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Представлены результаты исследований потенциала образовательного процесса в 
Университетском колледже БФУ им. И. Канта. Проанализированы понятия «потенци-
ал», «социум» и «потенциал образовательного процесса», разработана модель образова-
тельного потенциала и проанализированы требования Федерального государственного 
стандарта в области формирования у обучающихся по техническим специальностям 
общих и профессиональных компетенций в рамках изучения дисциплин «Основы без-
опасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Раскрыты и 
проанализированы формы проведения учебных и внеучебных мероприятий, определены 
главные ориентиры в структуре образовательного потенциала и выделены три его ком-
понента: организационный, содержательный и методический. 

Ключевые слова: образовательный процесс, Университетский колледж, пе-
дагогический потенциал, культура безопасности жизнедеятельности, учебная 
деятельность, потенциал образовательного процесса

Образование в современном мире стало одним из наиболее важных 
институтов, который оказывает, в свою очередь, влияние на все сферы 
жизни и деятельности человека. В качестве доминирующего компонен-
та обучения выступает потенциал образовательного процесса. 

В общенаучном значении термин «потенциал» (от латинского 
potentia — сила, возможность) трактуется как «источники, возможно-
сти, средства, запасы, которые могут быть использованы для реше-
ния какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможно-
сти отдельного лица, общества, государства в определенной области» 
[3, с. 1048— 1049]. 

В нашем исследовании мы используем обобщенное определение, 
которое приводит М. А. Галагузова: «Потенциал — совокупность воз-
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можностей, источников, средств, запасов и т. п., которые могут быть 
приведены в действие, использованы для решения определенных задач, 
достижения поставленных целей; возможности отдельного лица, обще-
ства, государства в той или иной области: творческий потенциал, воспи-
тательный потенциал, жизненный потенциал и др.» [2, с. 428]. Иными 
словами, в широком смысле потенциал представляет собой многоуров-
невую структуру, охватывающую различные сферы жизни и деятель-
ности общества, и включает в себя множество видов потенциала инсти-
тутов разного уровня, в том числе педагогический, воспитательный, 
профессиональный, правовой, физический, духовный и др. [4; 5]. 

Рассматривая потенциал как категорию педагогической науки в ра-
ботах Г. М. Коджаспировой [7], В. А. Митраховича [12], В. Ш. Набиева 
[14], М. А. Романовой [20], Х. М. Хаджаловой [26] применительно к си-
стеме образования и предмету нашего исследования, мы трактуем по-
тенциал как возможность задействовать способы и средства обеспечения 
педагогического процесса, компетенции и возможности педагога, спо-
собности студентов — весь потенциал образовательного учреждения 
для формирования важнейших компетенций обучающихся, в том числе 
в области обеспечения формирования культуры безопасности жизнеде-
ятельности.

Анализ работ Т. Л. Божинской [1], В. В. Гафнера [4], Л. Н. Гориной [5], 
С. Э. Косынкиной [8], Н. П. Назаровой [15], Л. В. Сорокиной [22], а также 
ряда нормативных документов [17; 18; 25] позволяет нам рассматривать 
культуру безопасности жизнедеятельности как системное понятие, ото-
бражающее процессы взаимодействия различных феноменов культуры 
человека, его профессиональной деятельности и окружающей природ-
ной среды, с которой постоянно взаимодействует человек, а именно:

— культуры сохранения окружающей среды и выполнения противо-
эпидемиологических мероприятий (экологическая и эпидемиологиче-
ская культура);

— культуры охраны труда (трудоохранная культура);
— культуры здорового образа жизни, который в первую очередь име-

ет своей целью сохранение здоровья человека и нации (культура здоро-
вья) и т. д.

Исходя из вышесказанного, в нашем исследовании термин «культу-
ра безопасности жизнедеятельности» имеет следующую интерпрета-
цию: системное свой ство индивидуальности, определяющее уровень 
развития сил и способностей по предотвращению несчастных случаев, а 
также ее потребность в обучении и применении этих знаний и навыков 
для обеспечения своей безопасной жизнедеятельности, при достижении 
высокого уровня которых формируются качества личности. Указанное 
системное свой ство формируется и развивается в процессе воспитания 
и развития личности в ходе социализации, когда определяющую роль 
играет социальное окружение самих индивидуумов, их тесное сотруд-
ничество с родителями. Полагаем, что важнейшую функцию в форми-
ровании культуры безопасности жизнедеятельности выполняет инсти-
тут образования — образовательные учреждения и образовательный 
процесс [6; 10; 11; 13].
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В данном контексте образовательный потенциал образовательного 
учреждения в плане формирования культуры безопасности жизнеде-
ятельности обучающихся — это не что иное, как многофункциональ-
ная система учебного процесса, которая интегрирует экономические, 
материально-технические и человеческие ресурсы. Педагогический 
потенциал образовательной организации включает в себя возможности 
студентов и преподавателей, такие как знания, отношения, поведение и 
опыт, делающие возможным обучение человека, его воспитание и куль-
турное развитие на материально-технической базе образовательного уч-
реждения. 

Развитие потенциала образовательного процесса подразумевает 
постоянный анализ учебной и педагогической деятельности, а так-
же наблюдение за деятельностью педагога с целью выявления педаго-
гических проблем и поиска способов их решения. Определяя главные 
условия постоянного, динамичного и эффективного развития профес-
сионально-педагогического потенциала образовательного процесса, мы 
акцентируем внимание на достижении гармонии двух видов деятельно-
сти — профессиональной и учебной; обеспечении преемственной связи 
и синтеза указанных видов деятельности и осуществлении постоянного 
процесса движения от накопления знаний и навыков человека к их реа-
лизации в быту и трудовой деятельности [9; 13; 14; 16; 22; 26]. Иными сло-
вами, для того чтобы обеспечить эффективное формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности обучающихся, необходимо выходить 
за границы учебного процесса, привлекая к всестороннему развитию 
личности обучаемого многочисленные факторы, такие как отношения в 
социуме, семья, общественные объединения и организации и др.

Нами исследован потенциал образовательного процесса в Универси-
тетском колледже, являющемся структурным подразделением Балтий-
ского федерального университета им. И. Канта и осуществляющем об-
разовательную деятельность.

Образовательный процесс в Университетском колледже может быть 
описан в виде структурной модели, центром которой выступает педаго-
гический потенциал — так называемое ядро образовательного потенци-
ала (рис. 1).

Рис. 1. Структурная модель потенциала образовательного процесса



  129

А. В. Зель, Е. В. Потменская

Как видно из рисунка 1, структурные части общего потенциала об-
разовательного процесса тесно связаны между собой, но педагогический 
потенциал является ядром структурной модели и ведущей силой в соз-
дании современной и передовой культуры, актуализировании нового 
в развитии организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, то есть определяющим фактором развития образовательного 
процесса в настоящем и в будущем. Именно педагогический потенциал 
характеризует преподавателя как высококвалифицированного специа-
листа, для чего педагогу как субъекту образования в своей деятельности 
необходимо постоянно совершенствовать компетенции, не переставая 
развиваться, изучать достижения и инновации в области педагогики в 
той специальности, которую они преподают, а также изучать и внедрять 
в педагогический опыт, новые методы и достижения в инновационной 
культуре [14; 16; 19; 24].

Изучая педагогический потенциал университетского колледжа, мы 
проанализировали кадровый состав преподавателей, осуществляющих 
свою профессиональную деятельность в колледже, а также их распреде-
ление по уровням квалификации (рис. 2).

Рис. 2. Кадровая составляющая педагогического потенциала  
Университетского колледжа в 2023/24 учебном году 

Из диаграммы видно, что 41,28 % педагогических кадров имеет выс-
шую квалификационную категорию, 13,44 % преподавателей — 1-ю ка-
тегорию. 

Таким образом, бóльшая часть (63,52 %) преподавательского состава 
являются высококвалифицированными специалистами, способными 
реализовать свой педагогический потенциал на высоком уровне. На-
ряду с этим 36,48 %, не отнесенных к какой-либо категории, составляют 
преимущественно руководители производственных практик и произ-
водственного обучения [12].

Анализируя кадровый состав и уровень подготовки педагогов, осу-
ществляющих учебную деятельность в рамках преподавания предметов 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедея-
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тельности» (рис. 3), то есть тех предметов, при изучении которых в пер-
вую очередь формируется культура безопасности жизнедеятельности, 
мы получили следующие данные. Большинство преподавателей также 
являются высококвалифицированными специалистами, способными 
реализовать на высоком уровне свой педагогический потенциал. В про-
цессе своей деятельности преподаватели ОБЖ и БЖД способствуют 
формированию у обучающихся не только культуры безопасности, но 
и общей культуры личности; развивают у студентов мотивацию к без-
опасной жизнедеятельности; помогают в формировании личностных 
качеств, характеризующих сформированность культуры безопасности 
человека. 

Рис. 3. Кадровая составляющая педагогического потенциала  
преподавателей ОБЖ и БЖД Университетского колледжа  

в 2023/24 учебном году

Оценка кадровой составляющей педагогического потенциала Уни-
верситетского колледжа позволяет сделать вывод о ее соответствии 
требованиям Федерального государственного стандарта. Преподава-
тельский состав представлен преимущественно высококвалифициро-
ванными специалистами (первой и высшей квалификационных катего-
рий), способными реализовать педагогический потенциал на высоком 
уровне.

Возвращаясь от педагогического потенциала к потенциалу образо-
вательного процесса Университетского колледжа в целом, обратимся 
к современным исследованиям в данной области. Так, М. В. Никитин, 
К. Л. Полупан, Т. Л. Божинская включают в потенциал образовательного 
процесса помимо педагогического потенциала совокупность организа-
ционных, содержательных и методических средств, позволяющих оказы-
вать воспитательное воздействие на обучающихся [1; 16; 19]. Из множе-
ства объяснений и толкований потенциала образовательного процесса и 
педагогического потенциала мы остановились на данных обоснованиях, 
поскольку считаем их наиболее концептуальными в рамках аргумента-
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ции различных подходов. Они базируются на трех основаниях — орга-
низационном, содержательном и методическом — и позволяют ответить 
на основные вопросы педагогики: «зачем?» (целеполагающий ориен-
тир), «чему?» (содержательный ориентир), «как?» (технологический 
ориентир) [23]. 

Определив главные ориентиры в структуре потенциала образова-
тельного процесса, мы выделили организационный, содержательный и 
методический компоненты. Охарактеризуем каждый из них:

— организационный компонент направлен на создание и внедрение в 
образовательный процесс новых, инновационных педагогических про-
ектов и включает в себя деятельность руководства и педагогического 
состава образовательной организации, которая, в свою очередь, направ-
лена на создание и обоснование целей обучения и концепции усовер-
шенствования и развития образовательной организации;

— содержательный компонент состоит из различных видов деятель-
ности (педагогическая, научная, инновационная и др.) как обучающих 
(преподавателей), так и обучаемых (студентов), а также включает в себя 
привлечение работодателей, партнеров организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сотрудников силовых ведомств и струк-
тур к учебному процессу;

— методический компонент — комплекс мероприятий по реализации 
различных педагогических технологий (традиционных, инновацион-
ных и др.).

Формирование и повышение уровня культуры безопасности жизне-
деятельности в Университетском колледже может осуществляться в пе-
речисленных ниже классических формах.

Индивидуальная (самостоятельная) работа по выполнению учебных за-
даний. При реализации данной формы студент самостоятельно выпол-
няет задания (работа с учебным пособием, работа у доски, написание 
рефератов и др.), которые преподаватель разработал специально для 
него или для всей группы, но при этом исключено взаимодействие с дру-
гими студентами. Самостоятельная работа реализуется на занятиях в ау-
дитории, дома при выполнении домашних заданий и при реализации 
формы итогового контроля — дифференцированном зачете.

Фронтальная работа — работа педагога со всей группой, при этом ис-
пользуются такие виды, как беседа, дискуссия, обсуждение, при которых 
преподаватель сам объясняет студентам новый материал. Фронтальная 
работа используется педагогом на лекциях, практических занятиях, до-
полнительных занятиях и консультациях.

Эвристическая (сократическая) беседа (опережающее обучение) предпола-
гает взаимодействие преподавателя и обучающегося в виде вопросов и 
ответов, при котором педагог не сообщает изучаемый материал, а через 
наводящие вопросы, также не содержащие готового ответа, мотивиру-
ет учащихся самостоятельно находить решение, приходить к правиль-
ным выводам и самим формировать новые определения и понятия. Так 
же, как и фронтальная работа, опережающее обучение применяется на 
лекциях, практических занятиях, дополнительных занятиях и консуль-
тациях.
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Групповая форма работы предусматривает разделение учащихся на 
группы и решение задач и ситуаций, при этом в группах находятся сту-
денты с различным уровнем подготовки и разным уровнем культуры 
безопасности жизнедеятельности. Использование этой формы возмож-
но, как и в двух предыдущих случаях, на лекциях, практических заняти-
ях, дополнительных занятиях и консультациях.

Отличительной особенностью в процессе формирования культуры 
жизнедеятельности обучающихся в колледже являются учебные сборы 
и учебно-производственная форма образовательного процесса. 

Учебные сборы — форма проведения занятий по основам и безопасно-
сти военной службы, реализуемая ежегодно (5 дней — 35 учебных часов) 
со студентами 3-х курсов всех специальностей на базе филиала Военно-
го учебного научного центра Военно-морского флота «Военно-Морская 
академия» в городе Калининграде, в ходе которой изучаются вопросы 
безопасности военной службы, организация размещения и быта воен-
нослужащих, элементы подготовок (строевой, огневой, медицинской 
и др.), организация служб (внутренней, гарнизонной и караульной), 
вопросы защиты вой ск (химической, радиационной, биологической 
и др.) [17]. 

Учебные сборы, ежегодно проводящиеся со студентами 3-х курсов — 
это не только средство формирования у студентов потребностей по изу-
чению и применению полученных знаний в области безопасности жиз-
недеятельности, что, в свою очередь, значительно повышает уровень 
их культуры безопасности, но и средство военно-патриотического вос-
питания молодежи, формирования у молодых людей чувства граждан-
ственности, патриотизма, укрепления духовно-нравственных ценностей 
и ориентиров, развития важных прикладных умений, знаний, форми-
рования готовности к защите своей Родины, служению своей стране, 
верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 
военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Получение навыков безопасного поведения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, военного положения, а также навыков оказания первой 
медицинской помощи является одним из обязательных разделов про-
граммы учебных сборов и положительно влияет на формирование вы-
сокого уровня культуры безопасности жизнедеятельности. Студенты 
колледжа приобщаются к основам тактической подготовки, учатся ори-
ентироваться по картам, изучают топографические знаки и т. д. Важное 
место в учебных сборах занимает физическое воспитание обучающихся. 
Это обязательное выполнение физических упражнений, сдача нормати-
вов по легкой атлетике (бег на различные дистанции, прыжки в длину и 
др.), силовой подготовке, спортивному ориентированию, преодолению 
полосы препятствий Военно-морского флота и т. д. 

Учебно-производственная форма реализуется на предприятиях, где об-
учающиеся проходят практики (учебную, производственную и пред-
дипломную). В ходе реализации данной формы студенты получают 
задания от своих научных руководителей (преподавателей колледжа 
по специальностям) и выполняют их в период практики под непосред-
ственным руководством представителей предприятий. По окончании 
прохождения практики студенты представляют отчет в виде дневника 
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практики, в котором подробно описывают ход выполненных работ, из-
ученные нормативные документы и отвечают на другие вопросы, по-
ставленные руководителями от Университетского колледжа (преподава-
телями) [21].

В ходе изучения и анализа дневников практики студентов техниче-
ских специальностей Университетского колледжа выяснилось, что руко-
водителями практик от образовательного учреждения ставятся локаль-
ные задачи в области безопасности жизнедеятельности — только в части, 
касающейся изучения требований безопасности на конкретном рабочем 
месте и в конкретной должности, в которой проходит практику учащий-
ся. Сбор, изучение и анализ исходной информации, необходимой для 
нахождения и распознавания опасностей на производстве в целом, где 
учащиеся проходят практику, не запланирован и не выполняется. Как 
следствие, направление безопасности жизнедеятельности остается без 
внимания обучающихся [21].

Заключение

Среди способов и средств, с помощью которых происходят формиро-
вание и реализация потенциала образовательного процесса по формиро-
ванию культуры безопасности обучающихся в колледжах, в том числе в 
Университетском колледже БФУ им. И. Канта, мы выделяем следующие: 

— формирование задач и целей образовательной организации на ос-
нове анализа педагогического опыта предыдущих лет, а также исходя 
из тех задач, которые направлены на организацию учебного процесса и 
которые предстоит решать в будущем; 

— обеспечение условий, позволяющих качественно реализовывать 
учебный процесс; 

— разработка и реализация образовательной политики, согласован-
ной по целям и задачам с формированием культуры безопасности жиз-
недеятельности.

Представляется, что полноту реализации образовательного, в том 
числе педагогического, потенциала может обеспечить необходимая со-
вокупность административных, культурных и социальных условий: 

— наличие разработанных и внедренных нормативных правовых ак-
тов государства и субъектов Российской Федерации; 

— отношение руководства организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, его заинтересованность в осуществлении учебно-
го процесса (наличие разработанных учебных графиков, учебных про-
грамм, фондов оценочных средств по всем специальностям, модулям и 
дисциплинам);

— проводимая кадровая политика в образовательной организации, 
которая направлена на привлечение к учебному процессу наиболее 
подготовленных преподавателей в области ОБЖ, имеющих соответству-
ющие квалификационные категории, ученые степени и ученые звания; 

— обеспечение учебного процесса современными и инновационны-
ми учебно-методическими средствами; 

— тесное взаимодействие и сотрудничество с промышленными 
предприятиями и учреждениями, а также с силовыми ведомствами и 
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структурами, проведение совместных мероприятий, направленных на 
повышение уровня знаний обучающихся, а также формирования у них 
высокого уровня культуры безопасности жизнедеятельности (совмест-
ные уроки, мастер-классы, производственные практики, учебные (воен-
ные) сборы и др.).

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что потенциал 
образовательного процесса Университетского колледжа в целом спо-
собствует формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 
Практический опыт преподавания дисциплин «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в Универси-
тетском колледже позволяет совершенствовать целевые установки и иде-
ологию студентов, исключающие факторы риска безграмотного поведе-
ния человека в опасных ситуациях. 

Однако нельзя оставить в стороне то обстоятельство, что существует 
пробел в планировании и организации прохождения практик на произ-
водствах: студентами колледжа далеко не в полном объеме выполняется 
аналитическая работа по сбору, изучению и распознаванию опасностей 
на производстве. В связи с этим предлагается расширение перечня за-
дач производственной практики в части разработки технологических 
карт обследования рабочих мест на предмет выявления опасностей в 
соответствии с рекомендациями нормативных документов [21]. На наш 
взгляд, подобные технологические карты позволят обучающимся более 
разносторонне изучить опасные и вредные факторы, которые могут 
возникнуть на предприятиях, что, в свою очередь, положительно ска-
жется на формировании культуры безопасности жизнедеятельности 
обучающихся.
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forms of educational and extracurricular activities, delineates the principles behind the struc-
ture of educational potential and identifies three components of this potential: organisational, 
substantive and methodological.

Keywords: educational process, University college, pedagogical potential, culture 
of life safety, educational activity, potential of the educational process

The authors

Alexey V. Zel, Certified Expert Teacher, Immanuel Kant Baltic Federal University, 
Russia.

E-mail: AZel@kantiana.ru

Prof. Elena V. Potmenskaya, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.
E-mail: VPotmenskaya@kantiana.ru

mailto:AZel@kantiana.ru
mailto:VPotmenskaya@kantiana.ru


138

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
В ВЕСТНИКЕ БФУ им. И. КАНТА

Серия: Филология, педагогика, психология

Правила публикации статей в журнале

1. Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать но-
визной, содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов ис-
следования, полученных автором, выводы, а также соответствовать правилам оформ-
ления.

2. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не пу-
бликовавшимся ранее в других изданиях. При отправке рукописи в редакцию жур-
нала автор автоматически принимает на себя обязательство не публиковать ее ни 
полностью, ни частично без согласия редакции.

3. Рекомендованный объем статьи — не менее 20 тыс. знаков с пробелами.
4. Все присланные в редакцию работы проходят двойное «слепое» рецензирова-

ние, а также проверку системой «Антиплагиат», по результатам которых принимает-
ся решение о возможности включения статьи в журнал. Рецензентами выступают как 
члены редакционной коллегии журнала, так и внешние эксперты. 

5. Статьи на рассмотрение принимаются в режиме онлайн. Для этого авторам 
нужно зарегистрироваться на портале Единой редакции научных журналов БФУ 
им. И. Канта https://journals.kantiana.ru/submit/ и следовать под сказкам в разделе «По-
дать статью онлайн».

6. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакци онной 
коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения.

7. Автор имеет право публиковаться в одном выпуске журнала один раз; второй 
раз — в соавторстве (в исключительном случае и только по решению редакционной 
коллегии).

8. Плата за публикацию рукописей не взимается.

Комплектность и форма представления авторских материалов

1. Статья должна содержать следующие элементы:
а) индекс УДК — должен достаточно подробно отражать тематику статьи (основ-

ные правила индексирования по УДК см.: http://www.naukapro.ru/metod.htm);
б) название статьи строчными буквами на русском и английском языках (до 12 слов);
в) аннотацию на русском и английском языках (150—250 слов, то есть 500 печат-

ных знаков). Располагается перед ключевыми словами после заглавия;
г) ключевые слова на русском и английском языках (4—8 слов). Располагаются пе-

ред текстом после аннотации;
д) список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Должен 

включать от 15 до 30 источников, не менее 50 % которых должны представлять со-
временные (не старше 10 лет) публикации в изданиях, рецензируемых ВАК, и (или) 
в международных изданиях. Оптимальный уровень самоцитирования автора — не 
выше 10 % от списка использованных источников;

е) сведения об авторах на русском и английском языках (ФИО полностью, уче-
ные степени, звания, должность, место работы (организация, город, страна), e-mail, 
ORCID);

ж) сведения о языке текста, с которого переведен публикуемый материал.
2. Ссылки на литературу даются в тексте статьи только в квадратных скобках с 

указанием номера источника из списка литературы, приведенного в конце статьи: 
первая цифра — номер источника, вторая — номер страницы (например: [12, с. 4]).

3. Рукописи, не отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 1—2, в печать 
не принимаются, не редактируются и не рецензируются.
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