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Физическая подготовленность сотрудников органов внутрен-
них дел является неотъемлемой частью общей и профессио-
нальной культуры личности. Она обеспечивает профилирован-
ную физическую готовность, является одним из средств форми-
рования всесторонне развитой личности, фактором укрепления
здоровья, оптимизации физического и психофизиологического
состояния в процессе профессиональной деятельности. Свои
развивающие и формирующие функции физическая культура
наиболее полно реализуется в системе физического воспита-

ния как целенаправленного педагогического процесса. На прак-
тике физическая культура формируется в формах так называе-
мой профессионально-прикладной физической подготовки и
военно-прикладной физической подготовки. Условия службы
сотрудников органов внутренних дел таковы, что они предпола-
гают хорошую физическую и специальную подготовку. Такая под-
готовка обеспечивает сотрудникам органов внутренних дел пре-
одолевать физическое напряжение, особенно при выполнении
специфических профессиональных задач.
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КОРПОРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКОВ: ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОДХОДЫ
В статье представлен анализ подходов, лежащих в основе корпоративного обучения специалистов предпри-

ятий. Выделены особенности обучения взрослых с позиций тех или иных подходов. Обоснована необходи-
мость опоры на интегративный, деятельностный и проектный подходы в процессе корпоративного обучения
наставников в условиях современных предприятий.
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Обновляющиеся требования отрасли, меняющиеся произ-
водственные реалии, модернизация технологических процес-
сов, внедрение и использование новейших научно-техничес-
ких достижений, являются актуальными как для системы кор-
поративного образования, так и для системы профессиональ-
ного образования, в связи с чем возникает острая необходи-
мость интеграции производственных, образовательных и на-
учных сфер для взаимного восполнения недостающих элемен-
тов данных сегментов, позволяющих поддерживать конкурен-
тоспособность друг друга.

В качестве важнейшего механизма, обеспечивающего кон-
курентоспособность современного производства и нивелиру-
ющего недостатки профессионального образования, выступа-
ет институт наставничества, призванный поддерживать стра-
тегическое развитие инновационного производства за счёт пре-
емственности профессиональной и корпоративной подготовки
молодых специалистов технического профиля, способствующей
полному раскрытию их личностного и профессионального по-
тенциала.

В условиях современного производства расширяется зона
обслуживания и совмещения профессий, возросшая квалифи-
кация специалиста технического профиля в свою очередь влия-
ет на изменение характера труда. В его профессиональной дея-
тельности появляется необходимость общности знаний, умений
и компетенций, что обусловливает и соответствующий уровень
теоретической и практической подготовки специалистов. По не-
которым оценкам, среднегодовой прирост новых знаний состав-
ляет 4-6 процентов. Это означает, что около 50 процентов про-
фессиональных знаний специалист должен получить после окон-

чания профессионального учебного заведения. Для обновления
же профессиональных знаний для специалистов с высшим об-
разованием необходимо 28 процентов общего объема времени,
которым работник располагает в течение всего трудоспособно-
го периода, в связи с чем, возрастает роль системы корпоратив-
ной подготовки специалистов технического профиля к осуще-
ствлению наставнической деятельности на предприятии, так как
наставникам предстоит взять на себя роль своеобразных «пе-
редатчиков» накопленного предприятием интеллектуального
потенциала молодым сотрудникам.

В ходе исследования мы убедились в том, что области
применения системы наставничества только расширяются,
и в настоящее время данная система применяется в следую-
щих сферах:

1. Сферы, в которых научно-технический прогресс значи-
тельно опережает процесс обновления профессиональных зна-
ний и навыков (IT, производство), то есть отраслей, где несоот-
ветствие квалификации персонала потребностям компании от-
рицательно сказывается на результатах деятельности всей орга-
низации и ведет к значительным финансовым потерям.

2. Сферы, в которых практический опыт и высокое мастер-
ство играют исключительную роль в осуществлении професси-
ональных обязанностей.

3. Профессиональная деятельность, для которой характерна
высокая степень риска.

4. Предприятия, где в плановом порядке периодически об-
новляются технологические процедуры и оборудование (произ-
водственные предприятия).
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5. Предприятия, для которых характерна текучесть персо-
нала и, следовательно, есть потребность в массовой и опера-
тивной подготовке квалифицированного персонала [1].

Перечислив лишь некоторые типичные области примене-
ния наставничества, необходимо отметить, что эта форма мо-
жет эффективно применяться в любой организации, так как
в условиях современной действительности успех предприятий
во многом зависит от способности их сотрудников интегриро-
вать новые знания и умения в практическую деятельность.

В нашем понимании корпоративная подготовка специалис-
тов технического профиля к осуществлению наставнической
деятельности представляет собой процесс совершенствования
профессиональных, общекультурных и специальных компетен-
ций, необходимых для осуществления эффективной наставни-
ческой деятельности, по образовательным программам, разра-
батываемым совместно с учреждениями профессионального
образования, исследовательскими институтами и предприятия-
ми, учитывающими интересы трех субъектов предприятия: обу-
чающегося персонала, наставников и работодателя.

Для осуществления полного концептуального анализа ис-
следуемой проблемы представляется необходимым рассмотре-
ние существующих в психолого-педагогической и социологичес-
кой литературе подходов к её разрешению таких как: систем-
ный, андрагогический, акмеологический, компетентностный,
синергетический.

Методология системного подхода к воспитанию, образова-
нию и обучению рабочих определяется А.С. Батышевым положе-
нием о том, что сущность человека представляет собой совокуп-
ность общественных отношений, в котором она отражает особен-
ности социально-экономической системы. Поэтому управление
воспитанием, образованием и обучением не может быть обеспе-
чено средствами какого-либо одного вида формирующего воздей-
ствия. Оно может быть эффективным лишь при системном учёте
и координации всех воспитательных факторов, в первую очередь,
включающих наставническую деятельность [2].

С позиции системного подхода к внутрифирменному обуче-
нию качество профессионального образования рассматривает-
ся как интегративная структура, охватывающая все образова-
тельные программы. Поэтому она рассматривается как систем-
ный объект, который в рамках учебно-производственных цент-
ров являет собой качество профессионального образования,
в структурном плане представляет собой совокупность качеств
реализуемых образовательных систем различного уровня (ком-
понентов), каждая из которых может пониматься как подсисте-
ма качества. Автор считает, что если на каждой отдельной под-
системе добиваться обеспечения и повышения качества про-
фессионального образования, то тогда интегральное качество,
качество специалиста, будет нормативным или повышенным [3].

В последние годы выделилось особое направление — тео-
рия и практика обучения взрослых, получившее название «анд-
рагогика» [4]. По определению М.Т. Громковой, андрагогика –
это раздел теории обучения, раскрывающий специфические за-
кономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом
учебной деятельности, с учетом особенностей взрослых учащих-
ся, контекста их обучения, охватывает теоретические и практи-
ческие проблемы образования, обучения и воспитания взрос-
лых. Термин был впервые применен немецким историком про-
свещения К. Каппом в 1833 году [5].

По мнению В.Д. Орехова, опираясь на андрагогический под-
ход, можно наиболее полно охарактеризовать особенности обу-
чения взрослых:

- потребности, мотивы и профессиональные проблемы
взрослого играют ведущую роль в процессе его обучения, так
как взрослый человек стремится к самостоятельности, само-
реализации, самоуправлению во всех сферах жизни, вклю-
чая учебную;

- взрослый обладает опытом, который может быть исполь-
зован как при его обучении, так и при обучении его коллег;

- взрослый рассчитывает на немедленное применение ре-
зультатов обучения;

- у взрослого обучающегося много ограничений в учебе;
- процесс обучения взрослого организован в виде совмест-

ной деятельности обучающегося и преподавателя и носит ха-
рактер партнерства;

- взрослый имеет ряд психологических барьеров (стереоти-
пы, установки, опасения), препятствующих эффективному обу-
чению [6]. В данном контексте представляется важным форми-

рование у наставников психолого-педагогической компетенции,
предполагающей также понимание ими возрастных и психоло-
гических особенностей своих подопечных.

Е.Ф. Зеер рассматривает профессиональную подготовку
специалистов, основываясь на компетентностном подходе. Ком-
петентностный подход определяет качество результата профес-
сиональной подготовки, понимается как соответствие профес-
сиональной подготовленности обучающегося современным «вы-
зовам времени» и рассматривается через понятие «профессио-
нальная компетентность». По определению автора, ключевые
компетенции – это межкультурные и межотраслевые знания,
умения и способности, необходимые для адаптации и продук-
тивной деятельности в различных профессиональных сообще-
ствах. Ключевые компетенции имеют экстрафункциональный
характер [7].

В качестве основы технологии внутрифирменного профес-
сионального образования Е. Юрьева предлагает рассматривать
синергетический подход [8]. В этом случае, становится возмож-
ным свободное оперирование теоретическим и эмпирическим
знанием и эвристическое приложение этого знания к самым раз-
личным областям образования.

Синергетика является универсальной методологической
парадигмой, сформулированной в тех областях естественнона-
учного знания, где изучаются сложные системы, явления само-
организации и эволюции сложных систем в опоре на принципы
открытости, нелинейности, структурной гетерогенности.

Опора на данный подход предоставляет субъектам внутри-
фирменного обучения неограниченные возможности для раскры-
тия своих потенциальных возможностей при решении их общих
проблем и задач, обеспечивает большей степенью свободы
и соответственно способствует развитию такого крайне специ-
фического системного свойства как конкурентоспособность.

Корпоративная подготовка специалистов технического про-
филя к осуществлению эффективной наставнической деятель-
ности в условиях инновационного производства ориентирована
на создание единого образовательно-воспитательного простран-
ства предприятия для сохранения и приумножения его имеюще-
гося технического и технологического потенциала. С другой сто-
роны, введение инновационных технологий в связи с динамично-
стью и неопределенностью окружающей среды требует от настав-
ников предприятия постоянного прироста его профессиональных,
общекультурных и психолого-педагогических компетенций для
эффективной подготовки молодых кадров, способных создавать
новейшие технические и технологические проекты.

Используя вышепредставленные теории, подходы в каче-
стве общей идеологии и методов научного поиска, в основу кор-
поративной подготовки наставников заложена идея реализации
интегративного, деятельностного и проектного подходов. Сово-
купность данных подходов направлена на интеграцию процесса
корпоративной профессиональной подготовки специалистов
технического профиля и процесса их подготовки к осуществле-
нию эффективной наставнической деятельности. Интеграция
этапов профессионального становления и становления специа-
листов технического профиля как наставников обеспечивает
целостность и преемственность института наставничества как
механизма корпоративной подготовки специалистов техничес-
кого профиля.

Интегративный подход к корпоративной подготовке специа-
листов технического профиля к осуществлению эффективной
наставнической деятельности заключается:

 – в организационном плане: интеграции целей и задач на-
ставнической и профессиональной деятельности специалистов;
взаимодействии всех субъектов предприятия в процессе корпо-
ративного обучения наставников (администрации центров, осу-
ществляющих подготовку; руководящего состава организаций;
обучающих и обучаемых);

 – в содержательном плане: интеграции содержания обу-
чения с профессиональными обязанностями наставников, пред-
полагающей модульное его построение и учитывающее особен-
ности наставнической деятельности;

 – технологическом плане: интеграции содержательных
и процессуальных компонентов обучения; сочетании инноваци-
онных и традиционных технологий обучения, направленных на
эффективное формирование психолого-педагогических компе-
тенций наставников;

 – методическом плане: интеграции учебно-методичес-
ких средств, обеспечивающих эффективное формирование
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психолого-педагогических компетенций наставников; общно-
сти видов учебной и наставнической деятельности и видов
контроля знаний.

Сущность деятельностного подхода заключается в направ-
ленности его вектора на организацию процесса корпоративного
обучения специалистов технического профиля к осуществлению
наставнической деятельности в условиях современного произ-
водства с использованием инновационных практико-ориентиро-
ванных психолого-педагогических технологий в процессе обуче-
ния, который приобретает деятельностный характер. Деятель-
ностный подход к корпоративной подготовке специалистов тех-
нического профиля к осуществлению эффективной наставни-
ческой деятельности в условиях современного инновационного
производства предполагает перманентную трансформацию ви-
дов деятельности – из опыта профессиональной деятельности
в деятельность наставника.

В условиях инновационного производства актуализируется
проблема подготовки командных целевых проектов, требующих
от разработчиков умения формулировать инновационные идеи,
разрабатывать инновационные проекты и программы развития
предприятий, производить оценку готовности предприятий к вне-
дрению инновационных разработок и оценку их производствен-
ного потенциала.

Для решения этой задачи в условиях постиндустриальной
цивилизации актуальной становится проблема разработки
и реализации новой образовательной парадигмы, сочетающей
проектный и целевой подходы, так как профессиональное ста-
новление и развитие специалиста невозможно без сформиро-
ванных проектировочных компетенций. В настоящее время про-
фессионализм специалиста определяется его способностью
к диагностике, прогнозированию и моделированию своей инди-
видуальной траектории, то есть уровнем владения проектиро-
вочными компетенциями.

В частности, педагогическая наука стоит перед необходи-
мостью поиска форм и методов подготовки специалиста, спо-
собного овладевать не только знаниями о способах деятельно-
сти, но и компетенциями, высокий уровень сформированности
которых позволяет ему обеспечить эффективную профессио-
нальную деятельность, сознательное и ответственное управле-
ние изменениями в своём профессиональном совершенствова-
нии и саморазвитии в условиях инновационного производства.

Проектно-целевая парадигма образования актуальна для
решения задач корпоративного обучения специалистов техни-
ческого профиля для перехода производства на инновационный
путь развития, так как она создаёт оптимальные возможности
для поиска новых форм организации корпоративной подготовки
в условиях сотрудничества науки, образования и производства.
В связи с этим, в рамках исследования целесообразным пред-
ставляется рассмотрение проблемы современной корпоратив-
ной подготовки наставников в условиях инновационного произ-
водства с позиций проектно-целевого подхода.

Относительно корпоративной подготовки наставников, реа-
лизация проектно-целевого подхода может быть осуществлена
при выполнении группой наставников одного и того же проекта,
направленного на подготовку и адаптацию новых сотрудников.
Данное обстоятельство является очень важным для корпора-
тивной подготовки самих наставников, так как им приходится

в своей наставнической деятельности руководить командными
проектами начинающих специалистов, в которых каждый из них
выполняет чётко отведённую ему роль: разрабатывает эконо-
мическую сторону проекта, занимается проектировочной дея-
тельностью, выполняет его техническую сторону, разрабатыва-
ет технологию решения поставленной задачи, осуществляет
технический перевод проекта на иностранный язык и т.д.

Проектный подход, заложенный в основу корпоративной
подготовки наставников в условиях современного производства,
обеспечивает своевременное экономически целесообразное
обновление их интеллектуального потенциала в соответствии
не только с изменениями в технике и технологиях предприятия,
но и нововведениями в области инженерной педагогики; выра-
батывает командный характер решения социально-экономичес-
ких и психолого-педагогических проблем с использованием ак-
туальных знаний и компетенций; способствует максимальному
раскрытию потенциальных возможностей наставников; обеспе-
чивает преемственность института наставничества; способству-
ет разработке инструментария управления качеством корпора-
тивного обучения.

Таким образом, идея реализации интегративного, деятель-
ностного и проектного подходов в корпоративной подготовке
наставников обеспечивает системную целостность всего про-
цесса корпоративного обучения. Сущность интегративного
подхода, заложенного в основу корпоративной подготовки спе-
циалистов технического профиля к осуществлению наставничес-
кой деятельности в условиях современного производства, зак-
лючается в интеграции двух видов деятельности – профессио-
нальной и наставнической; двух процессов – процесса корпора-
тивной подготовки специалистов технического профиля и их под-
готовки к осуществлению наставнической деятельности; интег-
рации субъектов предприятия в процессе реализации корпора-
тивной подготовки специалистов технического профиля к осу-
ществлению наставнической деятельности; интеграции органи-
зационно-структурного, содержательного и процессуального ком-
понентов корпоративной подготовки специалистов техническо-
го профиля к осуществлению наставнической деятельности в
условиях современного производства. Деятельностный подход
в контексте данного исследования, направлен на корпоратив-
ную подготовку наставников, способных не только овладевать
конкретными способами деятельности для передачи опыта сво-
ей профессиональной деятельности молодым специалистам, но
и обладающих межпрофессиональными компетенциями для
сознательного и ответственного управления как своими измене-
ниями в профессиональном совершенствовании, так и реше-
ния психолого-педагогических и организационно-методических
задач корпоративного обучения молодого персонала с учетом
специфики конкретного предприятия, обеспечивая, тем самым,
его экономическую эффективность и конкурентоспособность.
Реализация проектного подхода в процессе корпоративной
подготовки наставников, включающей теоретические и методи-
ческие положения педагогики, психологии и инженерной педа-
гогики, способствует научно-методической организации процес-
са управления наставниками предприятия командными проек-
тами молодых специалистов, направленными на решение стра-
тегических задач обучающейся организации и перевода его на
уровень инновационного развития.
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СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

В статье рассмотрен вопрос готовности преподавателя иностранного языка к организации учебного процес-
са для преподавателей специальных дисциплин медицинского университета с учетом психологического, педа-
гогического и лингвистического компонентов процесса обучения.

Ключевые слова: навык, ресурс, методический подход, иностранный язык.

обычно ограничивается количеством слов и реже – фраз, кото-
рые присутствуют в используемых учебниках.

3. В большинстве случае преподавателю-лингвисту незна-
кома практика применения иностранного языка в качестве сред-
ства доступа к информации и обмена информацией путем уст-
ного или письменного общения, такой преподаватель не сможет
формировать механизмам практического применения языка.

4. Оценка эффективности процесса обучения определяет-
ся не только уровнем знаний обучаемого, а в первую очередь
наличием у него способности полноценно работать в иноязыч-
ном информационном пространстве, а также наличием посто-
янной и естественной потребности в языке как средстве досту-
па к информации, относящейся к области личных и профессио-
нальных интересов.

Мониторинг вышеперечисленных способностей у обучаемо-
го носит субъективный характер, так как базируется на впечат-
лениях преподавателя, возникших в процессе его общения
с обучающимся. Одним из показателей, косвенно свидетельству-
ющим о подготовленности обучающегося к самостоятельному
применению осваиваемого им иностранного языка, являются
обращения обучаемого к преподавателю за разъяснением зна-
чения фраз или слов, смысл которых ему не понятен. Это также
может распространяться на фразы и словосочетания, вызвав-
шие у обучающегося желание поделиться изысканностью стиля
или меткостью передачи смысла средствами этого языка, кото-
рые он встретил в материалах, относящихся к области увлече-
ний, а не профессиональной специализации обучающегося.

Основным показателем психологической готовности обуча-
ющегося к работе на иностранном языке является наличие
у выпускника состояния увлеченности не собственно языком,
а тематикой, которая ему становится доступна при изучении язы-
ка. Преподавателю языка важно не только провести мониторинг
способностей, перечисленных в пункте 4 по окончанию обучения,
а также поддерживать связь с ним после обучения с целью под-
держания желания познавать и развиваться на иностранном язы-
ке. Данные, получаемые в процессе наблюдений за обучающим-
ся в процессе обучения и по его завершению, необходимо систе-
матизировать и анализировать, формируя и формулируя в ре-
зультате параметры обратной связи воздействия на качествен-
но-количественные и психолого-педагогические характеристики
процесса обучения последующих поколений обучающихся.

Освоение методики обучения иностранному языку препо-
давателем-лингвистом, для которого этот язык является специ-
альностью, связано с необходимостью смещения учебной зада-
чи с изучения языка как науки в область обучения языку как

В настоящее время высшая школа остро нуждается в реа-
лизации новых педагогических подходов и внедрении современ-
ных образовательных технологий в изучении иностранных язы-
ков и организации учебного процесса с преподаванием специ-
альных дисциплин. При реализации направлений повышении
квалификаций, направленных на подготовку преподавателей
к ведению дисциплин на иностранном языке, важно использо-
вать практико-ориентированную концепцию изучения выбранного
языка. Она включает современные методики обучения, учиты-
вает особенности преподавательской сферы деятельности
и использует зарубежный опыт.

Преподаватели иностранных языков за рубежом учитыва-
ют уровень освоения языка обучающимися и динамически выс-
траивают траекторию его обучения, так как процесс овладения
языком очень индивидуален и зависит от целого ряда факто-
ров, таких как индивидуальные особенности обучающихся, вы-
деляемый объем времени. Такая методика обучения требует
создания условий для непосредственного ролевого участия каж-
дого обучающегося в практических ситуациях, моделируемых во
время занятий. Зарубежный опыт показывает, что достигнуть
максимальной эффективности обучения языку возможно толь-
ко при его использовании в качестве средства восприятия
информации и осуществления определенных практических
действий.

Актуальность модернизации методики повышения квалифи-
кации преподавателей иностранного языка в направлении ис-
пользования практико-ориентированного подхода также следу-
ет из высказывания Л. Блумфилда: «Между знаниями о языке
и владения им нет никакой связи. Владение языком – это не
вопрос знания ... Это вопрос практики» [1].

При реализации направлений повышения квалификации
преподавателей иностранных языков необходимо учитывать сле-
дующие особенности:

1. Учитывая базовый уровень среднестатистического пре-
подавателя-лингвиста обучать его необходимо, передавая не
знания или информацию об иностранном языке, а навыки вла-
дения этим языком на монолигвистической основе, т.е. без при-
менения родного языка.

2. Для поддержания монолингвистическую атмосферы обу-
чения необходимо расширить фразо-словарный (Использование
такого прилагательного вместо привычного «словарно-фразео-
логический» призвано подчеркнуть, что фраза, но не слово, яв-
ляется мыслеобразующей языковой единицей, поэтому ее роли
в обучении языку отводится первостепенное значение) набор
обучаемого, так как активный лексический запас преподавателя


