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Переход на рыночные отношения в обществе, интеграция России в мировое 

образовательное пространство, обострение проблемы повышения качества 

образования, внедрение новой двух уровневой технологии подготовки выпускников с 

высшим образованием потребовали поиска новых векторов развития профессионально-

педагогического образования [1]. В последние годы оно развивается в количественном 

отношении. Профессионально-педагогическое образование традиционно нацелено на 

подготовку кадров для реализации основных образовательных программ в системе 

среднего профессионального образования. В настоящее время квалификация 

выпускника «бакалавр» в направлении «Профессиональное обучение» (по отраслям) 

определяет широкий объект его деятельности. К нему, в соответствие с ФГОС, 

относятся участники и средства реализации образовательного процесса в 
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образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального 

образования, учебно-курсовая сеть предприятий по подготовке и переподготовки 

повышению квалификации рабочих и специалистов, а также служба занятости 

населения [3]. Бакалавр по рассматриваемому направлению имеет предметную 

компетентность в конкретной отрасли экономики и отраслевой характер направления 

подготовки. 

В то же время, опрашивая руководителей ОУ (62 чел.), преподавателей образо-

вательных учреждений СПО и ВУЗов (53чел.), а также выпускников РГППУ (43 чел.), 

работающих в образовательных учреждениях СПО, был задан вопрос: «При устройстве 

на работу кому они отдадут предпочтение?». Руководители образовательных учрежде-

ний предпочли выпускников с дипломами специалиста (51%) и магистра (49%), а 61% 

преподавателей образовательных учреждений выбрали специалистов и 28% − маги-

стров, остальные затруднились ответить. Таким образом, потенциальные работодатели 

системы СПО принимать на работу бакалавра образования не готовы. Таким образом, 

система профессионального образования, основной заказчик профессионально-

педагогических кадров, слабо восполняет в свой кадровый потенциал из числа выпуск-

ников профессионально-педагогических специальностей, а в будущем не готова вос-

полнять вообще. В самих вузах, реализующих основные программы по направлению 

подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» развитие профессионально-

педагогических компетенций не является приоритетным направлением. Это сказывает-

ся на характеристике образовательного пространства вуза в целом и на качестве подго-

товки выпускников профессионально-педагогических специальностей. Они сложно 

адаптируются в образовательных организациях, где создается высокая текучесть кад-

ров. С внедрением ФГОС, в котором основной объем часов приходится на профессио-

нальные модули, формирующие виды профессиональной деятельности будущего рабо-

чего и специалиста, становится ясно, что бакалавр профессионального обучения, име-

ющий отраслевую направленность профессиональной подготовки, но не имеющий 

опыта профессиональной деятельности в отрасли, сможет формировать только знание-

вую структуру профессиональной компетенции, а не саму компетенцию [2]. 

Внедрение компетентностного подхода меняет технологию подготовки рабочих 

и специалистов. Мир живет в условиях ускоряющейся инфляции квалификаций, когда 

актуальные в настоящее время компетенции у рабочего могут оказаться невостребо-

ванными уже завтра и ограничивать профессиональное развитие в будущем. Согласно 

результатам форсайт прогнозов, пакет новых технологий в мировой промышленности 

может сложиться уже к 2025 году, что потребует принципиально новых профессий [3].  

Кадровый потенциал образовательных учреждений пополняется разными специ-

алистами. В основном это лица, имеющие высшее, среднее профессиональное образо-

вание и соответствующую квалификацию – инженер, учитель труда, техник – технолог 

и стаж работы в отрасли. Это неслучайно. Современный уровень инженерно-

технического, технологического знания, интенсивность профессиональных контактов и 

уровень социально – психологического взаимодействия создают объективную основу 

для успешного осуществления обучения как функции передачи профессионального 

опыта и технических знаний подрастающему поколению. Долгое время подготовка пе-

дагогов осуществлялась в рамках одной единственной специальности и единственной 
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квалификации – «педагог профессионального обучения». Однако, в настоящее время 

профессионально-педагогические компетенции входят в ФГОС по направлению подго-

товки «Управление персоналом», «Юриспруденция» для двух уровней квалификаций 

бакалавр и магистр. Квалификацию педагог имеет выпускник, закончивший специаль-

ность звукорежиссер и другие. Однако в стране практически не существует федераль-

ной и региональной системы подготовки и повышения квалификации инженеров, за-

нимающихся подготовкой и переподготовкой персонала на предприятиях. Качество 

дополнительной профессиональной подготовки на предприятиях не нормировано госу-

дарственными организациями и не соответствует долговременным интересам личности 

и общества. Наш опрос инженеров и специалистов центра подготовки и переподготов-

ки кадров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» показал, что 

они не видят профессиональное обучение, подготовку и переподготовку кадров буду-

щих рабочих вне современного производства. 

Сегодня ошибочно абсолютизировать роль какого-то одного вида профессио-

нально-педагогической деятельности в осуществлении обучения рабочих и специали-

стов. В подготовке персонала для инновационной экономике все более значимую роль 

имеет высокотехнологичная образовательная среда. Исследователи определяют, что 

образование есть не что иное, как процесс и результат освоения и созидания субъектом 

культурно приемлемых способов разрешения им проблем своего существования в не-

которой среде, социуме [3]. В соответствии с этим, неверна абсолютизация формиру-

ющей (обучающей) деятельности педагога. В условиях информатизации образования и 

внедрения массовых Он-лайн курсов определяющим фактором успешности является 

его дизайн. Обучающая программа или учебный курс должен быть спроектирован так, 

чтобы студент смог освоить материал без прямого участия преподавателя.  

Не отрицая важности традиционных подходов к профессиональному образова-

нию, необходимо признать, что в силу действия различных трендов и внешних факто-

ров − прежде всего, технологических − для образования открываются новые возможно-

сти, и вероятно возникнут запросы на новейшие интегративные, многомерные професси-

онально-педагогические компетенции.  

Возможность разработки образовательной стратегии для отдельной промыш-

ленной корпорации или отдельного студента состоит не в необходимости выбора обра-

зовательного учреждения или основных образовательных программ, а в логике управ-

ления формированием цепочки профессиональных компетенций. Для реализации этой 

цели необходима высокотехнологичная информационная образовательная среда, кото-

рая предполагает не только создание современной технологической информационной 

инфраструктуры, но и адекватность организационных изменений во всех процессах, 

протекающих в образовательной среде. На рынке образовательных услуг современный 

педагог предлагает разработанные им обучающие профессиональные модули, с помо-

щью которых можно создать свой образовательный контент. Он, владеющий новейши-

ми профессионально-педагогическими компетенциями обоснует этапы, стадии обуче-

ния, диагностирует исходный уровень обучаемого и включит в процесс проектирова-

ния и развития обучаемого инженера с производства, мастера с технологического 

участка или рабочего высокой квалификации. Совокупный результат деятельности де-
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сятка специалистов обеспечит подготовку высококвалифицированного рабочего для 

современных высокотехнологичных производств.  

Таким образом, новые возможности высокотехнологичной информационной об-

разовательной среды, основанной на широком использовании компьютерных средств и 

технологий, заключены в расширении пространственно-временных границ педагогиче-

ской деятельности. Необходимо признать, что точно ответить на вопрос: Какой будет 

траектория развития профессионально-педагогических компетенций через 10, 20 лет? − 

невозможно. Разнообразие предоставляемых ресурсов и образовательных коммуника-

ций в высокотехнологичной образовательной среде создает возможность перехода в 

ней от линейной последовательности освоения самых разнообразных педагогических 

курсов к «средовому» подходу, основанному на множественности, многовариантности 

педагогических практик в достижении поставленных целей.  

Вследствие этого, необходимо сменить логику рассмотрения вопроса о будущем 

профессионально-педагогического образования. Следует предположить, что главное 

значение будет иметь не конкретная образовательные программа по направлению 

«Профессиональное обучение» по отраслям, а способности современного педагога 

мыслить в новых системах координат, расширенных в пространстве и во времени, с 

учетом возможностей и ограничений информационных технологий. Многовариант-

ность педагогических практик и вариативность технологических подходов высокотех-

нологичной образовательной среды открывают возможность выстраивать индивидуа-

лизированные образовательные маршруты обучающихся. Это обусловливает появление 

новых дополнительных изменений в профессиональной деятельности педагога, осно-

вываясь на новых стратегиях образовательных взаимодействий.  
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