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Подготовка педагогов профессионального обучения в связи с предстоящим перехо-

дом на ФГОС ВО 3++ должна претерпеть очередные существенные изменения. В частнос-
ти, следует ожидать разрешения проблемы рассогласования требований к компетен-
тности между образовательным и профессиональными стандартами. Профессиональ-
ные компетенции в новом документе не представлены строгим перечнем, тогда как 
программа бакалавриата должна установить их в максимальном соответствии с профес-
сиональными стандартами. 

Отметим, что все профессиональные стандарты разработаны в соответствии 
с документом «Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов» (2013), опубликованным ранее (2008, 2010) с формулировкой «Националь-
ная рамка квалификаций Российской Федерации». Согласно приведенному документу 
путем освоения программы бакалавриата достигается шестой уровень квалификации. 
Сравнивая характер знаний указанного уровня квалификации с предыдущим и последу-
ющим, можно провести аналогию с уточненной Л. Андерсоном в 1999 г. [6] таксономи-
ей педагогических целей Б. Блума (1956 г.) [7]. Так, если на пятом уровне квалифика-
ции предполагается «применение профессиональных знаний …», то на шестом – «при-
менение, … анализ и оценка профессиональной информации», а на седьмом – «созда-
ние новых знаний прикладного характера» [5]. В уточненной таксономии Б. Блума об-
разовательные цели в когнитивной сфере приводятся в аналогичной последовательно-



146 

сти: применение, анализ, оценка, синтез. Данное вполне оправданное сопоставление 
уровней квалификации и таксономии педагогических целей позволяет с альтернатив-
ной точки зрения рассмотреть решение задачи определения сформированности профес-
сиональных компетенций. 

Согласно приведенным выше доводам соответствие требованиям образователь-
ного и профессиональных стандартов результата подготовки педагогами профессио-
нального обучения по программе бакалавриата можно устанавливать при демонстрации 
последними способностей к анализу и оценке профессиональной информации. «При-
менение», согласно таксономии Б. Блума, более низкий результат. Однако мы не упо-
мянули его прежде всего потому, что более высокий результат «анализ и оценка» мо-
жет быть достигнут только на основе наличия предыдущих: «знание, понимание, при-
менение». Взяв за основу положение об очевидном сходстве результата подготовки пе-
дагогов профессионального обучения с таксономией Б. Блума, рассмотрим возмож-
ность оценки профессиональных компетенций с точки зрения их соответствия уровню 
квалификации. 

Далее приведем пример из личного опыта инженерной подготовки педагогов 
профессионального обучения по программе бакалавриата, которая осуществляется 
в Елабужском институте Казанского федерального университета. Одна из дисциплин 
такой подготовки в нашем вузе – «Теория механизмов и машин». Работа с аудиторией 
в логике таксономии Б. Блума проводится с помощью конструктора задач Л. С. Илю-
шина [2]. Так, при обобщении материала по изучению шарнирно-рычажныз механиз-
мов студентам предлагается выполнить несколько заданий, составленных предвари-
тельно для последовательного оценивания «знания, понимания, применения, анализа, 
оценки, созидания». Примеры заданий приведены ниже в той же логике: «Составьте 
список известных Вам понятий, касающихся структурного анализа плоских механиз-
мов», «Определите название звена № 3 на предложенном механизме, выберите форму-
лу для определения степени подвижности», «Рассчитайте степень подвижности пред-
ложенного механизма», «Раскройте особенности работы парадоксального механизма 
П. Л. Чебышева», «Оцените возможности (значимость) практического применения пред-
ложенного механизма», «Изложите в повествовательной форме свое понимание класса 
кинематических пар». За одно занятие студентам удается не только решить предложен-
ные задачи, но и проверить правильность их выполнения. Остается время и на анализ 
проведенного занятия с точки зрения таксономии Б. Блума и конструктора задач 
Л. С. Илюшина. Последнее является принципиальным, так как, будучи преподавателя-
ми учреждений СПО, педагоги могут использовать те же «инструменты» с той только 
разницей, что требуемый уровень подготовки студентов СПО – это четвертый и пятый 
уровни квалификации, для которых достаточно наличия у обучающихся профессио-
нальных знаний, их понимания и применения. Так, инженерная подготовка способству-
ет становлению педагогической компоненты готовности будущего педагога к работе. 

Такая подготовка и вместе с тем оценка ее результатов позволяет даже в теку-
щем режиме проводить также корректирующие (предупреждающие) мероприятия. 
В этом и состоит суть эвалюации – систематической оценки результата с целью уста-
новления его качества и на этой основе повышения эффективности процесса [1, с. 31]. 
Эвалюация препятствует проведению оценки ради отметки. Напротив, полученные ре-
зультаты – информация, необходимая для постоянного совершенствования самой под-
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готовки. Скептики отметят, что оценка уже подразумевает работу над ошибками. Но 
практика демонстрирует сбой в последовательности. 

Даже в стандартах ИСО 9000, на основе которых в вузах более десяти лет активно 
внедряется система менеджмента качества, «оценка качества» не представлена частью 
менеджмента. В ряде исследований (В. А. Федорова, А. Г. Бермуса и др.) оценка качества 
отнесена к его управлению, что оправдано с точки зрения тех же стандартов (управление 
является частью менеджмента наряду с планированием, обеспечением и улучшением 
[4]). Однако если сегодня применительно к высшему образованию рассматривать не ме-
неджмент, а гарантии качества, то необходимо будет согласиться с тем, что оценка не 
относится к управлению, так как в стандартах и рекомендациях ENQA (или ESG 2015) 
она представлена наряду с планированием, обеспечением, управлением и улучшением на 
примере образовательного учреждения. Более того, гарантии качества сформулированы 
в логике такой оценки, как, например, оценка программ, оценка успеваемости и пр. 
В действительности, эвалюация – это термин, который при грамотном распространении 
должен примирить стандарты ИСО 9000 и стандарты ENQA в понимании оценки как 
деятельности по установлению факта достижения целевых показателей или некоторого 
отклонения от них, необходимой для определения перспектив улучшения текущего со-
стояния процессов в образовательной организации. 

Исследования, посвященные оценке, не теряют своей актуальности прежде всего 
ввиду изменения требований к качеству образования. Так, вопросам оценки качества 
высшего профессионально-педагогического образования посвящены исследования 
А. Г. Бермуса, С. Н. Голеровой, Н. В. Ронжиной, В.А. Федорова и др. Однако в контек-
сте, предложенном в данной статье, оценка качества инженерной подготовки педагогов 
профессионального обучения еще не рассматривалась. 
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ходимости формирования конкурентоспособной знаниевой экономики. Важной составляющей не-
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Впервые официально термин «непрерывное образование» появился в матери-

алах ЮНЕСКО в 1968 г. В основном это понятие применяют для обозначения принци-
па государственной образовательной политики, системы постоянного повышения обра-
зовательного уровня взрослого населения страны и различных образовательных меро-
приятий. 

Непрерывное образование включает в себя: 
● формальное образование, которое ведет к получению документа о завершении 

определенного уровня образования; 
● неформальное образование; 
● информальное образование. 
Непрерывное образование реализуется: 
● в образовательных организациях среднего профессионального и высшего об-

разования, институтах повышения квалификации и профессиональной подготовки, на 
различных курсах (формальное и неформальное образование); 

● в рамках различных тренингов, корпоративного обучения, онлайн-образования 
(информальное образование). 

Ключевыми основаниями участия в непрерывном образовании служат профес-
сиональные мотивы. Их называли в 2015 г. 65 % участвовавших в непрерывном обра-
зовании, и хотя в 2016 г. их упоминали несколько реже (58 %), но эти мотивы остаются 
основными (таблица). 




