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МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

В.Н. Маризина 

Тольяттинская академия управления 

Современные процессы глобализации и интеграции, динамизм и 
усложнение профессиональной и социальной деятельности, постоянное 
обновление технологий способствуют перестройке системы образова-
ния, интеграции ее в мировое образовательное пространство. Ускорен-
ное увеличение знания во всех областях человеческой жизнедеятельно-
сти, рост коммуникаций и появление возможности быстрого получения 
самой разнообразной информации способствуют расширению кругозора 
человека и возможностей его интеллектуального развития, дают импульс 
формированию информационной культуры личности.  
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В условиях информационного общества образовательные системы 
профессиональной подготовки приобретают характерные черты, так как 
ориентируются на: конструирование способов получения новых знаний, 
которых нет в субъективном опыте обучающихся, но которые необхо-
димы ему для решения учебных, а впоследствии, и профессиональных 
задач; развитие различных сфер личности – интеллектуальной, эмоцио-
нальной, духовно-нравственной; мотивацию к самообразованию и не-
прерывному образованию; развитие рефлексивной сферы личности в 
условиях сосуществования различных социальных общностей людей. 
Эти особенности определены главной целью профессионального образо-
вания – подготовкой студентов к жизни в информационном обществе, 
которое имеет свои особенности, обуславливающие тенденции профес-
сиональной подготовки. Глобальность нового общества и становление 
цифровой экономики требуют многоуровневой системы профессиональ-
ной подготовки специалиста, рационально сочетающей фундаменталь-
ные научные и профессионально-ориентированные знания, способст-
вующей развитию системы непрерывного обучения для осуществления 
преемственности высшего и послевузовского образования. Информати-
зация как особенность информационного общества обеспечивает тен-
денцию информатизации образования через включение в учебный про-
цесс информационных средств, обеспечивающих организацию компью-
терного обучения, доступ к цифровым ресурсам библиотечных сетей и 
информационных баз. Увеличение возможностей для самореализации в 
новых социально-экономических условиях связано с тенденциями гума-
низации профессиональной подготовки и изменением содержания, форм 
и методов обучения, направленных на развитие, самоутверждение и со-
циальную устойчивость личности в условиях рыночных отношений. 

Образовательные системы проектируются с учетом перечислен-
ных особенностей профессиональной подготовки, проявляющихся в на-
циональных и международных масштабах, но апробация инноваций 
происходит в локальных образовательных системах. Это связано с тем, 
что образование как социальный институт является более инертным по 
отношению к стремительно меняющимся социально-экономическим 
условиям, и, в силу своей академичности и консервативности, в масшта-
бах государства не может оперативно перестраивать свою деятельность, 
в то время как мировые интеграционные процессы требуют обеспечения 
взаимодействия национальной образовательной системы с образова-
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тельными системами других стран, создании новых образовательных 
сред и технологий и внедрения их в педагогическую практику. Таким 
образом, локальные образовательные системы в период смены экономи-
ческой формации и перехода общества от постиндустриального к ин-
формационному способны предложить, апробировать или адаптировать 
новые идеи с целью их дальнейшего практического использования, так 
как не являются унифицированными системами и имеют большую само-
стоятельность. 

Анализ литературы, посвященной исследованию образовательных 
систем (И.В. Богданов, Л.И. Гурье, Н.В. Нестерова), позволил выявить 
критерии, по которым образовательную систему можно назвать локаль-
ной: специфичность образования, получаемого в отдельном учебном 
заведении (подготовка специалистов для какой-то конкретной сферы 
деятельности); альтернативность (отличие предлагаемого содержания 
образования или форм и технологий обучения от традиционных, приня-
тых в массовой системе профессиональной подготовки); принципы, за-
ложенные в основу разработки локальной образовательной системы.  

Если исходить из лексического анализа термина «локальный», что 
в переводе с латинского означает «местный» – localis, то локальная обра-
зовательная система может рассматриваться как система, воссоздающая 
на конкретной территории новый тип общества, учитывающая его осо-
бенности. 

− Глобализация – в локальной образовательной системе предпо-
лагает ориентацию на международный опыт, рекомендации по подго-
товке специалистов в определенных областях (например, Computer Sci-
ence Curricula – документ с примерами учебных планов и программ в 
области Computer Science). 

− Цифровая экономика – в локальной образовательной системе 
представляется сочетанием фундаментальной подготовки в соответствии 
с требованиями государственных стандартов и практико-
ориентированной направленности подготовки через систему мастерских, 
тренингов, практических занятий, обязательные стажировки и профес-
сиональную деятельность на конкретных рабочих местах, что должно 
способствовать формированию специалистов, способных создавать ин-
теллектуально-информационные ресурсы. 

− Информатизация общества в ситуации локальной образова-
тельной системы отражается созданием единой компьютерной сети 
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учебного заведения, использованием информационных систем управле-
ния учебным процессом, систем автоматизированного обучения, дис-
тантных курсов, позволяющих студентам получать доступ к учебным 
материалам через сеть Интернет. 

− Увеличение возможностей для самореализации в условиях ло-
кальной образовательной системы обеспечивается возможностью выбо-
ра студентом индивидуальной образовательной траектории, применени-
ем системы тьюторства, технологий сотрудничества, проблемного обу-
чения, информационных и интерактивных методов обучения. 

Локальной образовательной системой является Тольяттинская 
академия управления, которую можно считать таковой по ряду критери-
ев. Во-первых, специфичность образования достигается через целена-
правленное включение в программу обучения студентов всех специаль-
ностей основ управленческой подготовки, направленных на формирова-
ние базовых управленческих способностей: к самоопределению и само-
организации, способности ставить цели, действовать и взаимодейство-
вать с другими, способности к рефлексии. Эти способности определяют 
проявление «самости» человека, а, следовательно, направлены на само-
реализацию личности. Во-вторых, в локальной образовательной системе 
с ориентацией на особенности информационного общества в той или 
иной мере создаются возможности для самореализации студентов в но-
вой социальной формации. 

Особенность Тольяттинской академии управления как локальной 
образовательной системы проявляется также в концептуальном устрой-
стве учебного плана, который подразумевает прохождение студентами 
трех ступеней профессиональной подготовки, которые повторяют фазы 
развития личности, выделенные В.А. Петровским [3]. Ученый рассмат-
ривает развитие личности как вхождение человека в новую социальную 
среду (в нашем случае – информационное общество), охватывающее три 
фазы – адаптацию, индивидуализацию и интеграцию. Первая фаза фор-
мирования личности – адаптация – предполагает овладение действую-
щими нравственными, учебными, производственными и другими нор-
мами, а также приемами и средствами деятельности. В период индиви-
дуализации происходит аккумулирование того материала, который пре-
доставила личности среда, и формирование того индивидуального по-
тенциала, который становится основой для творческого познания и пре-
образования среды, деятельности и самого себя; в результате интеграции 
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личность становится способной функционировать в широких общностях, 
осваивает профессиональную культуру.  

В соответствии с данными идеями на первой ступени осуществля-
ется базовая подготовка студентов по тем направлениям, которые необ-
ходимы будущим специалистам независимо от выбранной специально-
сти, обеспечиваемая соответствующими дисциплинами и курсами. Вто-
рая ступень характеризуется освоением инструментов профессиональ-
ной деятельности, позволяет студентам выбирать индивидуальные обра-
зовательные траектории. На данном этапе в соответствии со своими це-
лями, студент может проявить себя через участие в мастерских по спе-
циальности; работу в качестве организатора либо участника проектно-
аналитической сессии для студентов младших курсов или предприятий 
города; самостоятельный выбор специализированных курсов из списка, 
предлагаемого кафедрами; стажировку. 

На третьей ступени учебные занятия совмещаются с профессио-
нальной деятельностью на реальных рабочий местах, а в учебный план 
включаются предметы блока социально-гуманитарных дисциплин, блоки 
общей профессиональной подготовки, блоки специальной профессио-
нальной подготовки и работы по проектированию и выполнению ди-
пломной работы на материале конкретной практической деятельности. 
Традиционно процесс получения профессии в образовательном учреж-
дении строится на основе учебных знаний, моделирующих профессио-
нальные ситуации, а уже непосредственно в период курсовых или про-
изводственных практик (продолжительность которых невелика по срав-
нению с периодом теоретической подготовки) происходит перенос этих 
знаний на реальную профессиональную деятельность и трансформация 
их в знания, необходимые специалисту. Совмещение учебной и профес-
сиональной деятельности, возможность получения знаний из смежных 
областей, позволяют студентам еще в период образовательного процесса 
осознать себя как профессионала, что важно для активизации мотиваци-
онных факторов самореализации. 

Реализуемая модель образовательной системы (рисунок 1) отра-
жает прохождение студентом в период обучения фазы адаптации (ори-
ентированной на повышение учебной и профессиональной мотивации, 
знакомство с профессиональными ценностями); фазы индивидуализации 
(накопление персонального опыта через выбор индивидуальной образо-
вательной траектории, проявление отношения к различным учебным 
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дисциплинам, особенно к профильным, включенность в творческую дея-
тельность по избранной профессии); интеграции (проявляющей само-
стоятельность личности студента, учебную и социальную активность). 

 
Рисунок 1 – Модель образовательной системы профессиональной 

подготовки в информационном обществе 

Дальнейшая конкретизация специфики локальной образователь-
ной системы определялась отбором принципов, удовлетворяющих целям 
системы: 

− принцип целостности, как основополагающий в предметной 
подготовке студента и обеспечивающий её структурность, взаимосвя-
занность, интеграционность;  

− принцип диверсификации, предполагающий использование в 
процессе профессиональной подготовки различных методологических 
подходов (средового, программированного, проблемного, теории по-
этапного формирования умственных действий и др.);  

− принцип прагматизма, обеспечивающий практическую востре-
бованность полученных знаний и умений;  

− принцип прогностичности, позволяющий отразить в программах 
подготовки современные достижения научно-технического прогресса и 
аспекты информатизации сфер деятельности будущих специалистов; 

− принцип деятельности, позволяющий выстраивать содержание 
учебных материалов вокруг основных видов деятельности студентов, 
отражать реальные профессиональные ситуации;  
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− принцип рефлексивности, обеспечивающий осознание студен-
тами содержания, способов деятельности, собственных изменений и 
опыта;  

− принцип межпредметности, предполагающий применение зна-
ний и умений в области информационных технологий для решения задач 
из различных предметных областей, обеспечивающий целостность пред-
ставления об окружающем мире. 

Использование данной модели локальной образовательной систе-
мы профессиональной подготовки в информационном обществе способ-
ствует в личностном плане – формированию целостной картины по ряду 
взаимосвязанных дисциплин, формированию компетенций, приоритет-
ных для выбранной студентом сферы деятельности; в плане социальном 
– реализации государственной потребности в специалистах, готовых к 
осуществлению профессиональной деятельности после окончания вуза. 
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Самарский государственный технический университет 

Сегодня большинство исследователей мировых процессов харак-
теризуют мир XXI века, как VUCA-мир (volatility (нестабильность), 
uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (не-
однозначность). Стратегия VUCA-мира – это поиск и нахождение реше-
ния принципиально новых (ранее «нерешаемых») задач посредством 
технологического прорыва: цифровизация, искусственный интеллект, 
интернет вещей [1]. Повсеместно реализуемые прорывные наукоёмкие 


