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In order for this poem to serve as a speech and communication stimulus, 

we propose to ask the following questions during its discussion: 

1. Why did not the girl described in the poems 

2.  break off the engagement with her groom?  

2. What was the place of a woman in the family and in the society of Ancient China? 

3. What was the role of marriage in Ancient China? For what purpose was it? 

Awareness of students in the material of Chinese history, traditions of Ancient 

China will facilitate the speech-making process, removing a number of psychologi-

cal barriers and calling the students’ desire to tell the information they know. 

Thus, the choice of texts written about China and the Chinese by Russian 

writers is an interesting approach in the process of choosing materials for reading 

in the Chinese audience. 

Firstly, due to it, you can arouse students' interest in speaking Russian and help 

students to take the initiative. Secondly, such an approach would ensure the communi-

cation at the lessons. Familiar materials will make students talk and discuss them. 
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Современная Россия остро нуждается в квалифицированных рабочих 

кадрах и инженерно-технических работниках. Юноши и девушки, осуще-

ствившие обучение по профильным специальностям, не стремятся попол-

нить ряды сотрудников промышленных организаций. В то же время выпуск-

ники СПО, в силу ряда причин, не обладают профессиональными и личност-

ными качествами, необходимыми для выполнения сложных производствен-

ных задач. Это вызывает напряженность на российском рынке труда, так как 

после окончания техникума выпускники со средним профессиональным об-

разованием предпочитают работать в обслуживающих отраслях, торговле, 

но не на производстве. Это говорит, в том числе, и о слабой социальной и 

профессиональной ответственности молодых специалистов.  

По данным Института народно-хозяйственного прогнозирования Рос-

сийской Академии наук, в современный период наблюдается нехватка мо-

лодых квалифицированных рабочих кадров – по разным источникам, до 

80% промышленных предприятий нуждаются в квалифицированных специ-

алистах со средним техническим образованием. По данным агентства Рос-

стат, в различных отраслях промышленности не отлажена система преем-

ственности, наблюдается серьезный перевес технических работников стар-

шего возраста над молодежью. Для решения данных проблем, по мнению 

экспертов института, нужны, прежде всего, инвестиции в образование, про-

фессиональную ориентацию и распределение молодых специалистов на 

предприятия приоритетных отраслей производства [1]. 

Вторая сторона обозначенной проблемы подготовки специалистов в 

условиях профессиональных образовательных организациях заключается в 

недостаточном внимании к формированию социальной ответственности бу-

дущих выпускников, а значит, и профессиональной ответственности буду-

щих специалистов производства. Предъявляя определенные требования к 

качествам современного специалиста, современное общество не вполне 

удовлетворено результатом деятельности педагогической системы «техни-

кум – вуз», готовностью к деятельности выпускника образовательных орга-

низаций. Данные педагогических исследований (Н. А. Довгалевская, 

В. Н. Донцов, Т. Г. Иваненко, З. А. Куликова, В. Т. Лисовский, Н. И. Меш-

ков, Л. Ю. Образцова, А. Ф. Шиян, В. А. Якунин и другие) показывают, что 

многие обучающиеся младших и средних курсов имеют невысокую мотива-

цию к учебе и получаемой специальности. У обучающихся наблюдается не-

полное осознание будущих профессиональных и связанных с этим учебных 
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обязанностей, недостаточная требовательность к себе лично, отсутствие ин-

тереса к общеобразовательным и специальным дисциплинам и т.д. Причи-

нами являются как слабая сформированная ответственность обучающихся в 

доучебный период, отсутствие чувства долга, психологическая неподготов-

ленность к формам профессионального обучения, так и низкая профессио-

нальная мотивация при выборе специальности, игнорирование важности 

изучаемых дисциплин для будущей профессии и др.  

Формальное отношение студентов к учебным обязанностям, то есть 

нецелесообразная учебная деятельность, не подкрепленная профессиональ-

ной необходимостью, отражается на успеваемости и развитии личностных 

и профессиональных качеств. Исследования показывают, что уровень сфор-

мированности ответственности у обучающихся младших курсов СПО не 

удовлетворяет, по их самооценке, и самих обучающихся [3]. Одним из спо-

собов улучшения преемственности персонала на предприятиях, воспитания 

профессиональной ответственности за получение специальности является 

дуальное образование как форма обучения молодых специалистов с «привяз-

кой» к конкретному производственному комплексу. Зародившись в 1960-х гг. 

в Германии, дуальное образование не является абсолютно новым явлением 

для нашей страны. Во времена Советского Союза подобный способ обучения 

применялся в профессиональном образовании достаточно давно – в форме 

целевого набора абитуриентов, обучения по направлению от предприятия, 

распределения на работу, производственных и дипломных практик. 

В советские годы (1930–1985 гг.) рабочие профессии были в особом 

почете. В то время Российская Федерация развивалась как индустриальная 

держава в условиях плановой экономики СССР; рынок труда рабочих спе-

циальностей был ликвидирован. Закрепление молодых работников на пред-

приятиях проводилось путем экономического и социального стимулирова-

ния. Через бесплатную систему подготовку специалистов и квалифициро-

ванных рабочих в государственных учебных заведениях осуществлялось 

планомерное централизованное распределение молодых специалистов по 

всей территории страны со стимулированием заработной платы и представ-

лением других льгот [2]. Подобная система строго регламентировала как со-

циальную, так и профессиональную ответственность работников: вопрос о 

выборе рабочего места не ставился; молодые специалисты были обязаны от-

работать три года после окончания учебного заведения на том предприятии, 

которое осуществило их трудоустройство. С другой стороны, действовала 

советская система стимулирования в виде выделения мест в общежитиях, 

детских садах, санаториях-профилакториях и квартир. 

В системе образования СССР был накоплен богатый опыт подготовки 

молодых специалистов рабочих специальностей. Многие инструменты «ра-

бочего образования»: наличие специальных учебных заведений, наставни-

чество, конкурсы профессионального мастерства и т. д., сегодня возвраща-

ются в новой форме, в том числе – в различных формах обучения в условиях 

дуального образования. 
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В советской системе СПО проблема профессиональной ответственно-

сти не стояла столь остро. Отлаженные механизмы профессионального 

наставничества способствовали внедрению в образовательный процесс про-

изводственных навыков, а параллельно с этим – воспитанию необходимых 

для работы качеств. В условиях советского дуального обучения данные про-

цессы происходили естественным образом, в ходе выполнения реальных 

производственных заданий под руководством наставника. Ответственное 

отношение к работе диктовали не социально-экономические условия, а лич-

ностные качества молодого специалиста: его воспитание, уровень культуры, 

система ценностей.  
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Современные требования к личности педагога и к характеру педаго-

гической деятельности на основании ФГОС предполагают переоценку си-

стемы ценностей и самоотношение педагога к профессии, к своим профес-

сиональным и личностным качествам. Самосознание как интегративная со-

ставляющая успешной, мобильной, творческой и конкурентоспособной 
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