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Социальные и экономические отношения на современном этапе претерпевают глубокие изменения, связанные 
с активным становлением информационного общества и цифровой экономики. В рамках одной профессиональ-
ной области это проявляется в том, что многие трудовые функции автоматизируются, на место устаревших 
профессий приходят новые, которые требуют от специалиста обновления и актуализации профессиональных 
знаний и навыков. Во многом профессиональная занятость приобретает дискретный характер в рамках реали-
зации ограниченного по времени проекта. Конкурентоспособный специалист в таких условиях должен уметь не 
только постоянно учиться, но и встраиваться в новый коллектив, учитывая личностные и культурные различия 
участников. В статье рассматриваются вопросы изменения образовательного процесса в высших учебных заве-
дениях с точки зрения соответствия запросам общества и отдельной личности. Авторами уделено внимание 
важному личностному качеству, обеспечивающему конкурентоспособность специалиста – профессионально-
ориентированной транзитивности. Указывается на то, что технологичность построения педагогического про-
цесса позволит с наименьшими временными и материальными затратами провести модернизацию обучения 
студентов. Диагностичными показателями результативности становятся компетенции, которые обеспечат про-
явление необходимых личностных качеств. Информационно-коммуникативная компетентность определена тем 
интегративным качеством личности, которое необходимо целенаправленно формировать. Модульная техноло-
гия обучения создает концептуальную основу образовательного процесса. Педагогической технологией обуче-
ния второго уровня на основе соответствия выбранным критериям биогенности, психогенности и социогенно-
сти определяется технология мастерских. Приводятся результаты аналитической обработки собранных в про-
цессе эксперимента эмпирических данных, подтверждающих результативность применения выбранной педаго-
гической технологии и технологического построения обучения в целом для формирования профессионально-
ориентированной транзитивности. 
Ключевые слова: информационное общество, цифровая экономика, профессионально-ориентированная транзи-
тивность, информационно-коммуникативная компетентность, педагогические технологии обучения, техноло-
гия мастерских 
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Введение. Формирующиеся общественно-
экономические реалии определяют 
усложняющиеся требования к трудовой 
деятельности специалиста любого профиля, но 
особо глубокую трансформацию претерпевают 
профессиональные навыки инженера из-за 
стремительно меняющихся технологий. 

Специалисту технического профиля для 
конкурентного существования на рынке труда 
необходимо иметь не только базу 
специализированных знаний, но и навык 
постоянного обновления их, а также получения 
опыта взаимодействия с коллегами при 
создании и поддержании работоспособности 
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временного трудового коллектива для 
выполнения проектной работы.  

Студенты технических вузов в процессе 
учебной деятельности должны выработать и 
апробировать результативный алгоритм 
реагирования на нестабильность и изменчивость 
рынка труда. С одной стороны, смена технологий 
ставит под угрозу существование многих 
профессий, с другой стороны, порождает 
множество новых, функциональным 
требованиям которых нужно соответствовать. 
Соответственно, теряет актуальность установка 
получения профессионального образования в 
молодости с применением полученных знаний 
на практике в течение всей активной трудовой 
деятельности. Кроме того, все большее 
распространение получает проектная занятость, 
при которой профессиональный путь имеет 
прерывистый характер, когда окончание проекта 
предопределяет смену работодателя, трудового 
коллектива, а нередко и роль в нем. В такой 
ситуации личностной базой для обеспечения 
конкурентоспособности и востребованности 
специалиста становится профессионально-
ориентированная транзитивность, позволяющая 
осознать ситуацию на рынке труда, продумать и 
реализовать стратегию вхождения и устойчивой 
жизнедеятельности в постоянно обновляющейся 
профессиональной среде. 

История вопроса. Первым фактором, застав-
ляющим реформировать систему профессио-
нального образования, стало многократное уве-
личение количества информации в современном 
обществе. Уже в конце XX в. способность резуль-
тативно оперировать потоком сведений стано-
вится показателем успешного существования в 
формирующемся обществе знаний [1, 7]. К нача-
лу XXI в. задача подготовки общества в целом и 
отдельной личности в частности к функциони-
рованию в сложившихся условиях становится 
настолько важной, что появляется указ Прези-
дента РФ «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы» [13], закрепляющий основные поло-
жения, регламентирующие изменения во всех 
сферах жизни страны. И сфера образования, в 
том числе и образования профессионального, 
начинает отвечать общественным запросам. Так, 
в июле 2021 г. в рамках реализации проекта 
«Кадры для цифровой экономики» на базе уни-
верситета Иннополис были утверждены 30 набо-
ров цифровых компетенций, которыми должны 
обладать выпускники высших учебных заведе-

ний для эффективной работы по своей специ-
альности. Эти наборы включают в себя профес-
сиональные компетенции и социально-
личностные качества, которые после апробации 
будут включены в программы обучения во всех 
вузах страны [14]. Немаловажным является и во-
прос выбора педагогических средств формиро-
вания необходимых личностных качеств. 

Методы исследования: анализ научной, мето-
дической литературы, нормативно-правовой 
документации, педагогический эксперимент, 
анкетирование, тестирование участников экспе-
римента. 

Результаты исследования. Преобразование 
образовательного процесса необходимо начи-
нать с определения тех качеств личности, кото-
рые обеспечат успешную жизнедеятельность че-
ловека в современном обществе. Для этого нуж-
но систематизировать социально-
экономические тенденции, которые задают це-
левые ориентиры работы.  

Первым фактором влияния на сферу труда 
необходимо назвать проникновение цифровых 
технологий во все сферы жизни человека. Этот 
фактор оказывает сильное влияние на способы 
коммуникаций человека. С одной стороны, че-
ловек получает возможность независимо от тер-
риториальных, социальных, физических ограни-
чений взаимодействовать не только с отдельны-
ми личностями, но и с сообществами и органами 
власти [2]. С другой стороны, отставание челове-
ка или группы людей в освоении постоянно об-
новляющихся цифровых технологий заставляет 
говорить о «цифровом разрыве» [6], приводящем 
к ограничению возможностей успешности во 
вхождении в профессиональное сообщество.  

Система образования должна помочь устра-
нить наметившуюся проблему, формируя у чело-
века не только набор необходимых профессио-
нальных знаний и умений, но и такие социаль-
но-личностные качества, которые помогут чело-
веку быть успешным в освоении все более 
усложняющихся цифровых технологий. 

В результате одной из целей получения обра-
зования становится формирование профессио-
нально-ориентированной транзитивности – ин-
тегративного качества личности, объединяюще-
го в себе готовность осознавать порождаемые 
сменой технологий социально-экономические 
преобразования, выстраивать индивидуальную 
траекторию осваивания и применения этих тех-
нологий, а также переструктурирования своей 
трудовой деятельности в соответствии с выяв-
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ленными тенденциями [10]. Важность транзи-
тивности как личностного качества определяет-
ся транзитивностью современного общества, 
проявляющейся в возрастании динамизма, из-
менчивости и росте неопределенности [3], при-
водящей к возрастанию важности эмоциональ-
ного благополучия и результативности самореа-
лизации [8]. При этом человек должен быть спо-
собен выполнять роль исследователя, проводя-
щего историческую реконструкцию для полно-
ценного футурологического исследования [11]. 
Целью такого исследования становится социали-
зация в транзитивном социуме, проявляющаяся 
в конструировании своего социального про-
странства с системой связей с социальными про-
странствами других людей [4].  

Определив профессионально-
ориентированную транзитивность как целевую 
константу преобразований образовательного 
пространства, необходимо обозначить и сред-
ства достижения поставленных целей. В нашем 
исследовании таким средством мы выбрали пе-
дагогические технологии обучения, обосновывая 
свой выбор тем, что технологический подход в 
образовании ориентирован на достижение заве-
домо фиксированной цели и на этой основе про-
водится «коррекция учебного процесса, опера-
тивная обратная связь» [5]. Технологичность по-
строения педагогического процесса позволяет 
выделить совокупность методов изменения со-
стояния объекта и направить его на проектиро-
вание и использование таких процессов, кото-
рые в наиболее короткие сроки с наименьшими 
затратами сил и средств позволят достичь по-
ставленной цели. 

Г.К. Селевко выделяет следующие методоло-
гические требования, которым должна отвечать 
любая педагогическая технология: 1) концепту-
альность (опора на определенную научную кон-
цепцию с дидактическим и социально-
педагогическим обоснованием достижения пе-
дагогических целей); 2) системность (целост-
ность и логика педагогического процесса, взаи-
мосвязь всех его частей); 3) управляемость (воз-
можность диагностического целеполагания, 
планирования, проектирования процесса обуче-
ния, поэтапной диагностики, варьирования 
средствами и методами с целью коррекции ре-
зультатов); 4) эффективность (достижение за-
данных результатов с оптимальными затрата-
ми); 5) воспроизводимость (возможность при-

менения технологии в других однотипных обра-
зовательных учреждениях) [12]. 

Профессионально-ориентированная транзи-
тивность как социально-личностное качество 
сложно переформатировать в диагностичные 
целевые константы. Компетентностный подход, 
задающий целями образовательного процесса 
компетенции, формирование которых можно 
контролировать и корректировать благодаря ди-
агностичным показателям, обусловливает необ-
ходимость определения набора компетенций, 
целенаправленное формирование которых поз-
волит реализовать стратегию эффективного 
встраивания личности профессионала в инфор-
мационное общество посредством проявления 
профессионально-ориентированной транзитив-
ности как фактора успешности. 

Коммуникативная и информационная компе-
тенции являются системообразующими в струк-
туре конкурентоспособной личности информа-
ционного общества, при этом компетенции 
настолько взаимосвязаны, что составляют, на 
наш взгляд, единую информационно-
коммуникативную компетентность [9], кроме 
того, структурные компоненты ее коррелируют-
ся со структурой транзитивности как фактора 
профессиональной успешности личности. 
Управляемость и системность образовательного 
процесса на основе использования педагогиче-
ских технологий обучения обеспечивается обос-
нованной совокупностью компетенций, состав-
ляющих информационно-коммуникативную 
компетентность. Эта система является подвиж-
ной, позволяющей в соответствии с результата-
ми диагностики корректировать образователь-
ный процесс.  

Так как профессионально-ориентированная 
транзитивность является интегративным каче-
ством личности, то педагогический процесс ее 
формирования является многокомпонентным: 
имея общую цель, состоит из нескольких взаи-
мосвязанных, подчиненных общей цели педаго-
гических процессов формирования составляю-
щих профессионально-ориентированной тран-
зитивности. При этом в соответствии с много-
компонентной и уровневой структурой целей 
педагогического процесса формируется иерар-
хия педагогических технологий обучения: пер-
вый уровень представляет педагогическая тех-
нология, обеспечивающая концептуальную ос-
нову построения педагогического процесса в це-
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лом; второй уровень состоит из педагогических 
технологий, обеспечивающих формирование 
отдельных составляющих профессионально-
ориентированной транзитивности. Задаче обес-
печения концептуальной основы педагогическо-
го процесса отвечает модульная технология обу-
чения. Концептуальной основой модульного 
обучения М.А. Чошанов называет общую теорию 
фундаментальных систем, согласно которой всю 
мыслительную деятельность человека, мотива-
цией которой выступает постановка и решение 
личностно-значимой проблемы, можно разде-
лить на системные «кванты» [15]. 

Для отбора педагогических технологий обу-
чения второго уровня в соответствии с системой 
свойств и закономерностей процесса развития 
Г.К. Селевко в нашей работе системообразую-
щими выбраны биогенность (психическое разви-
тие личности с опорой на механизмы наслед-
ственности), социогенность (развитие личности 
с учетом общественных условий) и психоген-
ность (развитие личности с опорой на саморегу-
ляцию и самоуправление) [12]. С опорой на эти 
критерии была отобрана совокупность педагоги-
ческих технологий обучения, степень соответ-
ствия их требованиям показана в таблице 1. 

 
Таб. 1. Сопоставительный функциональный анализ педагогических технологий обучения  

(Comparative functional analysis of pedagogical learning technologies) 
 

Педагогическая технология / Фактор 
развития 

Биогенность Социогенность Психогенность 

Педагогика сотрудничества + + + 
Технология проблемного обучения + + + 
Игровые технологии   + 
Технологии развития творческих спо-
собностей 

  + 

Технология саморазвивающего обуче-
ния 

  + 

Технология реализации теории по-
этапного формирования умственных 
действий 

 +  

Технология укрупнения дидактиче-
ских единиц 

 +  

Технология интенсификации обучения 
на основе схемных и знаковых моде-
лей учебного материала 

 +  

Технология на основе системы эффек-
тивных уроков 

 +  

Компьютерная технология обучения  + + 
Технология свободного труда + +  
Технология мастерских  + + 

 
Наиболее полно условиям реализации обра-

зовательного процесса в высших образователь-
ных учреждениях, а также цели формирования 
профессионально-ориентированной транзитив-
ности отвечает технология мастерских. Для 
наиболее полного и результативного формиро-
вания компонентов информационно-
коммуникативной компетентности была разра-
ботана программа дисциплины «Персональная 
эффективность». На этапе формирующего экспе-
римента ввести учебную дисциплину в учебный 
план направлений подготовки, входивших в экс-
периментальную выборку, не представлялось 

возможным. Поэтому элементы разработанной 
программы были введены в учебный процесс по 
дисциплинам психолого-педагогического цикла 
«Психология социальных коммуникаций» и 
«Психология». Эти же дисциплины в контроль-
ной выборке преподавались в традиционном 
формате. В процессе формирующего экспери-
мента осуществлялся сбор эмпирических данных 
с последующим их анализом, в том числе с по-
мощью методов математической статистики. 

В этапе формирующего эксперимента участ-
вовали 124 человека студентов 1 курса Института 
нефтегазовых технологий направление подго-
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товки 15.03.02 «Технологические машины и обо-
рудование» и Теплоэнергетического факультета 
направления подготовки 38.05.02 «Таможенное 
дело» ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет» (СамГТУ). Контроль-
ную группу составляли 132 человека студентов 1 
курса Института нефтегазовых технологий 
направление подготовки 18.03.02 «Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии», 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» и Теплоэнергетического 
факультета направления подготовки 38.05.02 
«Таможенное дело», 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный технический университет». В таблице 
2 представлены данные начального диагности-
ческого исследования сформированности ин-
формационно-коммуникативной компетентно-
сти в каждой группе. 

 
Таб. 2. Диагностика показателей начального уровня сформированности компонентов информаци-
онно-коммуникативной компетентности (Diagnosis of indicators of the initial level of formation of the 

components of information and communication competence) (чел./%) 
 

Выборки Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
1. Когнитивный компонент 

ЭГ 54/43,5 58/46,8 12/9,7 
КГ 62/47 57/43,2 13/9,8 
2. Оценочно-рефлексивный компонент 

ЭГ 44/35,5 63/50,8 17/13,7 
КГ 44/33,3 73/55,3 15/11,4 
3. Деятельностный компонент 

ЭГ 39/31,5 69/55,6 16/12,9 
КГ 46/34,8 70/53,1 16/12,1 
4. Креативный компонент 

ЭГ 63/50,8 51/41,1 10/8,1 
КГ 68/51,5 54/40,9 10/7,6 

 
На основе приведенных эмпирических дан-

ных мы можем сделать вывод, что по всем кри-
териям информационно-коммуникативной 
компетентности студенты оказались распреде-
лены по низкому (информационно-
репродуктивному) и среднему (продуктивному) 
уровню, высокий (креативный) уровень имеет 

сравнительно небольшое количество студентов 
(в пределах 8-12%). 

После проведенной итоговой диагностики 
были получены данные об уровне сформирован-
ности компонентов информационно-
коммуникативной компетентности в экспери-
ментальной и контрольной группах студентов 
(таблица 3). 

 
Таб. 3. Диагностика показателей итогового уровня сформированности компонентов информацион-

но-коммуникативной компетентности (Diagnosis of indicators of the final level of formation of the 
components of information and communication competence) (чел./%) 

 
Выборки Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1. Когнитивный компонент 

ЭГ 28/22,6 68/54,8 28/22,6 
КГ 58/43,9 61/46,2 13/9,9 
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2. Оценочно-рефлексивный компонент 

ЭГ 28/22,6 65/52,4 31/25 
КГ 41/31,1 74/56,1 17/12,9 
3. Деятельностный компонент 

ЭГ 25/20,1 58/46,8 41/33,1 
КГ 43/32,6 73/55,3 16/12,1 

4. Креативный компонент 
ЭГ 53/46 46/44,4 25/9,7 
КГ 67/50,8 55/41,7 10/7,5 

 
Приведенные эмпирические данные свиде-

тельствуют, что и в экспериментальной, и в кон-
трольной группах показатели сформированно-
сти изменились. По всем компонентам инфор-
мационно-коммуникативной компетентности 
уменьшился процент студентов с низким уров-
нем сформированности компонентов ИКК с уве-
личением количества студентов со средним и 
высоким уровнем. Такие изменения вполне объ-
яснимы, так как изучение дисциплин психолого-
педагогического цикла в целом способствует 
формированию информационно-
коммуникативной компетентности. Но сравни-
вая количественные показатели изменений, не-
трудно заметить, что изменения в эксперимен-
тальной группе более ярко выражены, особенно 
это заметно по показателям сформированности 
высокого уровня компонентов ИКК. 

Выводы. Структурно-функциональные изме-
нения в условиях труда технических специали-
стов, обусловленные активным становлением 
цифрового общества, предопределяют необхо-
димость изменения образовательного процесса в 
высших учебных заведениях. Технологичность 
как концептуальная основа преобразований тре-
бует определения диагностичной цели, а также 
наиболее оптимальных путей её достижения. 
Профессионально-ориентированная транзитив-

ность является тем личностным качеством, ко-
торое позволит проявлять конкурентоспособ-
ность в условиях нестабильности и изменчиво-
сти рынка труда на современном этапе. Компе-
тентностный подход, являющийся ключевым в 
формулировании целей образовательного про-
цесса, задает его ориентацию на формирование 
компетенций, которые являются диагностичны-
ми показателями сформированности таких важ-
ных личностных качеств, как профессионально-
ориентированная транзитивность, трудно под-
дающихся измерениям. Информационная и 
коммуникативная компетентность, взаимосвя-
занные и взаимовлияющие в условиях информа-
ционного общества, составляют информацион-
но-коммуникативную компетентность, являю-
щуюся базой проявления профессионально-
ориентированной транзитивности. При выборе 
педагогических технологий обучения для дости-
жения поставленных целей наиболее подходя-
щей под условия высшего профессионального 
образования оказалась технология мастерских. В 
результате анализа эмпирических данных, со-
бранных в процессе проведения педагогического 
эксперимента, доказана эффективность разрабо-
танной учебной программы «Персональная эф-
фективность» при формировании профессио-
нально-ориентированной транзитивности. 
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Social and economic relations at the present stage are undergoing deep changes associated with the active formation of 
the information society and the digital economy. Within the framework of one professional field, this is manifested in 
the fact that many labor functions are automated, new professions come to replace outdated professions that require a 
specialist to update and update professional knowledge and skills. In many ways, professional employment becomes 
discrete in the framework of the implementation of a limited-time project. A competitive specialist in such conditions 
should be able not only to constantly study, but also to be able to integrate into a new team, taking into account the 
personal and cultural differences of the participants. The article considers the issues of changing the educational pro-
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cess in higher educational institutions in terms of compliance with the needs of society and an individual. The authors 
paid attention to the important personal quality that ensures the competitiveness of the specialist - professional-
oriented transitivity. It is indicated that the manufacturability of the construction of the pedagogical process will make 
it possible to modernize students' education with the lowest time and material costs. Competencies that will ensure the 
manifestation of the necessary personal qualities become diagnostic indicators of performance. Information and com-
munication competence is determined by the integrative quality of the person that needs to be purposefully formed. 
Modular learning technology creates a conceptual framework for the educational process. The teaching technology of 
the second level on the basis of compliance with the selected criteria of biogenicity, psychogenicity and sociogenicity 
determines the technology of workshops. The results of analytical processing of empirical data collected during the ex-
periment are presented, confirming the effectiveness of the use of the selected pedagogical technology and the techno-
logical construction of training in general for formation professional-oriented transitivity. 
Keywords: information society, digital economy, professional-oriented transitivity, information and communicative 
competence, pedagogical training technologies, workshop technology 
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