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Аннотация. Трансформационные 
процессы в современной российской 
культуре способствуют изменению 
мировосприятия молодёжи, её ценностных 
установок, сущностных смыслов бытия 
и отношения к институциям. И хотя 
требования, диктуемые современным 
миром к будущим профессионалам, 
обусловливают необходимость получения 
образования, в том числе и высшего, 
для успешной реализации в условиях 
российской рыночной экономики, тем не 
менее отношение к этой социокультурной 
форме сегодня меняется. Именно этот факт 
способствует необходимости исследования 
особенностей образовательной 
деятельности и установок по отношению  
к ней современных молодых людей.
Качественное высшее образование 
не только обеспечивает подготовку 
квалифицированных кадров, но и 
способствует высокому положению страны 
на мировом уровне. При этом ценность и 
своеобразие современного  

Abstract. The transformational processes  
in contemporary Russian culture have been 
conducive to changing the worldviews  
of young people, their values, essential 
meanings of being and attitude to institutions. 
And although the requirements dictated 
by the contemporary world towards future 
professionals make it necessary to receive  
an education, including a higher education  
for successful personal realization  
of one’s potentials in the present-day  
conditions of Russian market economy, 
nevertheless, the attitude towards  
this sociocultural form is changing today.  
It is this fact that contributes to the need  
for studying the features of educational  
activity and attitudes of contemporary  
young people towards it.
A proficient higher education  
not only provides training of qualified 
personnel, but also contributes to the high 
position of the country at a world level.  
At the same time, the value and originality  
of modern education should be defined  
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образования должны определяться  
не только применяемыми педагогическими 
технологиями, но и учётом происходящих 
в стране экономических, политических 
и социокультурных трансформаций. 
Ведь именно они обусловливают 
направленность личностного развития  
и склонностей молодёжи. Причём  
в образовательной деятельности нельзя 
обходить стороной воспитательную 
функцию, способствующую становлению 
высоко нравственной и духовно развитой 
личности будущего профессионала, 
соблюдающего нормы поведенческой 
морали как в бизнесе, так и в повседневной 
жизнедеятельности. Специалистам 
сферы образования надо помнить, 
что не только образовательные, но и 
воспитательные функции их деятельности 
способствуют формированию личности, 
именно поэтому необходимо включать 
личностно-ориентированное обучение 
в образовательно-воспитательную 
деятельность. 
На данном этапе исследования решающее 
внимание было направлено нами на 
обучающую функцию образования. 
Прикладное исследование было посвящено 
выявлению сильных и слабых, по мнению 
обучающихся, сторон в деятельности 
кафедры дизайна и технологий  
в процессе реализации ряда направлений 
бакалавриата. 

not only by the pedagogical technologies 
applied, but also taking into account  
the economic, political and sociocultural 
transformations taking place in the country. 
After all, it is they that determine  
the direction of personal development  
and the inclinations of young people.  
Moreover, in educational activities  
it is impossible to ignore the educational 
function that contributes to the formation 
of a highly moral and spiritually developed 
personality of a future professional  
who observes the norms of behavioral  
morality both in business  
and in everyday life. Specialists  
in the field of education  
should remember that not only  
the educational, but also the instructional 
functions of their activities contribute  
to the formation of personality,  
which is why it is necessary to include 
personality-oriented learning  
in educational and instructional activities.
At this stage of the research,  
we focus our decisive attention  
on the instructional function of education.  
The applied research was devoted to 
identifying what the students evaluate  
as the strengths and weaknesses  
in the activities of the Department  
of Design and Technologies in the process  
of implementing a number of directions  
in undergraduate education.
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Введение

Современные российские реалии ха-
рактеризуются внедрением новейших 
технологий в профессиональную дея-
тельность, обусловливая необходимость 
роста интеллектуального потенциала 
населения и актуализируя требования 
к качеству подготовки и компетентности 
кадров. Благодаря росту в современной 
культуре глобализационных процессов 
и развитию межкультурных коммуни-
каций возрастают социальная мобиль-
ность молодёжи, интерес к модернизи-
рующимся реалиям, восприятию и при-
нятию новейших технологий и идей. 
В связи с этим в обществе формируются 
вызовы к современному молодому че-
ловеку как производительной силе, вос-
требующей обновлённые знания, пони-
мание происходящих трансформацион-
ных процессов не только в экономике, 
политике, культуре в целом, но прежде 
всего в образовании как культурной 
форме, имеющей решающее значение 
в развитии и становлении успешной 
в современном обществе личности, об-
ладающей расширенными знаниями, 
необходимыми умениями, проектными 
навыками.

Культурные изменения влекут за со-
бой нововведения в сфере образования, 
обусловливая изменение мотивов 
и модификацию стимулов и ценност-
ных установок по отношению к профес-
сиональной деятельности у современной 
молодёжи, способствуют смене смысло-
жизненных ориентиров в связи с не-
обходимостью приобретения навыков 
быстрой обучаемости, адаптируемости 
к высокому уровню потребительских 
стандартов, требованиям к компетент-
ности и профессионализму субъектов 
деятельности. В этих условиях, с одной 
стороны, актуализируются творческие 
способности, знания и умения в сфере но-
вейших информационных технологий, 
восприятие и понимание требований  

общества и культуры, становясь мощным 
базисом в развитии подростков и моло-
дёжи в условиях современного экономи-
ческого рынка, а с другой — выдвигаются 
требования к сфере образования, являю-
щейся первоосновой создания человече-
ского капитала благодаря компетентной 
педагогической деятельности.

Согласно Федеральному закону  
«Об образовании в Российской Федера-
ции», образование — это «единый целе-
направленный процесс воспитания и об-
учения». Обращаясь к истории и сущно-
сти понятия «образования», в частности 
российского, как неразрывному синтезу 
обучения и воспитания, носящему глу-
бокий исторический смысл, необходи-
мо отметить, что возникновение пер-
вых школ на территории Российского 
государства связано с деятельностью 
церквей после принятия христианства 
как формы распространения духовности 
среди населения. При этом термин «об-
разование» связан по происхождению 
с понятием «образа Божьего» и рассма-
тривался как духовная опора, создающая 
культурные ценности.

Научная значимость образования от-
ражается не только в педагогической 
науке, но и в социальных, культуроло-
гических, психологических и других ис-
следованиях. 

Научные подходы к сущности  
педагогической деятельности

Воспитание же как процесс, опреде-
ляющий становление личности, адапти-
рованной к жизни в обществе и значи-
мым для неё группам в частности, фор-
мирование её ценностных ориентаций 
и установок, моральных принципов 
и нравственности, мировосприятия, 
обеспечивает подготовку подрастающе-
го поколения к социокультурным реали-
ям, способствуя восприятию культурно- 
исторического опыта, овладению бага-
жом коллективных общечеловеческих 



117

ИКОНИ. 2022. № 2
Российское образование в контексте культуры

ценностей, развитию личностного по-
тенциала, определению собственных 
интересов в контексте социокультурных 
требований. Таким образом, воспитание 
и обучение — это два неразрывно свя-
занных образовательных действия, спо-
собствующих формированию социаль-
но зрелой и культурно сформированной 
личности современной молодёжи [1]. 

Подходы к образованию в контек-
сте одной его функции — обучающей, 
при исключении воспитания, приводят 
к ограниченности культурного развития 
индивида, обусловленного недостаточ-
ным восприятием культурных и истори-
ческих традиций, сложившихся в обще-
стве ценностей и норм, формированию 
девиантного поведения, бездуховности 
и другим проявлениям аномии.

Таким образом, говорить о сфере обра-
зования необходимо не только как о «со-
циальном институте, создающем, под-
держивающем и развивающем интел-
лектуальный ресурс страны, научный 
потенциал и кадровое богатство социу-
ма»1, но и как о сфере становления мо-
рально и нравственно зрелой личности.

В свою очередь, рассматривать педа-
гогическую деятельность необходимо 
как процесс не только передачи знаний, 
умений и навыков с целью усовершен-
ствования интеллектуальных способно-
стей обучающихся, приобретения основ 
будущей профессии, но и становления 
их высоко нравственными, приобщения 
к требованиям общества; помощи в рас-
крытии творческого потенциала. Вместе 

с тем современная педагогическая дея-
тельность является преимущественно 
источником трансляции накопленного 
интеллектуального опыта и передачи 
знаний от старшего поколения младше-
му [2]. 

Причём в науке педагогическая дея-
тельность рассматривается в контексте 
различных теоретико-методологических 
подходов, трактующих её сущность, вы-
деляющих зависимость взаимоотноше-
ний между педагогом и обучающимся, 
определяющих её становление и функ-
ции, в результате данная сфера культуры 
осмысливается в ряде социогуманитар-
ных дисциплин, а не только педагогики, 
в частности социологии, психологии, ан-
тропологии, этнологии, культурологии 
и других [3].

Так, сущность, закономерности и воз-
можности воспитания и обучения рас-
сматриваются в контексте системного 
подхода как целостный комплекс мер, 
направленных на формирование миро-
воззрения, усвоения понятий и основ 
наук, творческого развития и системного 
мышления обучающихся.

Л и ч н о с т н о - д е я т е л ь н о с т н ы й , 
или, как определяют отечественные пе-
дагоги, личностно-ориентированный 
подход был сформирован в психологии 
в 1980-х годах и нашёл отражение в ра-
ботах Б. Ананьева, Л. Выготского, А. Ле-
онтьева, С. Рубинштейна. Практическое 
применение его принципов распростра-
нилось В. Давыдовым и Д. Элькониным. 
При этом задачи учителей заключаются 
в определении уровня сложности по-
ставленных заданий с постепенным пе-
реходом от лёгких решений к сложным. 
В контексте личностной составляющей 
задачи ориентированы на конкретного 
ученика, его способности, возможности 
и интересы, благодаря чему процесс нау-
чения направляется на комплексное раз-
витие каждого обучающегося. Педагоги-
ческая деятельность при таком подходе  
выступает средством формирования 

1 Цит. по: Неровня Т.Н., Корчинский А.А., 
Гречко М.В. Рынок образовательных услуг: 
институциональная характеристика, 
структура, основные детерминанты // 
Пространство экономики. 2008. № 3–2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-
obrazovatelnyh-uslug-institutsionalnaya-
harakteristika-struktura-osnovnye-
determinanty (дата обращения: 17.04.2022).
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субъектности будущего профессионала, 
решения главной проблемы его само-
определения. Причём организация об-
разовательного процесса зависит от мо-
тивов учеников, обусловленных их по-
требностями. При этом обучающиеся 
должны быть способны самостоятельно 
ставить цели, выделять принципы и мо-
тивы собственной жизнедеятельности 
и формировать ценностные ориентиры. 
И в этом контексте решающую роль име-
ют знания психологического свое образия 
школьников и студентов и необходимых 
воспитательных приёмов.

В связи с этим значимые для постро-
ения диалога между обучающимся 
и преподавателем принципы и приёмы 
определяются диалогическим или поли-
субъектным подходом к педагогике. При-
обретение гуманистических установок, 
культурной и социальной нравственно-
сти, моральных устоев происходит благо-
даря коммуникативным процессам. Ди-
алогичность в педагогической деятель-
ности формирует личность, способную 
принимать чужие аргументы и опыт, 
находя компромиссы во взаимодействии 
с людьми. 

В свою очередь основывающийся 
на культурно-историческом опыте со-
ответствующих этносов этно-педаго-
гический подход находит отражение 
в фольклоре, произведениях искусства, 
традициях и обрядах, способных сформи-
ровать чувство гордости за собственную 
Родину и патриотизм как важные цен-
ности молодёжи. Образование в рамках 
этнопедагогического подхода рассматри-
вается «помощником» в адаптации к ин-
формационным и технологическим из-
менениям, становясь защитой от потери 
культурной самобытности.

В контексте культурологического 
подхода формируется связь индивида 
с культурой как с системой ценностей 
общества. При этом главная задача пе-
дагога заключается в раскрытии твор-
ческого потенциала личности посред-

ством приобщения к культурным объ-
ектам, ценностям, а также искусству. 
Необходимость применения принци-
пов культурологического подхода к со-
временному образованию связана с его 
гуманизацией, личностным становле-
нием индивидуумов. Изучение исто-
рического российского наследия и его 
использование в развитии культурно 
зрелой личности необходимо для твор-
ческого совершенствования индивида, 
способного в дальнейшем к самосто-
ятельному определению ценностных 
установок и формированию целостной 
картины мира. Преподаватель при этом 
выступает «проводником» обучающего-
ся в мир культуры.

В контексте антропологического под-
хода человек, его цель и смысл существо-
вания являются главными ценностями. 
Так, основы антропологического под-
хода к педагогике отражены в работах  
П. Лесгафта, определявшего зависи-
мость образовательно-воспитательного 
процесса и «постройки организма» ин-
дивида, опираясь на его потребности. 
При этом, основываясь на анализе си-
стемы человеческого опыта, рассматри-
ваемой в рамках различных научных 
дисциплин, применяя принципы целост-
ного знания о человеке, воспитание спо-
собствует выделению культурных и про-
фессиональных ценностей, используя 
исторический опыт человеческих отно-
шений, направляет свои приёмы на фор-
мирование и развитие личности. 

В свою очередь теоретические стан-
дарты обучения и воспитания, критерии 
методологии определяются парадигма-
ми: педагогической, андрологической, 
акмеологической и коммуникативной. 

Парадигмы, определяющие  
стандарты обучения и методологии 
педагогической деятельности

Так, педагогическая парадигма в рос-
сийском обществе с 90-х годов прошлого 
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столетия и до настоящего времени явля-
лась моделью теоретических установок, 
при которых воспитательная функция 
не выделялась. Главная цель — это ста-
новление специалистов высокой ква-
лификации, действующих по должност-
ным инструкциям, стрессоустойчивых, 
педантичных и конформных.

Андрологическая парадигма подра-
зумевает самостоятельную постановку 
цели и достижение ее обучающимся, 
преподаватель выступает в качестве по-
мощника и наставника. Для реализации 
принципов этой парадигмы необходимо 
создание учебной среды с возможностью 
самостоятельного выбора каждым обу-
чающимся. Андрологическая парадигма 
широко применима в высшем образо-
вании, способствуя учёту способностей 
и интересов студента.

Необходимость создания комфорт-
ной обучающей среды и предоставле-
ние преподавателями помощи при рас-
крытии способностей и реализации 
личностного потенциала студентов 
для достижения ими наивысших ре-
зультатов в духовном развитии обосно-
вывается в контексте акмеологической 
парадигмы. Принципы акмеологиче-
ской парадигмы нацеливают педагогов 
на использование технологий, способ-
ствующих достижению субъектом об-
учения вершины профессионального 
мастерства, ориентируясь на его лич-
ностный потенциал и индивидуаль-
ность. Необходимым условием для при-
менения принципов данной парадиг-
мы в обучении и воспитании является 
личность преподавателя, обладающего 
не только педагогическими знания-
ми, умениями и навыками, но и име-
ющего психологическую подготовку, 
позволяющую учитывать личностные 
особенности обучающихся. Реализация 
данной парадигмы широко применима 
в гуманитарном образовании, художе-
ственных, эстетических и языковых 
школах [4].

Воспитательный процесс на основе 
принципов коммуникативной пара-
дигмы выстраивается благодаря вза-
имодействию специалистов из одной 
предметной области для обмена ими 
информацией с целью дальнейшего со-
вершенствования навыков — как своих, 
так и обучающихся. В рамках реализа-
ции сущности этой парадигмы педагог 
как эксперт в соответствующей предмет-
ной области выступает в качестве трене-
ра или консультанта, используя комму-
никативные технологии, а сам процесс 
обучения является семинаром, тренин-
гом или симпозиумом. 

Необходимость учёта в обучении уни-
кальности каждой личности обуслов-
ливает актуальность в российской пе-
дагогике личностно-ориентированной 
парадигмы. Технологии, основанные 
на ее принципах, применяются для гар-
моничного развития личности, учиты-
вая направленность её действий и пси-
хологические особенности. 

В свою очередь закономерности разви-
тия социума и происходящие в нём транс-
формационные процессы обусловливают 
необходимость совершенствования тео-
ретических знаний, смены устаревших 
методологических приёмов. Это актуа-
лизирует обращение к принципам куль-
турно-исторической парадигмы и учёту 
в формировании картины мира обучаю-
щихся новаций, значимых для россий-
ской культуры традиционных ценностей 
и проверенных временем морально-нрав-
ственных установок. Благодаря трансли-
руемому культурно-историческому опы-
ту, получаемые современные теоретиче-
ские знания обогащаются, а способность 
обучающегося обобщать и анализировать 
увеличивается за счёт привития им науч-
но-исследовательских навыков [5]. Таким 
образом, в системе образования в целом 
и высшего в частности прослеживается 
необходимость применения в совокупно-
сти принципов всех рассмотренных нами 
педагогических парадигм.
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Глобализация современности дик-
тует необходимость изменения совре-
менных профессионалов, расширения 
и совершенствования образователь-
ных платформ для обеспечения дина-
мичного развития социума в культур-
ной, социальной, политической, эко-
номической, а также научной сфере. 
Педагогика при этом выполняет теоре-
тические и технологические функции. 
Теоретические функции заключаются 
в объяснении, диагностике и прогно-
стике. Технологические же направ-
лены на развитие и совершенствова-
ние проектной, преобразовательной 
и рефлексивной компетентности об-
учающихся. Все функции, выполняе-
мые педагогикой в совокупности, спо-
собствуют выделению общей культу-
рологической функции, реализующей 
интегративность и синтез накоплен-
ного социокультурного опыта и слу-
жащей не только для его трансляции, 
но и для разработки вспомогательных 
методических баз [6]. 

Гуманизация и гуманитаризация 
обеспечивают трансформацию социо-
культурной жизни, развивают обще-
культурные ценности, позволяющие 
сформировать личность, способную 
быть релевантной условиям существо-
вания в современности. Направленность 
на инновационное развитие обусловле-
на запросами общества и прежде всего 
процессом истощения традиционных со-
циально-экономических ресурсов: при-
родных и временны́х. Сокращающееся 
время между разработкой инноваций 
и их внедрением в производство задаёт 
возрастающий темп развития как науки, 
так и производства, затрагивая все соци-
альные институты [7]. 

Именно эти социокультурные про-
цессы заставляют преподавателей мно-
гих учебных заведений к анализу тре-
бований обучающихся и выпускников 
к современной образовательной дея-
тельности.

Анализ деятельности кафедры  
дизайна и технологий ВВГУ.
Результаты эмпирического  
исследования

Кафедра дизайна и технологий (ДЗТ) 
является подразделением Института 
креативных индустрий (ИКИ) Влади-
востокского государственного универ-
ситета (ВВГУ), одного из ведущих вузов 
Дальнего Востока, в котором готовят 
специалистов в том числе гуманитарно-
го профиля в рамках образовательных 
программ высшего профессионально-
го образования, направлений «дизайн» 
(профили — «дизайн костюма», «дизайн 
среды», «цифровой дизайн») и «сервис», 
(профили — «имиджмейкерские услуги», 
«сервис в авиации», «медиакоммуника-
ции в сервисе»).

В целях дальнейшего совершенство-
вания деятельности кафедры и реализу-
емых направлений подготовки было осу-
ществлено исследование, направленное 
на выявление особенностей восприятия 
деятельности кафедры её выпускниками 
и обучающимися. Было проведено пилот-
ное социологическое исследование с по-
мощью анкеты-опросника, составленной 
авторами, и проанализированы сильные 
и слабые стороны в деятельности препо-
давательского состава кафедры. Анкети-
рование проводилось в 2012 и 2022 годах. 
В исследовании, проведённом в 2012 
году, приняли участие 86 респондентов, 
из них 88% женского пола и 8% мужско-
го (4% анкет из-за некорректных ответов 
не участвовали в обработке). В 2022 году 
количество респондентов увеличилось 
до 157 человек, среди которых женский 
пол составил 86%, а мужской 11% (3% ан-
кет исключены из обработки по выше-
указанной причине). Возрастной диапа-
зон респондентов колеблется от 17 до 23 
лет.

Изменения, произошедшие, по мне-
нию студентов, за 10 лет с направлени-
ями подготовки, требованиями к обу-
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чению и профессорско-преподаватель-
скому составу, отражаются в ответах 
на вопросы анкеты. Так, динамика отве-
тов на вопрос: «Какие, по Вашему мне-
нию, сильные стороны у кафедры ди-
зайна и технологий?» (результаты пред-
ставлены на ил. 1), — выявила снижение 
показателя «кадры высокой квалифи-
кации» с 74% в 2012 году до 60% в 2022 
году; показатель качества методическо-
го обеспечения учебного процесса также 
снизился — с 27% до 15%; «творческий 
потенциал преподавателей» — с 45% 
до 25%. В свою очередь такой показатель, 
как «дружный коллектив», вырос с 29% 
до 39%. «Коммуникабельность препода-
вателей» оказалась относительно устой-
чивой: 50% респондентов в 2012 году 
и 47% в 2022 году указали её как одну 
из сильных сторон кафедры дизайна 
и технологий. Не резко снизился пока-
затель по критериям «хорошей выстро-
енности учебных планов» — 12% и 11% 
соответственно в 2012 и 2022 году; «пре-
данности профессорско-преподаватель-
ского состава профессии» — 33% (2012) 
и 29% (2022); по критерию стремления 
преподавателей постоянно повышать 
свою квалификацию — 17% и 16% соот-
ветственно. Естественно, результаты, 
полученные в ответах на первый вопрос, 
должны насторожить и заставить заду-
маться как руководство кафедры, так 
и весь профессорско-преподавательский 
состав. Вероятно, необходимо провести 
глубинное анонимное исследование, 
возможно, с анализом образовательного, 
методического и творческого потенциа-
ла каждого преподавателя. За эти годы 
состав кафедры обновился, в неё вошло 
много молодых преподавателей, и следу-
ет выяснять, с чем связаны полученные 
результаты, — с их недостаточным опы-
том или же с возможным выгоранием 
опытных преподавателей.

Обращает внимание снижение пока-
зателя по критерию «недостатки в орга-
низации практик»: 29% в 2012 году 11% 

в 2022 году, что можно объяснить обще-
университетской трансформацией пла-
нов и переносом ряда практик на 4-й 
курс обучения, когда студенты лишь два 
месяца находятся в стенах вуза, а затем 
уходят на практики — организацион-
но-управленческую и преддипломную. 
Также примечательно снижение показа-
теля по критерию «отсутствие в процес-
се обучения необходимых для будущей 
профессии дисциплин» с 19% до 12%, 
что можно объяснить внедрением но-
вых государственных стандартов обу-
чения, предусматривающих достаточно 
жёсткие требования к обязательным об-
щепрофессиональным и дисциплинам 
специальности, направленным, с одной 
стороны, на формирование необходимых 
компетенций, а с другой — на предостав-
ление студентам возможности выбора 
дисциплин в вариативной части пла-
нов. В процессе опроса выявлен неболь-
шой рост в количестве студентов, недо-
вольных показателем обеспеченности 
учебного процесса лабораторным фон-
дом с 10% в 2012 году до 11% в 2022 году. 
Сохранение недовольства студентов 
по этому показателю востребует также 
необходимость конкретизации причин, 
так как материально-техническое обе-
спечение постоянно обновляется и мо-
дифицируется, при кафедре открыты ла-
боратории в рамках WorldSkills с самым 
современным оборудованием.

Среди проблемных сторон современ-
ного образования больше половины 
опрошенных отметили материальные 
затраты студентов в процессе обучения 
как в 2012 году — 59%, так и в 2022 году 
— 60% (ил. 2). Стабильный уровень зани-
мает показатель критерия «отсутствие 
возможности у студентов старших кур-
сов зарабатывать по приобретаемой 
специальности во время обучения» — 
38% и 34% соответственно. Показатель 
недостаточности знаний и умений в ра-
боте с компьютерными программами 
у студентов увеличился с 21% до 32%. 
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Ил. 1. Показатели оценки организации процесса обучения 
и особенностей профессорско-преподавательского коллектива  

кафедры дизайна и технологии ВВГУ

Il. 1. Indicators for Assessing the Organization of the Learning Process 
and the Characteristics of the Faculty of Instructors and Professors  

at the Department of Design and Technology of the Vladivostok State University
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Ил. 2. Показатели, демонстрирующие неудовлетворенность студентов 

ВВГУ результатами обучения 

Il. 2. Indicators demonstrating student dissatisfaction with learning outcomes 
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Причину снижения компетентности 
по нему также необходимо выяснять до-
полнительно, так как в планах по всем 
направлениям подготовки достаточно 
дисциплин, способствующих приобрете-
нию высокого уровня информационных 
знаний и умений.

Что касается анализа полученных 
знаний и навыков, то респонденты, про-
ходившие анкетирование в 2012 году, 
указали на недостаточность знаний в об-
ласти менеджмента, компьютерных тех-
нологий и программ, навыков публич-
ных выступлений, а также выделили 
проблему трудоустройства по специаль-
ности. Обучающиеся же в 2022 году обо-
значили необходимость дополнительно-
го введения дисциплин, развивающих 
коммуникационные навыки, практи-

ческие умения самопрезентации и на-
выков работы с реальными проектами 
и заказчиками. Совершенствуя учебные 
планы под современные запросы рынка 
и требования заказчиков, университет 
уже внедрил и реализует дисциплину 
«Проектная деятельность», в рамках ко-
торой обучающиеся, изучив теоретиче-
ский блок на первом курсе, переходят 
к взаимодействию с заказчиками струк-
турных подразделений университета 
на втором и совершенствованию навы-
ков проектной работы по заказам пред-
приятий Приморского края на четвёртом 
курсе в рамках курсового и дипломного 
проектирования. 

Анализ динамики востребованности 
направлений подготовки кафедры, пред-
ставлен в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика востребованности профилей подготовки  
кафедры дизайна и технологий ВВГУ по мере снижения значимости  
направления подготовки
Table 1. The Dynamics of the State of Demand for the Training Profiles  
of the Department of Design and Technology at the Vladivostok State University  
in Correspondence with the Lessening of Importance of the Direction of the Training 

2012 год 2022 год

1. Домоведение  
(Управление офисом и домом) Дизайн среды и цифровой дизайн

2. Дизайн среды Медиакоммуникации в сервисе

3. Управление в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) Имиджмейкерские услуги

4. Сервис в авиации Сервис в авиации

5. Дизайн костюма Конструирование изделий  
лёгкой промышленности

6. Социокультурный сервис  Дизайн костюма, Цифровая мода  
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Обращает на себя внимание, что про-
фили подготовки в рамках специаль-
ности «домоведение» — «управление 
офисом и домом», а также «управле-
ние в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» — перестали пользоваться 
популярностью среди абитуриентов 
уже в 2014–2015 годах, в связи с чем на-
боры на эти профили подготовки были 
прекращены. Хотя следует отметить, 
что реализованные для двух наборов 
программы по профилю «управление 
в сфере ЖКХ» были востребованы, все 
выпускники успешно трудоустроились 
на жилищно-коммунальных предпри-
ятиях Дальневосточного региона. Вы-
пускники этого профиля отметили зна-
чимость таких дисциплин, как «иннова-
ции в ЖКХ».

Выпускники профиля «сервис в ави-
ации» указали, что для их профессиона-
лизма были важны дисциплины «тех-
нология бронирования», «организация 
обслуживания на борту воздушного суд-
на», «практика по получению профессио-
нальных знаний и умений». Эти направ-
ления подготовки начиная с 2019 года 
и по настоящее время кафедра реализует 
по профилю «сервис на транспорте».

Выпускники профиля «имиджмейкер-
ские услуги» считают наиболее важны-
ми для профессиональной самореализа-
ции дисциплины «актёрское мастерство 
и анимационные программы», «компью-
терная графика», «экономика предприя-
тий сервиса», «имидж территории», «сер-
висология», «деловые коммуникации 
в сервисе», «технология организаций 
сервиса», «технология формирования 
имиджа».

Выпускники профилей «дизайн сре-
ды» и «дизайн костюма» 2012 года отме-
тили значимость дисциплин «материа-
ловедение», «проектирование в дизайне 
среды и дизайне костюма (практика)», 
«основы композиции», «макетирова-
ние», «историю искусств», «технология 
швейных изделий». 

В 2022 году студенты-дизайнеры ука-
зывают как наиболее важные «2D-мо-
делирование» и «3D-технологии в ди-
зайн-проектировании»; обучающиеся 
по направлению «сервис» отмечают зна-
чимость для них дисциплин «речевая 
коммуникация в сервисе», «деловые 
коммуникации в сервисе», «техноло-
гия саморазвития», «индивидуальный 
стиль в одежде», «актёрское мастерство» 
и «психология». 

Следует отметить, что также в 2022 
году был опрошен 341 студент кафедры 
для выяснения, что является для них 
главным ценностным мотивом в полу-
чении высшего образовании. В итоге 
было установлено, что для 55,3% это са-
мореализация, для 54,4% — возможность 
получения в будущем высокого матери-
ального достатка, для 47,1% наиболее 
значимым оказался карьерный рост [8].

Результаты сравнительно- 
сопоставительного анализа  
исследований 2012 и 2022 годов

По результатам сравнительного ана-
лиза исследований 2012 и 2022 годов 
можно сделать следующие выводы: 
как в 2012, так и в 2022 бакалавры ждут 
в реализуемых планах направлений 
подготовки больше практических дис-
циплин, считают недостаточными свои 
знания по конфликтологии, правоведе-
нию и финансовой грамотности. Многие 
не удовлетворены знаниями компьютер-
ных технологий, навыками самопрезен-
тации. Студенты-дизайнеры отмечают 
нехватку коммуникационных навыков 
в работе с заказчиками.

Необходимо отметить, что предусмо-
тренный в рамках ФГОС перечень дисци-
плин не всегда может восполнить в пол-
ном объёме потребность студентов всех 
направлений подготовки в дополнитель-
ных знаниях. Студенты, нуждающиеся 
в более высоком уровне компетентности, 
поступают в магистратуру или же при-
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ходят обучаться по различным дополни-
тельным образовательным программам.

Таким образом, проведённый нами 
анализ позволял и позволяет в дальней-
шем совершенствовать образователь-
ный процесс и технологии, показывает 
необходимость такого рода обратной свя-
зи при организации преподавательской 
деятельности и её совершенствовании.

Вопрос же о значимости воспитатель-
ного аспекта в образовании в настоящем 

исследовании был затронут нами только 
теоретически. Эмпирическое исследова-
ние в этом контексте планируется нами 
в дальнейшем.

В последние годы проблема этиче-
ского и духовного воспитания подрас-
тающего поколения приобрела острый 
характер. Вывод об этом сделан нами 
не только в результате включённого 
наблюдения, но и интервью с препода-
вателями кафедры. 
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