто хотел 

бы развить свой интеллект и творческое мышление. 
Мы часто сталкиваемся со множеством нетриви-
альных задач, которые не поддаются стандартным 
методикам решения. Путь к  их поиску предлага-
ет современная эвристика как искусство сильного 
мышления. Для его развития в учебной и внеуроч-
ной деятельности педагоги могут использовать за-
дачи на нахождение соответствий, логические за-
гадки, задания на сообразительность, кроссворды, 
головоломки. Мы приглашаем участников представ-
лять интересные эвристические задания. В нашем 
сообществе объявлялся конкурс на лучшее учебное 
эвристическое задание: головоломку, кроссворд, за-
гадки и т. д. по темам «Компьютерные технологии» 
и «Педагогические коммуникации».

Рубрика «Учебная когнитивистика» предлагает 
рассматривать положения современной когнитиви-
стики и её психолого- педагогические применения 
образовательного характера. Развитие когнитивного 
мышления обучающихся позволяет им эффективно 
осваивать новые способы получения и переработки 
информации, развивать возможности своих позна-
вательных процессов.

Представленное нами педагогическое сообществ 
нацелено на решение задач профессионального ро-
ста и самосовершенствования, совместного обсуж-
дения с коллегами и обучающимися актуальных пе-
дагогических проблем. Такая форма коммуникации 
вводит в профессиональный обиход новые педаго-
гические возможности социальных сетей; помога-
ет расширять и изменять отношение обучающихся 
к процессам обучения и воспитания. Сетевые сооб-
щества становятся не просто средством общения, 
но и технологией коммуникаций, своеобразными 
учебными площадками.

Выводы. Теоретическая значимость исследования 
состоит в  разработке практико-ориентированных 
аспектов сетевых педагогических сообществ в процес-
сах развития информационно-образовательных ком-
муникаций. Практическая значимость заключается 
в создании авторского педагогического сетевого интер-
нет-сообщества «Педагоги среднего профессионально-
го образования» в социальной сети ВКонтакте, анализа 
его деятельности, возможных перспектив дальнейшего 
развития.
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Введение. Современные высшие образовательные 
учреждения не только заинтересованы в том, чтобы 
выпускать теоретически и практически подготов-
ленных специалистов на рынок труда, но и чтобы 
эти специалисты были готовы к современным, зача-
стую инновационным условиям работы. Для вопло-
щения этих стремлений в ВУЗах не только должно 
присутствовать традиционное обучение в формате 
подачи теоретического материала, но и методы, по-
зволяющие дополнить и раскрыть образовательную 
деятельность. Такие методы находят свое выражение 
в проведении деловых игр или бизнес- симуляций. 
Проведение деловых игр может усилить эффект 
образовательного процесса, ведь уровень знания 
и понимания той информации, которая передается 
студентам от преподавателя, часто невозможно объ-
ективно оценить в ходе лекций и семинаров. Боль-
шой объем теоретического материала усугубляет си-
туацию, превалируя над количеством практических 
заданий. Также на объективность оценки знаний 
влияет количество студентов, при большом числе ко-
торого преподаватель физически не может отследить 
уровень полученных участниками образовательно-
го процесса знаний и навыков. Целью работы стало 
исследование положительных сторон применения 
деловой игры, как инструмента дополнительного 
образования в ветеринарии и как инструмент пере-
дачи знаний студентам [3–5].

Материалами для работы послужили отечествен-
ные и зарубежные публикации авторов, которые не 
только работают в области педагогики, но и в обла-
сти ветеринарии, сельского хозяйства и в других от-
раслях экономики. Были использованы системные 
и структурные методы анализа информации.

Результаты исследования. Эффективность само-
го принципа проведения деловых игр для студентов 
ветеринарного ВУЗа или факультета выражается 
в  устранении противоречия между абстрактным 
характером учебного предмета и реальным харак-
тером профессиональной деятельности. Участник 
игры ощущает связь между лекционной теорией 
и необходимой практикой посредством «прожива-

ния» симуляции, что очень важно для студента ве-
теринарного факультета, когда последовательность 
действий врача в реальности должна быть хорошо 
отработана [1].

Отдельно нужно сказать о практической приме-
нимости любой деловой игры. Сам сценарий бизнес- 
симуляций заточен на то, чтобы любой участник вы-
нес для себя какие-то практические навыки – будь 
то профессиональная составляющая (например, 
решение задач по диагностике болезней живот-
ных), игровая составляющая (например, решение 
изобретательских задач по оздоровлению хозяйства) 
или коммуникационная составляющая (решение за-
дач межличностных и групповых взаимодействий). 
Применительно к  развитию профессиональных 
навыков, игра является элементом моделирования 
и  симуляции действительных организационных 
процессов любых учреждений ветеринарной служ-
бы. В процессе игры легче усваивается информация 
и быстрее запоминается материал.

На протяжении учебного периода бизнес-игра 
предлагается как информационное пространство, 
в котором используются различные формы обсужде-
ния и мгновенной обратной связи, способствующие 
максимально насыщенной подготовке к оценочному 
блоку.

Практическая направленность деловых игр яв-
ляется существенным преимуществом в дополне-
ние к игровой составляющей. Как правило, бизнес- 
симуляция – это моделирование реальной ситуации 
из практики деятельности ветеринарных учрежде-
ний, а моделируемая ситуация связана с ветеринари-
ей, что готовит студентов к решению практических 
задач в будущем. Вместе с тем, за счет использования 
обратной связи и дискуссионных пауз значительно 
повышается глубина проработки образовательных 
моментов [1,2].

Особую ценность в деловой игре имеет возмож-
ность как индивидуальной, так и командной оценки 
участников – преподаватель может обратить вни-
мание на фактические и приобретаемые в процессе 
игры знания, уровень персональной ответствен-
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ности и синергетический эффект, личный анализ 
ситуации и объем коммуникационных взаимодей-
ствий внутри группы участников. Помимо внешне-
го оценочного фактора в деловой игре присутствует 
внутренняя самооценка участника, что дает пре-
подавателю обратную связь. Отсутствие обратной 
связи сигнализирует преподавателю о том, что в хо-
де деловой игры были допущены организаторские 
ошибки (выбор аудитории, доступное объяснение 
цели и пр.). С точки зрения студента – отсутствие по-
лезных знаний, вынесенных из бизнес- симуляции, 
скорее всего свидетельствует о недостаточной кон-
центрации на предмете игры.

Традиционные методы транслирования знаний 
не вызывают внутреннего драйва и амбициозного 
настроя. В то время как наличие фактора новизны, 
переключения внимания, смены фокусировки спо-
собствует воодушевлению студентов. Психологиче-
ское состояние студентов влияет на систему деле-
ния по командам в групповых упражнениях, в за-
висимости от уровня межличностного напряжения 
вводится принудительное распределение ролей или 
включается фактор жеребьевки.

Для достижения максимального эффекта прове-
дения деловых игр в образовательном процессе не-
обходимо соблюдать некоторые условия:

 – в любой бизнес-игре должны существовать 
правила, изначально определенные и доведенные 
до участников. В целях бесконфликтного личност-
ного и группового взаимодействия и эффективной 
совместной коммуникации симуляция является си-
стемой с фиксированными субъектом и объектами 
управления;

 – деловая игра должна обладать четко пропи-
санным сценарием (алгоритмом) с заложенными 
моделями поведения в тех или иных ситуациях. 
Отдельно определяются действия при возникнове-

нии пограничных или выходящих за рамки игры 
сюжетных поворотов. Безусловно, алгоритмически 
выстроенная система ведения симуляции и оцен-
ки дает четко определенные итоговые показатели 
решений, принимаемых участниками в ходе игры;

 – должны быть четко определены, прозрачны 
в расчете и понятны всем заинтересованным ли-
цам индивидуальные показатели продуктивности 
участников игры (при необходимости можно опре-
делить и групповые). В таком случае, у студентов 
будет стремление к конкретной цели, а у препода-
вателя простая градация итоговых оценок, дающая 
искомый уровень объективности;

 – стиль преподавания и ведения деловой игры 
должен подстраиваться под психологические осо-
бенности участников. Преподаватель эластично 
управляет процессом симуляции, реагируя на осо-
бенности эмоционального и/или психофизического 
состояния студентов, избегая конфликтных ситуа-
ций и провоцируя участников на активное мышле-
ние и преодоление различных смысловых или ком-
муникативных барьеров.

Выводы. Таким образом, игровой метод обу-
чения студентов ветеринарного факультета, как 
инструмент передачи знаний имеет ряд преиму-
ществ: цель игры согласуется с практическими по-
требностями студентов, позволяя охватить любую 
научную или практическую область; игровая форма 
включает момент социального взаимодействия, го-
товит к профессиональному общению, а также спо-
собствует вовлеченности обучающихся в процесс, 
отрабатывается навык проделывания стереотипов 
и корректируется самооценка; в ходе деловой игры 
проявляется вся личность, в то время как тради-
ционные методы предполагают доминирование 
интеллектуальной сферы; деловая игра насыщена 
обратной связью.
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