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В статье затрагиваются вопросы, касающиеся проблемы формирования профессиональной направлен-
ности студентов колледжа. Кроме педагогических средств важно создание педагогических условий на кон-
кретных дисциплинах, обладающих высоким потенциалом для формирования профессиональной направ-
ленности. В статье рассмотрены педагогические условия, применяемые на филологических дисциплинах. 
Конкретизируется классификация педагогических условий, реализуемых на филологических дисциплинах. 
К организационно-педагогическим условиям отнесены следующие: построение учебного процесса на осно-
ве интеграции филологических дисциплин и профессиональных модулей; создание партнёрских отношений 
между мастерами производственного обучения, преподавателями и обучающимися. К психолого-педагоги-
ческим условиям отнесены: реализация текстоцентрического подхода и включение обучающихся в рефлек-
сивно-оценочную деятельность. Дидактическая группа педагогических условий заключается в обеспечении 
устной и письменной профессиональной коммуникации через весь процесс обучения с учётом систематиче-
ского решения конфликтных ситуаций в профессии, включение в учебный процесс заданий, направленных 
на повышение профессиональной мотивации, реализации в учебном процессе различных видов професси-
онального общения, внедрение авторской программы «Русский язык в профессиональной деятельности». 
Выявлена эффективность вышеуказанных педагогических условий на дисциплинах «Русский язык», «Ино-
странный язык», «Литература». целесообразность внедрения профессионально ориентированных педаго-
гических условий подтверждена статистической обработкой данных, полученных за пять лет исследования, 
которое осуществлялось на филологических дисциплинах.
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The article touches upon issues related to the problem of the formation of professional orientation of college 
students. In addition to pedagogical tools, it is important to create pedagogical conditions in specific disciplines with 
high potential for the formation of professional orientation. The article considers the pedagogical conditions applied 
in philological disciplines. The classification of pedagogical conditions implemented in philological disciplines is 
specified. The organizational and pedagogical conditions include the following: the construction of the educational 
process based on the integration of philological disciplines and professional modules; the creation of partnerships 
between masters of industrial training, teachers and students. The psychological and pedagogical conditions include: 
the implementation of a text-centric approach and the inclusion of students in reflexive and evaluative activities. The 
didactic group of pedagogical conditions consists in providing oral and written professional communication through 
the entire learning process, taking into account the systematic resolution of conflict situations in the profession, the 
inclusion in the educational process of tasks aimed at increasing professional motivation, the implementation of 
various types of professional communication in the educational process, the introduction of the author’s program 
«Russian in professional activity». The effectiveness of the above pedagogical conditions in the disciplines «Russian 
language», «Foreign language», «Literature» is revealed. The expediency of introducing professionally oriented 
pedagogical conditions is confirmed by statistical processing of data obtained over five years of research, which was 
carried out in philological disciplines.
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Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего про-
фессионального образования предъявляет 
актуальные требования к современному 
выпускнику, выраженные в виде общих 
и профессиональных компетенций, кото-
рые, в свою очередь, способствуют фор-
мированию профессиональной направлен-
ности обучающихся. Профессиональная 
направленность – одна из составляющих 

успеха выпускников колледжа в их трудо-
вой деятельности, их востребованности 
на рынке труда, в построении траектории 
карьерного роста. А.К. Маркова, С.Я. Ба-
тышев, Е.А. Климов, Ю.П. Поварёнков, 
С.Л. Рубинштейн, Л.М. Митина отмеча-
ли характерные черты профессиональ-
ной направленности, включив в неё про-
фессиональные интересы и склонности, 
сформированные профессиональные мо-
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тивы. Современные учёные (Г.П. Чир-
кова, Е.В. Машиньян, С.Н. Чистякова, 
Г.А. Белецкая, И.А. Бабанова, А.П. Беляе-
ва, Т.С. Дергач, А.М. Жаркеева) выделили 
и обосновали критерии сформированности 
профессиональной направленности об-
учающихся. Это коммуникативный, про-
фессионально-деятельностный, эмоцио-
нально-волевой, мотивационно-целевой 
и когнитивный. Исходя из указанных точек 
зрения, профессиональную направленность 
следует трактовать как устойчивое свойство 
личности, для которой характерно глубокое 
профессиональное самосознание, потреб-
ность в овладении общими и профессио-
нальными компетенциями, самореализация 
в профессии. Формирование профессио-
нальной направленности в колледжах имеет 
свою специфику и идет вместе с дисципли-
нами общеобразовательного цикла.

Согласно ФГОС СПО, все изучаемые 
дисциплины общеобразовательного цикла 
в учреждениях среднего профессионально-
го образования важно проводить с профес-
сиональным уклоном. Такие дисциплины, 
как «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Русский язык в профессиональной дея-
тельности», «Литература», относят к фило-
логическим. Именно они способствуют 
погружению обучающихся в осваиваемую 
профессию за счёт работы с текстами раз-
ной направленности. Для того, чтобы про-
цесс формирования профессиональной на-
правленности обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального образования 
стал более эффективным, следует создать 
специальные педагогические условия. 

цель исследования заключается в вы-
явлении влияния педагогических условий, 
создаваемых на филологических дисципли-
нах, на формирование профессиональной 
направленности обучающихся.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить ряд задач:

1. Рассмотреть существующие подхо-
ды к определению понятия «педагогиче-
ское условие».

2. Предложить классификацию педаго-
гических условий, создаваемых на фило-
логических дисциплинах и формирующих 
профессиональную направленность, на ос-
нове существующих групп условий.

3. Доказать влияние педагогических ус-
ловий на формирование профессиональной 
направленности, опираясь на результаты 
анкетирования обучающихся.

4. Произвести статистическую обработ-
ку полученных результатов анкетирования 
с последующим обоснованием.

Исходя из цели, задач, требований 
ФГОС СПО можно предположить, что фор-

мирование профессиональной направлен-
ности обучающихся колледжа в процессе 
изучения филологических дисциплин про-
исходит активнее при создании благоприят-
ных педагогических условий.

Материалы и методы исследования
Теоретические методы исследования – 

анализ научной литературы, классифика-
ция – позволили конкретизировать понятие 
«педагогическое условие» и определить 
группы педагогических условий. Эмпириче-
ские методы использовались в исследовании 
для определения эффективности созданных 
педагогических условий (анкетирование) 
и отслеживания процесса внедрения усло-
вий, создаваемых на филологических дисци-
плинах, на формирование профессиональной 
направленности обучающихся (наблюдение). 
Методы статистической обработки данных 
(критерий «ХИ-квадрат» Пирсона») позволил 
доказать влияние педагогических условий 
на формирование профессиональной направ-
ленности обучающихся колледжа.

Материалом исследования являются 
данные входного анкетирования первокурс-
ников, зачисленных на обучение в 2016, 
2017, 2018 гг., и итогового анкетирования 
тех же обучающихся к моменту выпуска 
в 2019, 2020 и 2021 гг. В исследовании 
приняли участие 156 респондентов – это 
обучающиеся Государственного професси-
онального образовательного учреждения 
Ярославской области «Гаврилов-Ямской 
политехнический колледж» по профессиям 
«Повар, кондитер», «Парикмахер», «Сле-
сарь по ремонту строительных машин», 
«Мастер отделочных строительных работ». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При описании эффективности педаго-
гических условий, создаваемых на филоло-
гических дисциплинах, для формирования 
профессиональной направленности обу-
чающихся следует обратиться к трактовке 
понятия «педагогическое условие». Обще-
научность понятия «условие» раскрывает-
ся в философии, педагогике, психологии. 
Под условиями следует понимать некие 
обстоятельства, которые оказывают воз-
действие на человека в определённой ситу-
ации [1]. В образовательной деятельности 
принято создавать педагогические условия. 
В словаре по гражданско-патриотическому 
воспитанию даётся следующая трактовка: 
«Педагогическое условие – это специально 
отобранный комплекс мер педагогического 
воздействия, целенаправленно повышаю-
щий эффективность педагогического про-
цесса» [2, с. 196]. 
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Изучению педагогических условий по-
священы труды В.И. Андреева, Н.М. Яков-
левой, А.Я. Найна, Н.В. Ипполитовой, 
Н.М. Борытко, А.О. Малыхина, А.В. Сверч-
кова. Применительно к нашему исследова-
нию наиболее полным является определение 
М.И. Шалина. Он считает, что педагогиче-
ские условия – это целенаправленный про-
цесс, представляющий собой совокупность 
внешних обстоятельств и единства внутрен-
них сущностей и явлений, который влияет 
на развитие личности [3]. 

Существующая в педагогической теории 
классификация выделяет группы условий: 
организационно-педагогические, психоло-
го-педагогические и дидактические. Осно-
вываясь на точках зрения Е.И. Козыревой, 
В.А. Беликова, С.Н. Павлова, А.В. Сверч-
кова, под организационно-педагогическими 
условиями мы будем понимать возможно-
сти, необходимые для целенаправленного 
осуществления образовательного процесса 
и планируемого управления им, основанно-
го на взаимодействии между участниками 
образовательного процесса. 

А.О. Малыхин, А.В. Лысенко, В.А. Бе-
ликов к психолого-педагогической группе 
относят такие условия, которые обеспечи-
вают развитие и формирование личности 
обучающегося на основе взаимодействия 
между участниками образовательного про-
цесса, что приводит к повышению качества 
образования [4]. 

М.Ф. Рутковская к дидактической груп-
пе относит такие условия, которые адап-
тируют образовательные возможности 
под цели обучения. Немаловажно то, что со-
держание базируется и реализуется с помо-
щью целенаправленного выбора эффектив-
ных образовательных технологий, методов, 
приёмов, использованием необходимых 
педагогических средств, сочетанием целе-

сообразных форм работы для достижения 
образовательных задач [5]. 

Профессиональная направленность 
обучающихся формируется на филологи-
ческих дисциплинах, благодаря специаль-
но созданным педагогическим условиям, 
основанным на субъектно-ориентирован-
ном, деятельностном, текстоцентрическом 
и рефлексивно-оценочном подходах, кото-
рые представлены в табл. 1.

Обратимся к обоснованию педагогиче-
ских условий, создаваемых на филологиче-
ских дисциплинах.

Первое условие – построение учебно-
го процесса на основе интеграции филоло-
гических дисциплин и профессиональных 
модулей – обеспечивает целенаправленную 
комплексную работу, построенную на взаимо-
действии преподавателей общеобразователь-
ных дисциплин, в частности филологических 
дисциплин, и мастеров производственного 
обучения; проведение интегрированных за-
нятий по изучаемому профессиональному 
модулю, соотнесение его с программами 
филологического профиля. Такое построение 
учебного процесса дает возможность сфор-
мировать профессиональную направленность 
обучающихся. Интегрированный урок, ин-
тегрированный проект и исследование, ин-
тегрированное мероприятие, мастер-класс – 
основные формы интеграции в учреждениях 
среднего профессионального образования, 
которые способны совместить знания и уме-
ния как по дисциплине, так и по изучаемому 
профессиональному модулю. 

Говоря об интеграции филологических 
дисциплин и профессиональных модулей, 
необходимо вычленить общие характери-
стики: содержание, цель, задачи. В данном 
случае следует учитывать содержание об-
щих и профессиональных компетенций, 
после чего определяются цель и задачи. 

Таблица 1
Классификация педагогических условий в процессе изучения филологических дисциплин

Группа условий Педагогические условия формирования профессиональной направленности 
Организационно-
педагогические

1. Построение учебного процесса на основе интеграции филологических дисциплин 
и профессиональных модулей.
2. Создание партнёрских отношений между мастерами производственного обучения, 
преподавателями и обучающимися

Психолого- 
педагогические

1. Реализация текстоцентрического подхода при освоении филологических дисциплин.
2. Включение обучающихся в рефлексивно-оценочную деятельность

Дидактические 1. Обеспечение устной и письменной профессиональной коммуникации через весь 
процесс обучения с учётом:
1) систематического решения конфликтных ситуаций в профессии,
2) включения заданий, направленных на повышение профессиональной мотивации,
3) реализации различных видов профессионального общения,
4) внедрения авторской программы «Русский язык в профессиональной деятельности».
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Тема интегрированного занятия носит ин-
тегративный характер, включая в себя тему 
филологической дисциплины и тему про-
фессионального модуля (например, «Закре-
пление навыка правописания Н и НН в име-
нах прилагательных и причастиях в теме 
"Приготовление блюд из мяса и птицы"»). 
В соответствии с темой занятия происходит 
подбор целесообразных педагогических 
средств, форм работы, методов.

Реализация данного условия достига-
ется за счёт использования таких педаго-
гических средств, как исследовательская 
и проектная деятельность. Данные средства 
позволяют выйти обучающимся на соб-
ственный реальный продукт в профессии.

Дисциплина «Литература» формирует 
важные в профессиональной деятельности 
качества: креативность, нестандартность 
мышления, творческий подход к делу. Так 
с 2016 по 2020 г. интеграция дисциплины 
«Литература» и производственного обуче-
ния обеспечивалась организацией проект-
ной деятельности по следующим профес-
сиям: «Повар, кондитер», «Парикмахер», 
«Слесарь по ремонту строительных ма-
шин», «Мастер строительных отделочных 
работ». Тематика проектов была следую-
щая: «"Каменный цветок" П. Бажова в инте-
рьере», «Колесо в литературе и профессии», 
«Масленичные пословицы и поговорки», 
«Причёски возлюбленных А.С. Пушкина» 
(для обучающихся 1–3 курсов по профессии 
«Парикмахер»), «Особенности интерьера 
в иллюстрациях к произведениям», «Лите-
ратура и транспорт».

Индивидуальный интегрированный ис-
следовательский проект проводился в пе-
риод с 2020 по 2021 учебный год по про-
фессии «Повар, кондитер». Общая тема 
исследовательского проекта: «Кулинарные 
пристрастия населения». Тематика инди-
видуальных работ диктовалась интересами 
обучающихся к конкретному професси-
ональному модулю («Приготовление пи-
рогов по запросу клиента», «Праздничная 
подача салата "Оливье"», «Блины с начин-
кой», «Открытые бутерброды для праздни-
ка», «Макароны с яйцом "на скорую руку"», 
«Самая популярная пицца», «"Правильное 
питание" посетителей фитнес-клубов», 
«Любимое блюдо студентов»).

Вторым условием является создание 
партнёрских отношений между мастерами 
производственного обучения, преподавате-
лями и обучающимися, что оказывает по-
ложительное влияние на атмосферу в кол-
лективе: обучающиеся наравне с мастерами 
и преподавателями включены в образова-
тельный процесс и подготовку к занятиям, 
учитывается мнение каждого, обучающиеся 

ищут оптимальный способ улучшения про-
цесса обучения, таким образом, соблюдает-
ся принцип сотрудничества, субъектно-ори-
ентированный подход.

Третье условие – реализация текстоцен-
трического подхода при освоении фило-
логических дисциплин – осуществляется 
на основе профессионального текста. Про-
фессиональный текст используется на дис-
циплинах «Русский язык» и «Иностранный 
язык». Здесь могут быть использованы раз-
ные виды устных (прочтение текста вслух, 
пересказ, интерпретация, аудирование, рас-
суждение) и письменных (перевод, выпол-
нение заданий к тексту, написание плана, 
создание технологической карты, тезирова-
ние, поиск синонимов, антонимов к выде-
ленным словам, различные виды разборов, 
составление определения профессиональ-
ного термина, работа с этимологическим 
значением профессиональной лексики, соз-
дание на основе предложенного текста тек-
стов разных стилей и типов речи) заданий. 
В этом случае происходит осознанное про-
чтение профессионального текста за счёт 
специально разработанных заданий. 

Четвёртое условие реализуется 
через включение обучающихся в рефлек-
сивно-оценочную деятельность. Осущест-
вляется с помощью таких педагогических 
средств, как анкетирование, написание эссе 
«Я и моя профессия», беседа, фокус-груп-
па, круглый стол, монологическое высказы-
вание на профессионально значимую тему. 
Данное условие формирует осознанное от-
ношение обучающихся к результатам соб-
ственной профессиональной деятельности.

Пятое условие – обеспечение устной 
и письменной профессиональной коммуни-
кации через весь процесс обучения – проис-
ходит с учётом:

1) систематического решения конфликт-
ных ситуаций в профессии. У обучающих-
ся должен быть сформирован навык работы 
в нестандартных ситуациях, данную задачу 
можно решить несколькими способами: ре-
шать искусственно созданные проблемные 
ситуации, решать реальные конфликтные про-
фессиональные ситуации, возникшие в ходе 
профессионального обучения, решать ситу-
ации, предложенные обучающимися на ос-
нове их жизненного или профессионального 
опыта. Например, для обучающихся по про-
фессии «Парикмахер» целесообразно прово-
дить цикл занятий по русскому языку на тему: 
«Конфликты в профессии парикмахера»;

2) включения заданий, направленных 
на повышение профессиональной мотива-
ции с помощью разнообразных заданий: 
написание эссе профессиональной направ-
ленности («Немного о полезности про-
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фессии», «Мой идеал в моей профессии», 
«Моя профессия завтра»), написание аргу-
ментированного ответа на поставленный 
вопрос («Почему ручная работа становится 
востребованной?», «Моя профессия – это 
творчество», «Важно ли работать с ду-
шой?»), построения траектории карьерно-
го роста («Я в профессии через 5–15 лет», 
«Я создаю своё дело»), в процессе устно-
го собеседования;

3) реализации различных видов профес-
сионального общения. Кроме диалога, мо-
нологического высказывания важно прак-
тиковать такие виды общения как приказ, 
совещание, отчёт, переговоры, беседа. Об-
учающимся на уроке русского языка мож-
но предложить ситуацию введения новой 
услуги. За счёт увеличения видов профес-
сионального общения реализуется отработ-
ка устной (беседа, совещание, переговоры) 
и письменной (приказ, отчёт) коммуника-
ции. В каждом конкретном случае одина-
ковая ситуация будет рассматриваться по-
разному. Устные виды профессионального 
общения обыгрываются на уроке с соблю-
дением требований каждого вида общения. 

4) внедрение авторской програм-
мы «Русский язык в профессиональной 
деятельности». 

Дисциплина «Русский язык в профес-
сиональной деятельности» разрабатыва-
лась с 2015 по 2018 г. и внедрена в сентя-
бре 2018 г. для обучающихся, зачисленных 
в 2016 г., к моменту внедрения дисциплины 
обучающиеся перешли на 3 курс. Программа 

рассчитана на 72 академических часа. Ос-
новная цель внедрения авторской програм-
мы – формирование у обучающихся средних 
профессиональных организаций навыков 
коммуникативной компетенции, обеспечи-
вающих профессиональную направленность 
языковой подготовки специалиста, способ-
ного на устную и письменную коммуни-
кацию в профессиональной деятельности 
в соответствии с нормами и правилами со-
временного русского литературного языка. 
Программа раскрывает особенности и пути 
формирования общих компетенций обучаю-
щихся за счёт возможностей русского языка. 
В программе имеется перечень практиче-
ских и самостоятельных работ, задания к за-
чёту по дисциплине, средства оценивания.

Исследование по выявлению влияния 
педагогических условий на формирование 
профессиональной направленности обу-
чающихся проводилось на уроках русско-
го языка, иностранного языка, литературы 
в период с 2016 по 2021 учебные годы.

С целью выявления эффективных пе-
дагогических условий обучающимся был 
предложен вопрос: «Какие, на ваш взгляд, 
условия организации учебного процесса 
помогут глубже понять вашу профессию, 
расширить представления о ней?» Обучаю-
щимся предлагалось выбрать несколько ва-
риантов ответов. Указанные педагогические 
условия отбирались педагогом на основе 
изучения научных статей и анализа соб-
ственного педагогического опыта. Резуль-
таты анкетирования представлены в табл. 2.

Таблица 2
Данные анкетирования по определению влияния педагогических условий  

на профессиональную направленность

Факторный признак Результативный признак
Педагогические условия формирования профессиональ-
ной направленности 

До исследования
(количество человек)

После исследования
(количество человек)

Построение учебного процесса на основе интеграции фи-
лологических дисциплин и профессиональных модулей

38 134

Создание партнёрских отношений между мастерами 
производственного обучения, преподавателями и обуча-
ющимися

78 125

1. Реализация текстоцентрического подхода при освоении 
филологических дисциплин

31 132

Включение обучающихся в рефлексивно-оценочную дея-
тельность.

21 78

Обеспечение устной и письменной профессиональной 
коммуникации через весь процесс обучения с учётом:
1) систематического решения конфликтных ситуаций 
в профессии 54 102
2) включения заданий, направленных на повышение про-
фессиональной мотивации

42 118

3) реализации различных видов профессионального об-
щения

56 113
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Полученные результаты можно объ-
яснить тем, что обучающиеся при посту-
плении не понимают значимости данных 
условий при формировании их как профес-
сионалов, не осознают важности указанных 
педагогических условий.

Согласно поставленной цели необхо-
димо выявить влияние педагогических ус-
ловий, создаваемых на филологических 
дисциплинах, на формирование профес-
сиональной направленности обучающих-
ся. Полученные результаты анкетирования 
сравнивались до и после исследования и об-
работаны автоматически с помощью про-
граммы SPSS Statisticа.

Для проверки предположения о том, 
что разница в формировании професси-
ональной направленности до исследова-
ния (педагогические условия не введены) 
и после исследования (после создания пе-
дагогических условий на филологических 
дисциплинах) существенна, применим χ2 – 
критерий Пирсона (критерий «хи-квадрат»). 

Обозначим нулевую гипотезу Н0: указан-
ные педагогические условия, создаваемые 
на филологических дисциплинах, не оказы-
вают влияния на формирование профессио-
нальной направленности обучающихся.

Альтернативная гипотеза Н1: указан-
ные педагогические условия, создаваемые 
на филологических дисциплинах, оказы-
вают существенное влияние на формиро-
вание профессиональной направленно-
сти обучающихся.

В результате выявлено следующее: 
при числе степеней свободы равном 8 эм-
пирическое значение критерия χ2 составило 
149,484 при уровне значимости р < 0,001. 
В то время как критическое значения 
критерия χ2 при уровне значимости 
р = 0,01 составляет 20,09. В данном слу-
чае наблюдается устойчивая связь между 
признаками, которая значима при уровне 
значимости р < 0.01. Следовательно, де-
лаем вывод о существенных изменениях 
значений после проведения исследования 
и отвергаем нулевую гипотезу. Эксперимен-
тальное значение превышает критическое:  
χ2эмп = 149,484 > χ2крит = 20,09, что явля-
ется подтверждением альтернативной ги-
потезы. Результаты статистической обра-
ботки доказывают влияние педагогических 

условий, создаваемых на филологических 
дисциплинах, на формирование профес-
сиональной направленности обучающих-
ся колледжа.

заключение
Таким образом, для формирования про-

фессиональной направленности обучающих-
ся важно создавать такие условия, которые 
бы обеспечивали интеграцию, партнёрство 
между участниками образовательного про-
цесса, осуществление текстоцентрического 
подхода на филологических дисциплинах: 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Ли-
тература». Для усиления профессиональной 
подготовки обучающихся, погружения их 
в сущность профессии необходимо разви-
вать дидактическую группу педагогических 
условий: обеспечение устной и письменной 
профессиональной коммуникации через весь 
процесс обучения, который реализуется 
в большей степени за счёт внедрения автор-
ской программы «Русский язык в профес-
сиональной деятельности», базирующийся 
на основе содержания профессиональных 
модулей. Указанные педагогические условия 
способствуют формированию не только про-
фессиональной направленности, но и моти-
вируют обучающихся на дальнейшую само-
реализацию в профессии.
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Окончание табл. 2
Факторный признак Результативный признак

4) внедрения авторской программы «Русский язык в про-
фессиональной деятельности».

24 108

Никакие из перечисленных 68 12
Всего 412 922


