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Аннотация. Введение. Непрерывное образование, или «образование 

через всю жизнь», которого требуют от человека современные реалии инфор-

мационного, быстро меняющегося общества, осуществляется по индивидуаль-

ной для каждого человека траектории развития. Сопровождение такого обра-

зовательного процесса нуждается в эффективном инструментарии. Актуаль-

ность его разработки обусловила исследование, изложенное в публикации. 

Цель статьи – продемонстрировать возможности средств навигации 

при реализации индивидуальных маршрутов обучения, соответствующего фе-

деральным государственным образовательным стандартам и учитывающего 

цели и интересы каждой отдельно взятой личности. 

Методология и методики. Ведущим методологическим основанием ис-

следования явился личностно ориентированный подход к реализации индиви-

дуальной образовательной траектории. В ходе работы использовался логико-

педагогический анализ продвижения учащихся по данной траектории. 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ 15–06–10480 «Прос-

транственно-временные особенности профессиональной трансспективы субъекта 
постиндустриального общества». 
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Результаты и научная новизна. Выявлена взаимосвязь понятий «инди-

видуальная образовательная траектория» и «индивидуальный образователь-

ный маршрут». Предложена концептуальная модель сопровождения индиви-

дуальной образовательной траектории как совокупность ориентиров освоения 

необходимых специалисту компетенций. Дидактическими средствами в моде-

ли выступают навигаторы учебного процесса и кейсы оценки индивидуаль-

ных образовательных достижений. Показано, как применение составляющих 

модели позволяет более эффективно организовать профориентационные ме-

роприятия, осуществлять входной контроль знаний до начала обучения, кон-

трольные мероприятия в период профессиональной подготовки, соотносить 

индивидуальную траекторию обучения со стандартом, иметь путеводитель 

при изучении дисциплин различных циклов, при прохождении учебной и про-

изводственной практик, защите выпускной квалификационной работы и про-

водить учащемуся самооценивание приобретенных компетенций. 

Практическая значимость. Материалы статьи будут полезны научным 

и практическим работникам всех уровней образования, а также людям, зани-

мающимся самообразованием. 

Ключевые слова: непрерывное образование, индивидуальная траекто-

рия развития личности, индивидуальная образовательная траектория, инди-

видуальный образовательный маршрут, средства навигации, навигатор. 
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Abstract. Introduction. Continuing education or «education through all life» 

is required of the person by modern realities of the information, quickly changing 
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society; thus, continuing education is carried out on a development trajectory, in-

dividual for each person. Maintenance of such educational process needs effective 

tools. The relevance of its development caused the research presented in the pub-

lication. 

The aim is to show the possibilities of navigation aids during realization of 

individual routes of the training conforming to federal state educational standards 

and considering the purposes and interests of each separately taken personality. 

Methodology and research methods. The leading methodological basis is 

personality-oriented approach in the implementation of individual educational 

trajectory. Logical-pedagogical analysis of students’ individual educational trajec-

tory progress is used. 

Results and scientific novelty. The interrelation of the concepts «individual 

educational trajectory» and «individual educational route» is revealed. The concep-

tual model of maintenance of an individual educational trajectory as a set of refe-

rence points of mastering of competences necessary for the expert is offered. Navi-

gators of educational process and cases of individual educational achievements 

assessment act as didactic means in model. It is shown whence application of 

components of models allows to: organize the professional orientation actions mo-

re effectively; exercise entrance control of knowledge prior to training; control acti-

ons during vocational training; correlate an individual trajectory of training to the 

standard; have a guide when studying disciplines of various cycles, when passing 

educational and production training, protection of final qualification work; finally, 

it is possible for a pupil to carry out self-estimation of the acquired competences. 

Practical significance. The materials of the present publication will be useful 

to scientific and practical workers of all education levels, and also the people who 

are engaged in self-education. 

Keywords: continuing education, individual trajectory of personality deve-

lopment, individual educational trajectory, individual educational route, navigati-

on aids, navigator. 
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Введение 

Социально-экономическая парадигма развития общества требует от 

человека постоянного совершенствования знаний и умений и освоения 

новых компетенций, т. е. непрерывности образования. «Непрерывное об-

разование – это процесс роста образовательного (общего и профессионально-
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го) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный 

системой государственных и общественных институтов, соответству-

ющий потребностям личности и общества» [1, с. 75]. «Обучение через всю 

жизнь» реализуется по индивидуальным маршрутам и требует соответст-

вующих средств сопровождения образовательного процесса, а также на-

личия у индивида инициативности при осуществлении выбора форм 

и способов собственной профессиональной подготовки. 

Возможность человека самостоятельно определять индивидуальную 

траекторию развития (ИТР) И. С. Якиманская связывает с формировани-

ем механизма самоорганизации и саморегуляции личности в рамках лич-

ностно ориентированного обучения [2]. 

Наряду с понятием «индивидуальная траектория развития» в педа-

гогической психологии широко используется понятие «индивидуальная 

образовательная траектория», отражающее индивидуализацию образова-

тельного процесса – обеспечение права обучающихся самостоятельно 

формировать цели своего образования, осознанно выбирая и регулируя 

его перспективы. 

Методологическим основанием нашего исследования стал ресур-

сный подход, рассматривающий психологические средства мотивирова-

ния и регулирования социально-профессиональной деятельности человека 

[3]. Основными предикторами ресурсов выступают целесообразность, ин-

струментальность и осознанность, обусловливающие саморегуляцию про-

извольной активности человека и определяющие траекторию его разви-

тия (А. С. Гаязов [4], Т. Ю. Ломакина [5], А. В. Хуторской [6], R. Harre [7], 

J. Potocnik [8], F. K. Kochar, R. C. Kunkel [9] и др.). 

Обзор литературы 

Концептуальные основы формирования образовательной траекто-

рии личности в системе непрерывного образования рассматриваются 

в трудах Т. Ю. Ломакиной [5, 10], которая указывает на необходимость 

подготовки специалистов, обладающих социально-профессиональной мо-

бильностью и способностью быстро перестраиваться и обновлять соб-

ственные знания в соответствии с темпами развития общества [5]. 

Основная цель непрерывного образования – освоение требующихся 

на определенном этапе профессионального роста компетенций и интел-

лектуальное совершенствование человека. В современных условиях обра-

зование носит вариативный характер и предоставляет обучающемуся 

альтернативные возможности приобретения нужных ему знаний, умений 

и навыков [11]. 
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Индивидуальный путь реализации личностного потенциала и целе-

направленный процесс проектирования образовательной программы обеспе-

чивают свободу выбора при соответствующей поддержке педагога. «Сущ-

ностью выбора индивидуальной образовательной траектории является 

принятие обучающимся решения на основе индивидуальных ценностей 

и личностных смыслов, общей ориентации в мире образования и труда, 

выделении важных перспектив и этапов» своей жизни [10, с. 252]. 

А. В. Хуторской полагает, что «индивидуальная образовательная 

траектория – это персональный путь реализации личностного потенциала 

каждого обучающегося в образовании» [6, с. 83]. Ее эффективность опре-

деляют педагогические условия: осознание необходимости самоопределе-

ния, самореализации и самоконтроля при методическом сопровождении 

и информационной поддержке процесса формирования интереса к полу-

чению качественного образования. 

В исследованиях последнего времени встречается понятие «индивиду-

альный образовательный маршрут». В публикации А. С. Гаязова находим: «Под 

траекторией в классическом значении понимается “линия движения какого-

нибудь тела или точки”, а под маршрутом – “путь следования”» [4, с. 2]. 

Мы считаем траекторию и маршрут последовательными компонентами 

образовательного процесса, определяющими индивидуальную образователь-

ную программу, учебный план, учебно-методический комплекс, включающий 

средства сопровождения образовательной деятельности обучающегося, систе-

му оценивания и самооценивания освоения избранной программы. 

Понятие «образовательный маршрут» предполагает конкретизацию 

образовательной программы и выступает важным элементом, определя-

ющим успешную деятельность обучающегося в образовательном прос-

транстве профессиональной образовательной организации (ПОО). 

Индивидуальная образовательная траектория имеет более широкое 

значение и включает в себя несколько направлений: 

● содержательное (реализуемое через образовательные программы), 

● деятельностное (реализуемое через педагогические технологии), 

● процессуальное (определяющее организационный аспект) [4]. 

Такая траектория характеризует последовательность элементов обу-

чения индивида при достижении его собственных образовательных це-

лей, соответствующую его способностям, возможностям, мотивации, ин-

тересам и осуществляемую при координирующей, организующей, кон-

сультирующей деятельности педагога. 

Взаимосвязь понятий «индивидуальная образовательная траекто-

рия» и «образовательная программа» основывается на содержании образо-

вательных стандартов. 
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Материалы и методы 

Цель нашего опытно-поискового исследования заключалась в разра-

ботке методических средств проектирования и сопровождения (реализа-

ции) индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. В рабо-

те использовались следующие методы: 

● теоретические: анализ, синтез, конкретизация, обобщение, моде-

лирование; 

● диагностические: тестирование; 

● экспериментальные: констатирующий эксперимент; 

● методы математической статистики: коэффициент ранговой кор-

реляции, критерий К. Пирсона Хи-квадрат. 

Индивидуальная образовательная программа, как показал наш эк-

сперимент, должна быть обеспечена методическими и навигационными 

средствами, позволяющими обучающемуся на основе образовательного 

стандарта при педагогической поддержке осуществить свое обучение на 

базовом, высоком или повышенном уровне. 

Выбор пути реализации стандарта по индивидуальному образователь-

ному маршруту (ИОМ) зависит от особенностей конкретного человека: степе-

ни его ответственности, социально-профессиональной мобильности, са-

мостоятельности, саморегуляции и др. Индивидуализация обучения на ос-

нове его дифференциации требует соответствующих средств навигации. 

В связи с тем, что в ИОМ учащимся / студентом может быть выде-

лено несколько профессионально важных линий (личностный рост, осво-

ение знаний, профессиональное самоопределение и т. д.), следует обозна-

чить и учитывать сразу несколько маршрутов освоения требующихся ему 

компетенций, которые могут формироваться при изучении дисциплин 

в различных циклах (общеобразовательном, естественнонаучном, общеп-

рофессиональном) учебного плана, междисциплинарных курсах профес-

сиональных модулей и во время учебной и производственной практик. 

В исследованиях А. С. Гаязова, С. А. Вдовиной и И. М. Кунгуровой 

показано, что исходя из личностных качеств и способностей обучающий-

ся выстраивает свой образовательный путь, а процесс выявления потен-

циальных и развития имеющихся способностей происходит по мере прод-

вижения в рамках каждого учебного предмета. Путь освоения этих пред-

метов определяется не столько логикой самих дисциплин, сколько сово-

купностью индивидуально-психологических способностей каждого обуча-

ющегося [4, 12]. 

Обучающийся может продвигаться по индивидуальной траектории 

во всех образовательных областях, если у него есть возможности опреде-
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лять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин, выбирать кон-

кретные темы, оптимальные формы и темп обучения, рефлексивно оце-

нивать полученные результаты и корректировать свою деятельность. Од-

нако для такого обучения требуется создание условий, помогающих обу-

чающимся осознать необходимость саморегуляции и самостоятельной по-

становки целей по приобретению профессиональных знаний и навыков. 

Нужны также эффективные средства сопровождения, или навигацион-

ные средства продвижения обучающихся в образовательном процессе. 

А. С. Гаязов по этому поводу пишет «Навигатор учебного процесса 

представляет собой своеобразную наглядную матрицу индивидуального об-

разовательного пространства, в которой при помощи знаков, символов, аб-

бревиатуры отмечается степень восхождения обучающегося к результату 

(продукту образования). Иными словами, матрица представляет собой раз-

вернутую наглядную карту, в которой обучающемуся легко определить свое 

местонахождение, задачи на ближайшее время и перспективу» [4, с. 15]. 

Матрица индивидуальной траектории обучения представляет собой 

спиралевидный путь восхождения к знанию и позволяет определиться во 

времени и координатах четырехкомпонентной системы образовательного 

процесса: «знаю», «изучаю», «буду изучать», «знаю новое». Деятельность 

обучающегося можно изобразить в виде вектора, регистрирующего содер-

жание деятельности по изучению дисциплин, курсов, блоков и приобрете-

нию знаний, умений, навыков, профессиональных компетенций. 

Для ступени среднего профессионального образования (СПО) нами разра-

ботаны средства навигации, обеспечивающие непосредственную связь индиви-

дуального машрута обучения с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по профессии или специальности. 

В ходе исследования мы пришли к выводу: чтобы реализовать 

«субъект-субъектные» отношения при осуществлении индивидуальной об-

разовательной траектории (ИОТ) или ИОМ, навигационные средства дол-

жны быть универсальны, в противном случае трудозатраты педагогов мо-

гут стать чрезмерными. 

Средства навигации в образовательном процессе 

Нами была разработана модель сопровождения ИОТ, которая дает 

представление об использовании образовательных навигаторов (рисунок). 

Навигатор элективных ресурсов позволяет учащимся школ выбрать 

свою индивидуальную траекторию развития и образовательную траекто-

рию, а также получить представление о спектре компетенций для осво-

ения определенных профессий. 
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Модель сопровождения индивидуальной образовательной траектории 

средствами навигации 

Model of individual educational trajectory support using the tools 

of navigation 
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Принимая во внимание двухуровневый ФГОС СПО (программа под-

готовки квалифицированных рабочих и служащих и программа подготов-

ки специалистов среднего звена), в модели были учтены варианты ИОТ 

профессиональной подготовки как на базе среднего профессионального 

образования, так и без него. 

Важными составляющими модели сопровождения ИОТ являются кейс 

самооценки персональных образовательных достижений обучающегося, 

в ИОМ для дисциплин – навигатор интеллектуально-профессионального раз-

вития, для практик – навигатор профессионального становления. Кейс инди-

видуальных образовательных достижений одновременно является средством 

информации о спектре компетенций при выборе профессии. 

В существующей образовательной практике требования стандартов 

к освоению компетенций согласно перечню общих и профессиональных 

компетенций до обучающихся зачастую не доводятся, поэтому обучение 

идет как бы вслепую. Предлагаемый нами подход к разработке средств 

навигации, включающих кейс самооценивания индивидуальных образо-

вательных достижений, позволяет обучающимся соотносить собственную 

траекторию освоения компетенций со стандартом и иметь путеводитель 

при изучении дисциплин общеобразовательного, естественнонаучного, об-

щепрофессионального и профессионального циклов. Кейс может быть ис-

пользован в ходе проведения профориентационных мероприятий, осу-

ществления входного контроля посредством самооценивания при поступ-

лении в ПОО, а также при освоении компетенций в результате изучения 

отдельных дисциплин, прохождения учебной и производственной прак-

тик, защите выпускной квалификационной работы. 

На ступени СПО можно выделить следующие средства навигации 

и методического сопровождения: кейс самооценки индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающегося (ИОДО); навигатор интеллекту-

ально-профессионального развития (НИПР) для каждой дисциплины; на-

вигатор профессионального становления для учебной практики (НПСУп); 

навигатор профессионального становления для производственной прак-

тики (НПСПп). 

Навигатор как средство методического обеспечения процесса обуче-

ния важен как для обучающегося, так и для педагога. Перед преподавателем 

наглядно выстраивается весь тематический план дисциплины, в котором 

указаны практические и самостоятельные работы, определены позиции те-

кущего контроля, зафиксированы контрольные точки текущей, промежуточ-

ной и итоговой аттестации; обозначен набор компетенций, необходимых для 

освоения, и определены признаки освоения этих компетенций. 
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Для обучающегося навигаторы служат путеводителями по изучаемой 

дисциплине, учебной и производственной практикам. НИПР по дисциплине 

содержит перечень компетенций, подлежащих освоению по ФГОС, темати-

ческий план изучения дисциплины, практические работы по каждой теме, 

условия их выполнения, ссылки на самостоятельную работу, указания на те-

кущий контроль (на каждом занятии), контрольные точки при текущей, про-

межуточной и итоговой аттестации, примеры заданий для аттестации. Ис-

пользование навигатора предполагает фиксацию даты и самооценки выпол-

ненных работ и пометки об оценке педагогом. 

НПСУп состоит из перечня компетенций, подлежащих освоению, те-

матического плана учебной практики, перечня практических работ по 

каждой теме согласно профессиональным модулям, указаний на текущий 

контроль, контрольные точки текущей, промежуточной и итоговой аттес-

таций, примеров заданий для аттестации. Навигатор используется в усло-

виях производственных мастерских для наглядности и информирования 

обучающихся о маршруте производственного обучения. 

НПСПп включает требования ФГОС по освоению компетенций, под-

лежащих контролю, тематический план согласно профессиональному мо-

дулю, практические работы по каждой теме, примерный перечень изде-

лий или заданий при самостоятельной работе, отметки текущего контро-

ля, контрольные точки текущей и промежуточной аттестаций, тему зада-

ния для итоговой аттестации при выполнении практической выпускной 

квалификационной работы. Навигатор используется в производственных 

условиях для информирования наставника и обучающегося о маршруте 

производственного обучения и выполнении конкретных заданий на осно-

ве их примерного перечня согласно видам деятельности и профессиональ-

ным компетенциям, приведенным в требованиях ФГОС к освоению про-

фессии, а также заданий, определенных работодателем для подготовки 

специалиста к условиям конкретного предприятия. 

На наш взгляд, было бы полезно использовать навигаторы по дис-

циплинам и в общем образовании, что позволило бы учащимся делать са-

мостоятельный выбор формы изучения материала – заниматься самообра-

зованием одаренным учащимся; обучаться при координации педагога 

или при его непосредственном руководстве, если учащиеся склонны 

к традиционной форме получения знаний. 

Система навигаторов позволяет экономить время учебного занятия, 

так как не требует записи домашнего задания, дает возможность уча-

щимся, не присутствовавшим на уроке, самостоятельно изучить пропу-

щенную тему и выполнить практические задания по ней. Родители смогут 
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ознакомиться с тематическим планом изучаемой ребенком дисциплины 

и помочь учащемуся в подготовке к следующему занятию. 

Таким образом, навигационные средства продвижения по ИОТ мо-

гут служить в качестве дидактического обеспечения сопровождения обу-

чающихся в образовательном процессе. Данные средства возможно ис-

пользовать и как инструмент самооценивания по освоению компетенций 

в профессиональном становлении. 

Результаты педагогического эксперимента 
На всех этапах нашей работы (2009–2012 гг.) проводился педагоги-

ческий эксперимент по определению эффективности компетентностно 

ориентированных средств мотивации и самооценивания в образователь-

ном процессе (таблица) [13–15]. 

Количество выпускников учреждений СПО, использовавших кейс 
самооценивания образовательных достижений, % 

The number of vocational school leavers using self-assessment case, % 

Результат использования кейса 

Год 

Количе-
ство 

выпуск-
ников 

Обратились за 
консультацией 

Отметили у се-
бя недостаточ-
ный уровень 

освоения ком-
петенций 

Использовали 
в самоподго-

товке 

Предъявили 
на ГИА 

2009 198 5 6,5 1,5 13 

2010 145 14 15,4 4,2 23 

2011 185 27 39,4 19,4 60 

2012 102 23 13 25 92 

 

Апробация использования кейса (паспорта) самооценивания образова-

тельных достижений в Екатеринбургском профессиональном лицее 

им. В. М. Курочкина в группах 1–3-го курсов по профессиям электрогазосвар-

щик, токарь, станочник позволила сделать вывод о целесообразности его при-

менения и продемонстрировала объективность оценок, выставленных студен-

тами самим себе. Так, по результатам государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в группе электрогазосварщиков (25 человек), где кейс самооценки ис-

пользовался три года, в 2011 г. были получены следующие результаты: 

● завышенная самооценка – 12% обучающихся (3 чел.); 

● оптимальная – 84% (21 чел.); 

● заниженная – 4% (1 чел.). 

Сопоставление результатов ГИА 2012 г. и оценивания себя выпускни-

ками посредством кейса производилось методами математической статисти-

ки. Полученный коэффициент ранговой корреляции ρ = 0,61 является поло-
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жительным и меньше единицы, что указывает на соответствие итогов ГИА 

представлениям учащихся о своем уровне знаний [16, с. 15–16], т. е. само-

оценка студентов в целом адекватна сформированным у них компетенциям. 

С 2009 по 2012 г. на заседаниях методических объединений препо-

давателей информатики, литературы, математики, черчения, ОБЖ и др. 

педагогам (385 чел.) предлагалось заполнить опросные листы об использо-

вании навигаторов в учебном процессе. Репрезентативность выборки 

(385 человек) обеспечивалась участием в опросе также преподавателей 

и мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Свердловской об-

ласти и города Екатеринбурга. 

По данным анкетного опроса выпускников Екатеринбургского про-

фессионального лицея им. В. М. Курочкина (ЕПЛ), активно использовали 

кейс (паспорт) самооценивания образовательных достижений от 6,5% 

(2009 г.) до 90% (2012 г.) из них. 

Анализ применения НИПР по предмету показал, что обучающиеся 

использовали его для ориентации в темах, подлежащих изучению, а так-

же при подготовке к контрольным мероприятиям, досрочной сдаче зада-

ний и определении задолженностей по темам. 

Так, по дисциплине «Информатика» из 140 учащихся девяти групп пер-

вого курса ЕПЛ предварительно имели оценку «не аттестован» тринадцать че-

ловек (9,3%). Прибегнув по рекомендации педагогов к помощи навигатора, 

пять из них (3,9%) были аттестованы, остальные (5,07%), не посещавшие заня-

тия, отчислены или переведены в другие образовательные учреждения. 

По дисциплине «Информационные технологии в профессии» из 

50 учащихся 2-го курса того же лицея предварительно не были аттестова-

ны десять человек (20%). Обращение к навигатору позволило восьми обу-

чающимся (16%) подготовиться и получить аттестацию, а двум (4%) неат-

тестованным учащимся были предоставлены академические отпуска. 

Опрос студентов по поводу эффективности использования НИПР, в ко-

тором приняли участие 60 человек групп из ЕПЛ им. Курочкина, свидетель-

ствует, что 68,3% респондентов считают навигатор действенным инструмен-

том организации учебного процесса и стимулирования освоения профессии. 

Качество опроса проверялось при помощи критерия К. Пирсона (χ2) 

Хи-квадрат [12, с. 289–290]. Расчетный показатель результата: χ2
emp = 7,3. Дан-

ное значение свидетельствует о достоверности опроса, так как выдерживает-

ся соотношение: (χ2
emp > χ2

krit 99% >χ2
krit 95%), а именно 7,3 > 6,63 > 3,84. 

Методические рекомендации по использованию кейса (паспорта) са-

мооценивания индивидуальных образовательных достижений обучающе-
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гося и навигатора интеллектуально-профессионального развития переда-

ны в Ресурсный центр развития профессионального образования маши-

ностроительного и металлообрабатывающего профиля и были размещены 

на его сайте. Получены акты внедрения средств навигации в учебный 

процесс Екатеринбургского политехникума и Екатеринбургского профес-

сионального лицея им. В. М. Курочкина. 

Обсуждение и заключение 
Итоги опытно-поисковой работы подтвердили эффективность 

средств навигации как элементов методического обеспечения личностно 

ориентированного обучения по ИОТ. 

Результаты апробации модели сопровождения ИОТ позволяют оце-

нить использование навигатора как способ самоорганизации и самокон-

троля обучающихся. При организации самообразования НИПР обеспечи-

вает реализацию следующих функций: 

● мотивационной, позволяющей самостоятельно осуществлять опе-

режающее обучение; 

● организационной, конкретизирующей процесс обучения и самооб-

разования; 

● координирующей, уточняющей процесс оценивания при выполне-

нии практических заданий и прохождении контрольных точек; 

● обратной связи, обеспечивающей открытость образовательного 

процесса при взаимодействии субъектов «преподаватель – обучающийся». 

В комплексе средств методического сопровождения образователь-

ной деятельности НИПР направлен на индивидуализацию образования 

в группе обучающихся, на его совершенствование, повышение мотива-

ции к обучению, стимулирование самообразования. 

Проведенный эксперимент позволяет положительно оценить использо-

вание кейса (паспорта) как компетентностно ориентированного навигацион-

ного средства методического обеспечения для преподавателя и обучающего-

ся. Средства навигации в конкретных условиях предполагают возможность 

их корректировки и совершенствования. Они могут быть полезны при ре-

ализации общественно-государственной системы оценивания результатов 

освоения компетенций обучающимися и выпускниками. Проблема примене-

ния навигаторов актуальна не только для системы СПО: ее исследование по-

лезно продолжить на уровнях высшего и общего образования. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. И. Г. Захаровой 
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Аннотация. Введение. Стремительные социально-экономические измене-

ния требуют новых методов и форм профессиональной подготовки, перестройки 

содержания профессионального образования – т. е. его модернизации, которая не 

может осуществляться без наличия квалифицированных педагогических кадров. 

Поэтому качественная профессионально-педагогическая подготовка становится 

сегодня не просто одной из составляющих сферы образования, а, без преувеличе-

ния, гарантией социально-экономического благополучия страны. Чтобы обеспечить 

должное функционирование системы профессионально-педагогического образова-

ния (ППО), необходимо понять его специфику и закономерности развития, для чего 

следует проследить становление и эволюцию системы. 

Цель статьи – ретроспективный анализ на организационно-содержа-

тельном уровне процесса развития ППО в России как социально-педагогичес-

кой системы. 

Методология и методики исследования. Ведущим в исследовании проблем 

ППО стал историко-логический подход, позволяющий выстроить четкую последо-

вательность формирования сложившейся к настоящему времени системы подго-

товки преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения и на этой основе выявить ее недостатки и возможности. 

Результаты и научная новизна. Дан краткий экскурс в историю отече-

ственного и зарубежного профессионально-педагогического образования, су-

ществовавшего до начала ХХ в. Представлена хронология развития ППО 

в России начиная с 20-х гг. прошлого столетия до современного периода. Сог-


