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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На начальных этапах становления и 

развития системы профессионального образования педагогическая подготовка 
преподавателей отраслевых учебных предметов осуществлялась на рабочем 

ме~е путем накопления опыта: педагогической деятельности, анализа и инте

риоризации опыта коллег. Изменение харакrера профессионального образова

ния от элитарного ко всеобщему привело к необходимости организации подго

товки сцециальных педагогических кадров (педагогов профессионального обу

чения). Указанная тенденция продолжает усиливаться, что делает подготовку 

педагогов профессионального обучения, включая разработку содержания и по

иски новых форм её осуществления, все более актуальными. 

Так, за, последние десятилетия бьmи открыты специализированные инже

нерно-педагогические вузы (Екатеринбург, Харьков, Нижний Новгород), боль

шое число инженерно-педагогических факультетов и отделений, создано Учеб
но-методическое объединение высших и средних: профессионально

педагогических учебных заведений. Спектр отраслевых специализаций педаго

гов профессионального обучения вышел за пределы инженерно-, агро- и меди

ко-педагогического образования: началась подготовка педагогов-экономистов, 

педагогов-технологов и др. В результате сложилась более широкая в сравнении 

с практиковавшейся ранее система профессионально-педагогического образо

вания (IШО). 

Вместе с тем, уровень разработанности теории содержания IШО сегодня 

таков, что она дает ответы не на все актуальные вопросы практики, наряду с 

ранее нерешенными появились новые проблемы теоретического и методическо

го обеспеч~ния ППО. Развитие теории содержания подготовки педагогов про

фессионального обучения будет способствовать решению многих нрактичесЮ1х 

вопрос()В, создавать предпосылки для обоснованного прогнозирования путей 

совершенствования IШО, чем и обусловлена актуальность темы исследования. 

Проблема исследования. К началу настоящего исследования был дос

тигнут значительный прогресс В' области педагогики профессионального обра
зования: разработаны фундаментальные основы профессиональной педагогики 

(К.А. Иванович, С.Я. Батышев, М.Н. Скаткин, А.М. Новиков ц др.), теории 

структуры содержания образования, включая профессиональное (В;С. Леднев), 

дидактики теоретического и практического обучения (А.П. Беляева;, С.Я. Баты
шев, И.И. Думченко, М.А. Жиделев, К.И. Катханов, И.Д. Клочков, И.Г. Кова

ленко, J\.П. Кондратюк, П.В. Лауш, В.А. Саюшев, Л.Г. Сёмушкина;, Ф,А. Тхор

жевский, О.Ф: Федорова, С.А. Шапоринский и др.), воспитания и развития в 

системе профессионального образования (С.Я. Батышев, Т.К. Крикунова, А.Т. 

Маленко; Н.М. Таланчук, В.А. Шабунина и др.), организации и управления 

профессионально-техническими учебными заведениями (А.Н. Осипов, Н.Н. Бу-



льшский, А.М. Горнак, А.Ф. Королёв и др.), психологические основы профес

сионального образования (Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, С.Л. Малов, И.Н. 

Машкова, И.А. Сухарева и др.). 

Можно отмстить ряд комплексных работ в области профессионального 

образования, принадлежащих К.А. Ивановичу,.АЦ. Jуfакиенко,. А.М. Flовикову, 

КА. Скакуну и др., а также в области теоретических основ опережающего про-

фессионального образования - П.Н. Новикову. . . , , , .... , 
Существенно продвинулась теория ППО: ,соз,дан:ы её основы, включая 

теорию функций и целей, теорию структуры .и с0,держания и др .. (С.Я. Батыще~, 
ВА Сластенин, В.С. Леднев -и·др.);. В1~uщ.р:~~рI1,срЦ"!а.гJЬНО-психологщ1ес~и:е9со
·бенности (Г.Е. Зборовский~ Ид,. Смирн.ов; Е.В. -Ткаченко и др.), q99,6e}fH()cjи 
ДёЯТеЛЬНОСТИ· И ПpoфeCCИOHa:JIЫiUl'O СТаНОВЛеНl!Я .. ЛИЧНОСТИ 1/f1tJ<С~;р;1/i:~д,;аг?ГЗ, 
·создана модель деятельности, (АЛ1, Беляева, .Э.Ф,; З.~ер,,. ;E-l,~ .. ,;rд~!J,ffJ?K1 Н)З. 
Кузьмина, М.П. Рудницкий и др.), Обосцовщц,ц~:е,к(У,1'1Jр~е пути ищегр;щии це

дагогического и технического знания· а цроце_ссе ,I:Iо.дrотрвки педагогов профес
сионального обучения (Б.А. Соколов, В.Ф. Бессара!), Н.К. Чапаев и дрJ Про

блемы и тенденции развития fШО представлены в публикациях Е.В. Ткаченко, 
Г:М,' Романцева, В.А. Федорова, А.А. Жученко и др. 

У совершенствована. нормативно~правова.я база подготовки. и исподьзова

ния педагогов профессионального обучения,. ·. разработаны . практико
ориентированные вопросы содержания образования,, вкmqчая квалификацион

ные характеристики (М.П. Рудницкий, Н..М. Жукоца, В.П. Косырев, П.А Си

пайчев и др.), государственные образовательные стащщрты (Е.В. Ткаченко, 

Г.М. Романцев, А.А. Жученко и др.), типовые учебные планы и программы, 

· созданы·учебно~методические материалы для всех специали~аций rшо. 
Необходимость педагогической подготовки прецодавателей вузов . обос

' новывается в работах Б.А. Белькевича, Д.И.-Васильева, АМ. Теселевича, А.В. 
Коржуева, В:А. Попкова, А.Я. С,инецкоrо,.В.Ф, Та_бачинскоrо и др. Выявле11ы 

особенности взаимодействия научной ». цедагогической де:ятещ,I;Iости препода
вателей высшей школы (З.Ф. Есарева). , . 

Развивается система педагогической .подготовки преподавателей вузов 
nутем создания новых организационных. струк,тур,_расширен,ия"сети учрежде

ний дополнительного профессионального обра:Jования~ совершенствования со

держания подготовки и нормативной базы (В.М. Журако.вский, В.М. Приходь

iщ А.А. Кирсанов, И.Б. Федоровj :А..,С. Проворов,;,13..Е. Медведев, Г .П. Турмов и 

др.). Вопросы проектирования содержания профессионально-педагогической 

подготовки преподавателя высшей теХIJИЧеской школы разработаны В.Г 'ива
'Йовым. 

В последнее время существенно продвинулась- теор,ия. Rаучного образ~ва

ния (М.Н. Скаткин, А.П. Хилькевич, В.В. Краевщсий, В.С. Леднев, А.М. Нови

ков, В.М. Полонский, Н.И. Загузов .идр ). 
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Вместе с тем решение ряда аюуальных практических задач сдерживается 

недостаточной разработанностью теории IШО. В частности, требуют исследо
вания следующие проблемы. 

1. До настоящего времени система IШО, как правило, ограничивалась 
подготовкой преподавателей IШО (или IШО и СПО)1. Педагогическая подго
товка преподавателей вузов и руководителей (консультантов) диссертационных: 

исследований рассматривалась отдельно от системы ПП()' в силу их объектив
ной специфики. Возникает вопрос: правомерен ли такой подход при построении 

теории содержания ППО, либо· в качестве совокупного объекта исследования 

необходимо рассматривать все области профессионально-педагогической дея

тельности (НПО, СПО, ВПО, научное образование) с целью создания целостной 

теории содержания IШО, которая отража~1а бы не только специфику подготовки 

педагогов для каждой из названных: ступеней образования, но и общие систе

мообразующие закономерности полнокомпонентной системы IШО, если тако

вые имеются? 

В этом состоит первая из проблем настоящего исследования. 

2. Остаётся неясной инвариантная: составляющая содержания ППО, не за
висящая от отраслевого и других признаков вариативности. 

3. Нуждается в совершенствованяи теория содержания и структуры под
готовки преподавательских кадров для каждого из уровней профессионального 

образования (начального; среднего и высшего профессионального, а также на
учного образования - аспирантуры и докторантуры), в частности, следующие её 
фрагменты. 

До сих пор в теории ППО нет полной ясности в отношении того, сколько 

времени требуется затратить на подготовку преподавателя IШО. Дело в том, 

что .в отличие от монопрофессиональных специальностей (инженер, агроном, 

экономист и т.п.) содержание деятельности преподавателя НПО (равно как и 

преподавателя любой другой ступени профессионального образования) имеет 

бипрофессиональную направленность. Такой специалист должен иметь соот

ветствующую подготовку как в предметной области nреподаваемых отраслевых 

дисциплин (предметов отраслевой профессиональной подготовки), так и· в об

ласти педагогики профессионального обучения, т.е. речь идет о необходимости 
более широкой двухпредметной подготовки, а следовательно, и более длитель

ном в сравнении с подготовкой монопрофессиональных специалистов обучении 

в вузе. Однако на практике сегодня успешно осуществляется подготовка препо

давателей НПО в рамках традиционного для высшего образования срока обуче

ния (5 лет). В этой связи остается открытым вопрос: что обусловливает возмож
ность бипрофессиональной подготовки преподавателей IШО в рамках традици

онной продолжительности высшего профессионального образования, каковы 

1 Здесь и далее: НПО - начальное профессиональное образование; 
СПО - среднее профессиональное образование; 

ВПО - высшее профессиональное образование. 
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причины этого явления? Без теоретического решения обозначенной проблемы 

нельзя ответить •и на другие вопросы: нужно .пи подходить к вопросу .. биnрофес
с:Ионалъной подготовки преподавателей· НПО различ:кьtх отраслевых •специали

заций дифференцированно, следует ли для каких0то специализаций (или, на

пример-, в ·случае совмещения квалификаций мастера производственного обуче

ния и·преподавателя) эти сроки увеличивать и на сколько? 
Теория ШIО таюке в с:и:лу своей неполноты не· даёт исчерпывающего от

вета на: ·вопрос о различиях квалификационных уровней подготовки преподава
телей Ю10' и СПО, · о содержаншспедаrогичесrюй · подготовки преподавателей 
вузо'ii и руководителей диссертационных: исследований и др. 

4.- Требуеtся совершенствование форм··11одготовки педагогов профессио
нального· обучения · в соо·l'ветствии с соврем~н:ными ifребованиями к организа
ций учебноrо процесса. 

В связи с указанными возникаеt,·следоватеm.но; и комплексная проблема: 

каким· 'будет системное качество теории' содержания ППО ,на новом уровне с 

учетом решения поставленных выше педагогических проблем? 

Таким образом,· '1-iMeю'IЧiiec'to •очевидные проrиворечия :между запросами 

практики к теории,и•возможностями теории в их разрешении. 

Объекг исследования -' содержание профессионально-педагогического 
образования:. 

Предмет исс.11едования - дидактические основы содержания ·профессио

нально-педагогического образования. При этом главное-.вшtмание уделяется 

:исследованию инвариантно-базовой структуры содержания ШIО. Опытно
экспериментальная часть исследования выполняется преимуrnественно на при

мере содержа11ия подготовки педагогов профессионального обучения агроин

женерноrо профиля. 

· ·цель '~сё.riедования' состоит в совершенствовании· теории содержания 
IПIO путём разработки·названнь'J.х 'недоет3Юi:цих её фрагментов применительно 

к системе IПIO'ii целом и к каждомjйj четьiрех его уровней в отдельности. 

Гипотезу исследования составляет· следующая -совокуnностъ предполо

жений: 

1. Учитъiвая современные представления ·о структуре профессионального 
образования; ·предполагается, что для системного nосtроения целостной теории 

ШIОнеобходимо·отка:iаться от ограничения его предметной об.irасти'riодготов
кой пр·еподавательских кадров только для начального :и · cpeДIIero пр9фессио
нальноrо образования, поскольку при таком подходе остается вне поля зрения 

не только педагогическая подготовка преподавателей вузов. и научных руково

дителей диссертационных исследований, но и существенно ограничивается 

возможность в~!.1явления общих закономерностей теории ШIО. 

2. В структуре содержания ШIО можно выделить базовые компонентъ1, ин
вариа11тные по отношению к подготовке педагогов для всех ступеней профес

сионального образования (начального, среднего, высшего, научного) и отрасле

ВЬIХ специализаций (агроинженерия, энергетика, эк9~омика и т.д.). 
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3. В конце 70-х годов прошлого столетия была сформулирована концепция, 
согласно которой набор·базовых предметов теоретического обучения (проф~

сиональный цикл} включает: общую технологию отрасли, сшщиальную :rехно

лоr'ию, технологическую технйку, экономику, организацию и управление,.пси
холого-педагогическую подготовку, -а:,·таюке комплекеный предмет «Челq~~к -
производственная средю, (охрана ·труда и техника безопасности, спецщщь,ная 

экология, профессиональное·nраво}. Позже представленный в общем,вцде- на

бор структурных элементов (предметов) теоретического обучения бьщ,конкре

тизирован применительно к содержанию педагогической подгопщки в рамках 

ппо. 

Вьщвинутые утверждения в значительной степени оставались гипотетиче

скими, поскольку не могли бьпь про1:1ерены в короткие сроки. 

Предполагается, что сформулированная ранее гипотетическая концепция 

к настоящему времени подтверждена практикой и :яабор базовых предметов 

применительно к педагогической подготовке в рамках ППО должен включать: 

физиологию, психоJ'iогию, педагогику, педагогическую технологию, техниче

ские средства обучения, экономику образования, организацию и управление 

образованием, педагогику трудового коллектива, комплексный предмет «Чело

век - среда обучения,, ( охрана труда и техника безопасности, педагогическая 
экология, профессионально-педагогическое право). 

4. В части совершенствования теории содержания и структуры подготовки 
применительно к каждой категории преподавателей (JШО, СПО, ВПО, научное 

образование) предполагается следующее: 

а) обоснованная опытным путем возможность подготовки преподавателей 

JШО в рамках традиционного для высшего образования срока обучения (5 щ:т) 
обусловливается феноменом цнвариантности · профессuонального образования, 
включая инвариант предметов собственно,профессиональной подготовки; 

б) наряду с общими компонентами в содержании подготовки преподава

телей СПО и JШО в целом их квалификационные уровни имеют значительные 
отличия, обусловленные разницей в содержании подготовки рабQт,rих (I квали
фикационный уровень) и специалистов среднего звена (П квалцфикационный 
уровень);·· · 

·• ':ii) на совремеmюм этапе развития системы образованця:; неправомерно ог
раничивать педагогическую. Ш)ДFОТОВ:!<у 'преподавателей в~ов •ИХ самооб~ова
нием, обучением на рабочем месте и повышением квалификации; необходимо 

осуществлять организованную систематическую педагогическую подготовку 

всех преподавателей; 

г) руководители (консультанты) диссертационных исследований нужда

!()ТСЯ в организованной систематической подготовке в об.цасти метод:н,ки науч

нМ'сi' творчества и· дидактики науqного образования с учетом. совремещ1ых за
Ъросов nрактики и достижений в -теории развития .. способностей к .научному 
творчеству. 
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'· '5, С, учетом изменения содержация и технологии обучещ1я,. требования 
-гибкости учебного процесса и открытости образования традиционные формы 
подготовки педагогов профессиональноrо обучения rytoryт бытъ,Усовершенство

ваны и дополнены за счет расширения подготовки.по аддищвноfi схеме (на базе 
высшего отраслевого -образования),. 9чно-заС>чно~ве~ерцей,. создания вузовских 
(межвузовских) центров,безотрывной подготовки,, .более .широцого использова

ния групповых форм педагогической .подготовки _в рамках научного образова

ния и др. 

Предполагается, что привнесение в ,ко_1щепцию ППО теqрии названных 

объектов даст новое качественное состояние теории в целом и ра~ширит ее 
возможности в части научноr:о .о.босцованщ1 при;~имцемJ;,тх на др.щтике важных 

содержательных и технолщ·ич.еских рещl;i:ний. 

Задачи исследования: -
·1. Оценка состояния теорид и прцкти,к~ _профессионалъно-

nедагогического образования. на конец 70-х гощ>в лрощло,го с-~:с;>детия, путей и 

-тенденций их развития до наших- дней с учетом положения дел в ряде зарубеж

НЫХ '--тран. 

2. Определение путей совершенствования содержщшя ППО. 
3. Совершенствование целостной конце~щии ППО. с уч~ом разрабртки 

недостающих фрагментов: 

~• :инвариантно-юазовой предметцой структуры содерJl(ания ППО, 
- системноtо:подхода к сбалансиров.анному соощошению отраслевой и 

педагогической составляющих подготовки, 

- •педагогического ,образования пр~подавателей JШО, спЬ,, вузов и руко
водителей диссертационных исследований, 

- современных форм подготовки педагогов { очно-заочно-вечерняя, в цен
трах педагогической подготовки преподавателей вузов, индивидуальная и груп

, иовьiе формы систематического педагогического образования руководителей 
диссертационных,исследований и др.). 

'Методолоmческую основу исследования со,ставляют: теория деятельно

сти (Л.С. Въп-отский, П.Я. Гальперин, А.И. Леонтьев, Н,~- Талызина), .~ан:тем
ного подхода, в том числе в образовании (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. 

Юдин, Ф.И. Перегудов, Т.А. Ильина и др.), личностно~ори~нтироВа,tJНОго обра

зования (Э.Ф. Зеер, Т.В. Машарова, В.В. Сериков), науч1щrо образовани:я (М.Н. 

Скаткин, А.П. Хилъкевич, А.М. Новиков, В.В. КраеI\СКИЙ, Ii.".C. Ледн,ев и: др.), 
содержания образования (В.С. Леднев, А.М. Ншщков идр.), проqлемнсirо_р9у
чения (М.И. Махмутов, Г.В. Кудрявцев и др.), оптимизации об,учени'! (Ю.К. Ба
банский). 

Системный подход к изучению. цедагогических явле.ний использовался с 

учетом специфики его реализации в .педагогике ( осо6енцости определения объ
екта исследования - функции, миним11зация и функциональная полнота набора 
компонентов, метод проекций, закон бинарного вхождения базисньl]С: компонен

тов в общую структуру). 
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В соответствии с целью и задачами бьщ использован комплекс взаимодо

полняющиос .теоретических и экспериментальных методов исследования: тео

ретический анализ научной литературы по теме исследования, ретроспеiсrивщ,1й 
анализ становления и развития системы профессионально-педагогического об~. 

разования, сравнительный анализ. отечественного ц зарубежного ,щТh.ца, методы 

педагогического моделирования, аналогий, наблюдения, анкеn:;ро~а'~iи;я,. ,тес~и~ 
рования, экспертной оценки, педагогический эксперимент. 

Экспериментальная база исследования. В качестве опытно-

экспериментальной базы по всем аспектам проблемы использовался инженер

но-педагогический факультет Московского государственного агроинженерногq 

университета им. В.П. Горячкина, по ряду проблем - инженерно-педагоги

ческие факультеты и отделения других сельскохозяйt,-тненных вузов (ТСХА, 
МВА, ЧГАУ и др.), учебные заведения СПО (Яхромский совхоз-колледж, Оре~ 
хово-Зуевский индустриальцо-педагогический колледж, Брюховецкий аграрный 

колледж и др,), учебные заведения IШО (агролицей «Медвежьи Озера» № 92 
Московской области, аrролицей № 95 г. Дубна, агролицей № 32 Рязанской об
ласти и др.). 

Эгапы исследования. Исследование проводилось в соответствии с коор
динационным планом Научно-методич_еского совета Министерства сельского 

хозяйства, УМО по IПIO и планом важнейших исследований РАО -в. перщщ с 
1976по 2001 год в несколько этапов. · · · 

Первый этап (]976 - 1978 rr.) - анализ содержания, организационно

педагогических условий и опыта подготовки преподавателей для сельскохозяif

ственных технцкумов по аддитивной· схеме (на базе высшего отрщ:левоrо обра-
зования). , · 

Второй этап (1979 - 1985rr.)- аналитико-диагностические и теоретико
ориентационные действия, начало опытно-экспериментальной работы по со

вершенствованию содержания подrотовки преподавателей дл,я учебных заведе

ний начального и среднего профессnрналъ:µого образования. 

Третий этап (1986 - 1990 гг.) - определение основных подходов и разра

ботка общей концепции исследования полнокомпонентной системы IПIO. · · · 
Четвертый этап ( 1991; .-,- . l 995, ;гг. )с ;;--,разработка общей теории инвариант

но-базовой структуры содержания IПIO и совершенствование теории содержа
ния педагогической подготовки преподавателей для каждой из ступеней про

фессионального образования (начальное, среднее, высшее, научное) с методо-

логических позщщй целостной полнокомпонентнqii, 9истемы IПIO. _, 
Пятый этап (1996 - 2001 гг.) - завершенце 011ьдно-экспериментальнои 

работы, анализ и интерпретация резульц1.тов исследОJЩНИЯ, их. оф~рмление .. : . 
Научная новизна результатQu и_сС.JJ;едования. · · · · · ~ · 
Предложена усоверwенсцованная . концепция профес~цоналъно-

педагогического образования, рассматривающая с едцных позици,й ,цодrоrовку 
педагогов профессионального обучения не для двух (начальное и· 'срёдi~'ее ), , как 
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это делалось ранее, а для четырех сфер педагогической деятельности, включая 

также высшее и научное образование (аспирантура и докторантура). 

Расширещюе полнокомпонентное представление IШО позволило выявить 

слсду-.ощ11:е: ньвьrе системные качества и усовершенствовать разделы его тео

рии: 

- в содержании"профессионально-педагогического образования выделена 

системообразующая. инвариантная часть, ранее остававшаяся вне поля зрения 

исследователей. Инвариантными по отношению к подготовке педагогов для 

всех ступеней;nрофессионального образования (начального, среднего, высшего, 

научног(}) ·й отраслевых специализаций ( агроинженерия, энергетика, экономика 
и т.д}явmli(),тся сквозные линии (отрасли) общего, профессионального и науч

ного образования·(а,•пiЮl(е обпасть пересе'tения общего и профессионального -
nолитехli.ичёскоеюбразоваиие)и наб.ор.сrруктурн~ единиц (предметов) содер

жания ·теоретического обучения; 

- подтверждена зависимость структурьJ:, -~~:щ~р:я,<_~рr,ия_. подготовки педаго

гов профессионального обучения от структур1,1 об::r,.щ<та ff.~~.е11ия и структуры 
профессионально-педагогической деятельности для каждого из уровней (НПО, 

СПО, ВПО, научное образование) Jtр,,<>фу~щирналь1;19,редагогической. квалифи
кации; 

- доказана обоснованность выдвинутого ранее предположения о возмож
ности и правомерности бипрофессиональной подг_отовки педагогов НПО агро

инженерного профиля в основном без увеличения сроков обучения; разработа

ны теоретические основы содержания и технологии _практического обучения 
студентов инженерно-педагогических, факультетов агроинженерного профиля; 

- показано, что ускоренная подготовка педагогов профессион~щьного 

обучения СПО,(на базе,высшещ отраслевого образования) является закономер

ным и 0 обязательным звеном,IПJО, рпределены еёособенности в сравнении с 

педагогами IOIO; 
- выявлено, ч1ю, действующая система педагогической подготовки, пре

подавателей вузовяе:тольк0 не обеспечивает, но и не ставит целью базовое сис

тематическое педагогическое {)_бразование и nоэтому нуждается в совершенст
вовании; раскрьnы,пуrи решения этой проблемы; 

- , показано; что научное образование, . вопреки распространенному мне
нию, является: базовой отраслью наряду с qбщим и профеs~:;и.онаr1ьнь,rм об,разо
ванием и пересекающейся с ним:и:;. обосно&ац1:,1 f-!:Овы,е ,ц<;>~о).I(еЮfЯ: ди~щсrики на
учного образования с учетом 'ТОГО;:ЧТОДQД,qо,щ~р~анием 'научного образования 
понимается не только содержание,,диссертацци;,но и,само содержание развития 

способностей к научному творчеС'ГВу1 а обцзательным внешним· продуктом на
учного образования (аспирантура, -дщсrорантура) является получение нового 

научного знания; обоснованы реком~ядации по совершенствованию содержа

ния и форм:· , педагогической .. подготовки руководителей диссертационных 

исследований. 
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Теоретическая значимость исследования. 
Системное представление ППО с единых методологических .позиций, в 

том числе с ·учетом расширения предметной области за счет педагогической 
подготовки преподавателей вузов и научного образования, позволило усовер~ 

Ц!енствовать теорию содержа.iшя ШЮ: 
. . . . · 1. Разработана ;kонцёiщия · инвариантности в ППО, включая систему 
сквозных линий инвариантной структуры содержания ППО, пронизывающих 

все его ступени, набор стр~ктурiiых единиц теоретического обучения и фено
мен инвариантной роли учебных предметов профессионального цикла. 

. . 2.Теоретически обоснован подход к построению учебных планов подго

товки сп~цйаnистов· бипр'офессионмьной направленности с учетом трех инва
риантных составляющих 1юд1·отовки (включая инвариант цикла профессио

нал~ных предметов), а не двух (общеобразовательной и политехнической), как 
зто считалось ранее. 

3. Выявлены недостающие элементы содержания педагогической подго
товки преподавателей вузов и их взаимосвязи, получена более совершенная 

теорияi содержания педаГОГИЧССКQЙ ПОДГОТОВКИ Преподавателей вузов: опреде
лiн инвариант предметной структуры содержания, обоснована необходи:мос:rь 
организованной систематической подготовки в области теории обучения и др. 

4. Расширены основы ,цидактики научного образования: обосновано.вы
деление·его как базовой отрасли образования, обозначены сквозные линии со

держания научного творчества и его рабочие циклы и др. 

· В ходе построения теории содержания ППО были обоснованы новые 
элем:енть1 ·дидактики профессионального образования, приняты новые терми

нологические решения, развивающие теорию объекта исследования: 

- выделенная в динамической модели структуры личности схема меха

низма принятия решения·, объясняющая взаимоотношения крмпонентов струк

туры личности, показала безосновательность противопоставления зr,iаниевой 

компонентьr· в• содержании образования (ЗУНы). деятельностно:м:у подходу, цо

скольку теоретическая модель реальности, формируемая в сознании ч,t:Jюве·ка, 
составляет базовую (ориентировочную) основу его. деятельности, сущностную 

системообразующую основу прогнозироващщ. проектирования и принятия ре-
шения; . . 

- введение понятия синхронности компон~нтов образования и р'асс,лот
рение с этих позиций особенностей СQД~ржания лодр?ТОВКИ профессионально
педагогических кадров. nозволилд, в.ыя,в~ч,, :н.алич;и~ ~уин}(ронности квалифика
ционных уровней отрасле_цой. и педагогич~ско;й,, состаЕ1.r~я10щей в содержании 

падrотовки мастеров ир.ощводствснногс;~. обуч;ения; ' . . . . . . . 
~ результаты исследов~ния совокупного предмета ррофессионзльi-ю

педагогической деятельности подтвердили безосновательность продолжавших
ся длительное время дискуссий о первичности или доминантности отраслевого 
или педагогического компонентов в содержании. Тем самым подтвеРя<;:iаеtся 
теоретическое положение о необходимости сбалансированного предспiвлёния 
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отраслевого и педагогического компонентов в содержании IШО, включ,i\Я их 

общие и специфические составляющие. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

они позволили: ' •, 
- усовершенствовать квалификационные характеристики, учебные планы 

и программы подготовки педагогов профессионального обучения агроинженер

ного профиля; 

- р~нработать образовательные программы сокращенного обучения в вузе 

на базе среднего (3,5 года) и высшего (1 год) профильного отраслевого образо
вания; 

- усовершенствовать педагогическую подготовку преподавателей СПО, 

ВПО и научных руководителей диссертационных исследований; 

- определить практические пути дальнейшего системного развития IШО, 

включая типологию профессионально-педагогических образовательных учреж

дений (в том числе учреждений дополнительного профессионального образова

ния); 

- обосновать рекомендации по изменению координации различных 

зьеньев IШО с целью их взаимодополняемости и конструктивного взаимодей
ствия в целостной функционально полной системе IШО и др. Результаты ис

следования использованы также при разработке ГОС по специальности. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 

обеспечивается использованием комплекса методов, адекватных объекту, целям 

и задачам исследования, результативностью и статистической значимостью 

экспериментальных данных, подтверждена опытно-экспериментальной работой, 

показавшей эффективность предлагаемых научно-практических рекомендаций. 

Многие из изложенных в работе положений и теоретических выводов подтвер

ждены длительной практикой IПIO (15 - 20 лет). Длительную проверку практи
кой прошла, например, методическая система практического обучения студен

тов инженерно-педагогических факультетов агроинжснерного профиля. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результа

ты исследования нашли отражение в монографии, 1 О учебных пособиях, 16 ме
тодических указаниях и рекомендациях, в 9 научных отчетах (научный руково
дитель, соавтор) по исследуемой проблематике (по темам Государственного за

каза), в 7 отчетах (научный руководитель, соавтор) по реализации проекта «Аг
ротич» российск<:1,голландской программы Министерства сельского хозяйства и 

Министерства образования, в научных статьях, докладах и· тезисах. 

В части совершенствования подготовки педагогов профессионального 

обучения для учебных заведений начального профессионального образо:вания: 

- разработаны (1989, 1990) квалификационные характеристики (новое 
поколение) инженера-педагога по специальностям «Механизация сельского хо
зяйства», «Электрификация и авJ:оматизация сельскохозяйственного производ

ства»; 
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- учебные планы указанных специальностей и кроме того - с дополни

тельной квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной коммуника

цию) (1994), «Психология профессионального образования)) (1997); 
- типовые программы учебных дисциплин «Методика преподавания 

сельскохозяйственных дисциплию) (1984), «Методика преподавания техниче
ских дисциплию) (1989), <<Методика преподавания технических дисциплин и 
производственного обучения)) (1990), магистерская программа «Преподаватель 
сельскохозяйственного вузм по направлению 560800 «АгроинженерИЯ)) (1997). 

В области подготовки инженеров-педагогов для средних профессиональ

ных учебных заведений (на базе высшего отраслевого образования) разработа

ны: 

- квалификационная характеристика недагога профессионального обра

зования по специальности «Профессиональное обучение, специальные и техни

ческие дисциплины» (на базе высшего сельскохозяйственного образования) 

(1991); 
- учебные программы «Методика преподавания предмета - Электрообо

рудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок)) 

(1987), «Педагогика и технология обучения и воспитания)) (1990), «Организация 
и управление средНИМИ специальными учебными заведениями)) (1992), «Мето
дика преподавания курса - Основы автоматики» (1992), «Методика преподава
ния предмета - Автоматизация технологических процессов и системы автома

тического управления» (1993); 
- учебные планы (1984, 1991, 1994). 
Большинство из названных выше учебно-программных документов были 

утверждены в качестве нормативных и реализованы во всех сельскохозяйствен

ных вузах, осуществляющих подготовку преподавателей специальных дисцип

лин для учебных заведений начального и среднего профессионального образо

вания. 

Кроме того, результаты исследования использовались при разработке 

учебных планов и программ подготовки в МГ АУ бакалавров профессионально
го обучения агроинженерного профиля, ГОС первого (1996) и второго (2000) 
поколения по специальности 030500.01 - «Профессиональное обучение (Агро

инженерия)», а также учебных планов и программ для учебных заведений на

чального и среднего профессионального образования, участвующих совместно 

с МГ АУ в разработке проблемы преемственности содержания ступеней непре
рьmного сельскохозяйственного образования (агролицеи № 92 и 95 Московской 
области, Яхромский, Орехово-Зуеrский, Брюховецкий колледжи и др.). 

Результаты исследования использованы при организации в МГ АУ Центра 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, а также 

при разработке содержания и технологии обучения молодых ученых, аспиран

тов и докторантов, организованного в форме постоянно действующего Семина

ра. 
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Разработана и внедрена в практику инженерно-педагогического факуль
тета МГ А У и связанных с ним учебных заведений начального и среднего про

фессионального образования трехступенчатая система непрерывного сельско
хозяйственного образования. 

С целью фундаментализации разработок была проведена широкая меж

дународная апробация полученных результатов исследований в форме экспер

тизы и совместной работы со специалистами соответствующего профиля из 

Англии, Голландии и США. В рамках этого направления было выполнено три 

международных проекта по профессионально-педагогическому образованию. 

Основные положения, материалы и результаты исследования обсужда

лись в течение всего периода работы над проблемой, в том числе на междуна

родных, всероссийских, межвузовских научных и научно-практических семи

нарах, симпозиумах и конференциях, совещаниях в системе образования и 

сельского хозяйства: на всесоюзных совещаниях инженерно-педагогических 

работников «Повышение профессионально-педагогической квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения - важнейшее условие 

перестройки профессионально-технической школы» (Москва, 1990), заведую
щих кафедрами' 'психологии и педагогики (Киев, 1990), преподавателей курса 
«Методика 'преiiодавания технических дисциплин и производственного обуче
ния» (Харьков, 1991 ); на российских конференциях «Инновации в профессио
нальном и профессионально-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999); на международных симпозиумах по инженерной 
педагогике (Кlagenfurt - Osterreich, 1997; lstaшbul - Turkey, 1999; Москва, 
1998); на российско-американских семинарах по совершенствованию учебных 
планов и программ в сельскохозяйственных вузах (USA - Pennstate, 1996; Мо
сква - МГЛУ, 1997), а также в Drontene (Netherlends - STOAS, 1993), Olsztynie 
(Польша - ART, 1991), Тhаше (Great Britten - Rycotewood, 1991), Санкт
Петербурге (1991), Алма-Ате (1991), Минске (1989), Харькове (1989), Яро'слав-
ле (1988) и др. , . . . 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современная система ППО не ограничивается подготовкой педагогов 
профессионального обучения только для учебных заведений начального и 
среднего профессионального образования. Она включает также подготовку 

преподавателей ву.юв и руководителей диссертационных исследований. Только 

в таком составе компонентов система ШlО является функционально полной, 

позволяет выявить общие закономерности её строения и функционирования. 
2. К базовым компонентам структуры содержания ППО, инвариантным 

по' 'отношению к подготовке педагогов для всех ступеней профессионального 
образования и отраслевых специализаций, относятся: 

а) пронизывающие все ступени IШО сквозные линии (отрасли) общего, 
профессионального и нai1lfoгo образования, а также область пересечения об
щего и профессионального - политехническое образование; 

б) набор структурных единиц (предметов) теоретического обучения. 
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3. Пр8.К'I'Щ{а IШО подтверщща, что набор теоретlf<!еских учебцых предме
тов педагогической .составляющей IШО, длительное время счи:rавwийся гипо
тетическим, включает: физиологию, психологию, педагогику педагогическую 

технологию ( общая методика профессионального обучения, ;~ас:rные дидактики 
профессионального обучения), технические средства обучения, эконqt\Шку об
разовщщя, .. · организацию JI;, удр;шление образовщшем, педагог/'fку трудового 

коллектива, комплексIJы~ предмет «Человек - ,среда обучения>.> ( охрана труда и 
техника.. безрпасности, педагогическая экол;огия, профессионально-
педаг.огическое право). · 

4. Применительно к теории содержания и структуре подготовки препода
вателей отдельных ступеней профессиональноrр образования; , 

а) возможность и правомерность бипрофессионалъной подго·~:овки r,1репо
давателей ШJО агроинженерного профиля в основном без увеличения сроков 
обучения (5 лет) обусловливается феноменом инвариаптносm профессиональ
ного образования, включая инвариантность (наряду с общеобразовательными и 

политехническими} учебных предметов собственно специальной подготовки, 
поскольку позволяет конструировать учебные планы IШО с учетqм трех, а не 

двух, как это считалось ранее, инвариантных компонентов содёржания бипро-
фессионального образования; · 

б) подготовка преподавателей СПО (в сравнении с преподав,ателями 

IШО) имеет более высокий теореmческий уровень в более широкой п,редмет

ной сфере отраслевой подготовки (вкщqч!lЯ знания техники и технологии, во
просов экономики, организации и управления произ13.рдством,, управ,r,rения пер

вичными производственными: коллекmвами и т.п.),, а также оцатывает более 
широкий круг дидактических вопро~\ОJ'!,, (включая подготовку в обласm курсово
го и дипломного проектирования, руководствр,производстве!IНЫМ_И практиками 

II, др.), что .предопределено различиями в I<валификационно~функциш1альных 
формулах црофесщ1ональной деятельности; рабочего и специалиста сред~его 
звена; 

в) система пещu:огическо,й подготовки прещщ;шателей вузов в форме 

обучени,11, на рабочем месте и ПQВЬimения квалификациц и1;9:ерпала свои воз
можности, поскольку не ставит целью и не обеспеqива~. базовое сист~м!).rиче
ское щщагогическое.образованис преподавателей вузов и поэтому нужд~~ёя_в 
совершенствовании, которое лежит уже в иной плоскости - в. систематическ~й 

педагогической. подготовке всех преподавателей специальных npyfl~o/o:В в осо

бых, ррганизов~щных формах как на внутри-, так и на межвузовс~о~ qсн~ве. Jа
кое, дрпqлнение .,цеJ:tает си:стему. 11едагогиче.ской, подготовки преподаватеJiеi!: ву-

зов функццонально ПQW{О,Д; · . . •: , .. ,,,, ; ; · ,, , ,.,·r,·u•, ,, 
,г) научное обра:щвщше является базовQй отраслью .наряду с, общим · и 

профессиональным обр~ованием и пересекшр~l'#_с~ ,9 ними .. Оно имеет' :сщ)И 
скво:щые линии развития способностей к научнqмуjвор~еству, проходящце'че
рез все ступени общего и профессионального обрюования и ступени собствен
но научного образования (аспирантура и докторантура). В настоящее время 
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система педагогической подготовки руко_водителей_ (консультантов) диссерта

ционных исследований неполна по ,содержан,ию, формам организации и охвату 

соискателей. Содержание должно быть дополнено компонентами, охарактери

зованными в главе 5. 
5. Традиционные формм подготовки должны быть усовершенствованы и 

дополнены: 

а) годичная форма подготовки по аддитивной схеме (на базе высшего от

раслевого образования) должна быть восстановлена для преiюд~ватедей СПО и 
может быть внедрена в других сферах ППО. Данная форма является закономер

ной базовой (а не дополнительной) в системе подгото,1щи педаrог_ов профессио

нального обучения; 

6) современным требованиям отвщ1ает очно-заочно,-вечерняя безотрыв
ная форма организации обучения, сочетщощая достщ,шства_ традиционных 'оч-

.. ' ·, '• ',<: 'jl,) 

ной, заочной и вечерней форм, применявшихся ранее, как прави;ло, на альтерна~ 

тивной основе; 

в) в качестве одной из эффективных форм педагогической подготовки 

преподавателей вузов является подготовка в виде дополнительного (к техноло

гическому отраслевому) образования в вузовских (межвузовских) центрах без

о·rрыв1юй подготовки; 

г) неправомерно абсоmотизировать форму индивидуального руководства 

и наставничества в аспирантуре и докторантуре,, 1;1еобходимо дальнейше~ разви

тие апробированных ранее групповых форм систематической. педагогической 
подготовки в рамках научного образования._ 

Привнесение в теорию ШIО ш:речисценных положений, отражающих все 

сферы профессионально-педагогической деятельности, существенно расширяет 

её объясняющие и прогностичесКJ:!е возможности. _ 
Структура· и объем диссертации. Диссертация изложена, на 312 страни

цах машинописного текста, содержит 19 рисунков, 13 таблиц; состоит из введе
ния, шести глав, выводов, бцблиографии (333 источника)и прило~~ний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
··_,,_вь 'введении обосновывается актуальность тем_ы, опр~деляется об-ьект, 

'предмет; t(ель, гипотеза и задачи исследованця; xapa:irr~p11~yю:rcя_ научная но

визна, теоретическая и практическая значимость,, фор~удируются основные по-
ложения, вtii'rосимые на защиту. . . , , , . , . _ 

В 'fifi,:i~i:Ш главе «Становление систе~ы профессионально-педагогичес
кого образования» на основе анализа сложившихся. сфер професси_онально-пе

дагоtйческой :деятельности представляется совокупный предмет функциональ
но полной системы ППО, проводится ретроспективный анализ становления сис

темы подготовки преподавателей для учебных заведений начальноrо И,,f)?едf!его 

профессионального образования, анализируются традиции и пробд~,мы ,педаго
гической подготовки преподавателей вузов, формулируются, проблемы педаго-
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пrческой., подготовки руководителей;(консультантов) диссертационных иссле

·дований. 

К настоящему времени в России сложилась и законодательно закреплена 

следующая система основного (без учета дополнительного} профессионального 

образования: 1) начальное; 2) среднее, 3)-высшее, а таюке 4) аспирантура:и док
торантура, составляющие, как показано в диссертации,, научное,образование. 

Соответственно сложилось и четыре сферы профессионально-

. педагогической деятельности: 
- начальное профессиональное образование, 

- среднее профессиональное образование, 

·""' высшее профессиональное образов~mие, 
- научное образование {аспирантура .11 докторантура}. 

Наилучшим образом ( с точки зрения массовости специального система
тического педагогического образования) организована подготовка преподавате

лей и мастеров производственного обучения для учебных заведений начального 

профессионального образования. 

Накоплен большой опыт организованной педагогической подготовки 

преподавателей (инженеров-, агрономов-, зооинженеров-, ветврачей-педагогов) 

средних профессиональных учебных заведений на базе высшего отраслевого 

образования на педагогических факультетах ( отделениях) отраслевых вузов 
(очное обучение...,.. 1 год, заочное '-'.2тода). Однако эта система подготовки се
годня ограничена лишь сферой сельскохозяйственного образования. Поэтому 

для значительной части преподавателей средних профессиональных учебных 

заведений основной формой педагогического образования по-прежнему остает

ся подготовка на рабочем месте. 

Хуже дело обстоит с организованной педагогической ттодготовкой:спрепо

давателей вузов: подготовка на рабочем месте остается сегодня· основной ·фор

мой педагогического образования преподавателей вузов .. Предпринимаещ,1е в 
этом направлении усилия (включение в стандарты нецедагоrических специаль

ностей.курса психологии .и педагогики, в стандарты аспирантской подготовки в 

качестве· факультатива профессиональной программы для получения дополни

тельной квалификации «Преподаватель высшей школы» и др.), безусловно, 

имеют важное значение .. Однако по существу сегодня зто только. обозначение 
перспектив решения рассматриваемых проблем, требующее :цополнитель,tых 

исследований содержания базового педагогического образования .преподавате

лей вузов, -включая особенности подготовки ассистента, доцента и: профессора, 
и организационно-педагогических условий его реализаци:и. 

Едва JШ не в.зачаточном состоянии-находится теория педагогической под

готовки научных руководителей кандидатских и консультантов, :докторских дис

сертаций. В целом научные основы этой весьма: специфической, и· сложной пе

дагогической деятельности разработаны недор,аточно;, . , , _ 
Принципиально важное значение для ,теории ,етруктуры -содержания JПIO 

имеет• полученное в ходе рассмотрения. совокупного предмета, профессиональ-
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но~педагdtической · деятельности , зщ<mочение о, неправо),,1ерности прерогативы 
доминантности отраслевого или педагогического компонентов в содержании 

профеёсifоналъно-педагогического образования. Любой .ИЗ' эщ .дJlyx ~омпонен
тов по своим функциям в рамках-· совш<упного предмета,,nрофессщ:;>вально

педагогической деяtе:Льности (прежде всего .. в силу своей ·б\:!зу<;дцвцой функ
циональной обязательности) не может-быть первичным либо вторичным. В со

держа.imи профессионально-педагоrического образования их следует рассмат
ривать только сбалансированно, включая общие и специфические составляю

щие этих компонентов. 

Во второй главе «Современная концепция структуры содержания про

фессионального образования)) с опорой на достигнутый уровень фундаменталь

ных основ теории содержания образования разрабатываются идх:одные позиции 

построения теории содержания ППО, рассматриваются со.врем:t.1нные цсщх:оды к 

структуре личности, базовая· структура содержания образо13анщ1, И,· пути. её со

вершенствования; структура теоретического обучения (вклю,;~:ая общее образо
вание, теоретические предметы профессионального цикла и политехнические 

предметы), структура практического обучения (учебные, производственные 

технологические и предщmломные практики), а также структура учебного про

ектирования; осуществляется дидактичес:кое построение инвариантной структу

ры содержания профессионального образования. Обращение к этим проблемам 
обусловлено тем, что часть из них выступает в качестве аксиоматики настояще

го исследования,·некоторые носят дис~ссионный характер, другие цуждаются 

в уточнении и дополнении. 

В основе теории· общей структуры· содержания образования лежит опре

деление самого понятия содержания образования как сущностной стороны про

цесса становления личности, что на макроуровне детерминируется уровнем раз
вития культуры общества и самого социального института образования, на,мик
роуровне · - Закономерностями· становления личности;, Исходной информацион

ной базой для теории структуры·содержания образования является, такимобра

зом, совокупная характеристика структуРы личности, включая те ее оснщшые 

стороны, коtорые подлежат:формированию (знания, умения),;развитию, воспи-
-, .. •·.· . . .. 

танию. 

Известны различные подходы :к определению структуры личности (А,.Г. 

:КоQ~ев, К.К. Платонов, И.И. Непомнящая, М.С. Каган и др.). Однако каждому 
из них свойственна некоторая неполнота отражения объекта. Системное изло
жение взглядов конца ХХ в. на теорию структуры личности, отвечающее зада

чам теории содержания образования,. предпринято В.С. Ледневым. Согл~сно 

этой концепции, структура личности ( с точки зрения состава компщн;штов) мо
жет быть охарактеризована тремя основными"разрезами, или сторонами, ~<ста
тического)) плана: опыт личности, функциенаm.ные механизмы психикц, ~;ипо

логичес,кие свойства личности. Кроме того;·учиn.1ваются еще два плана - дина

мика ётановления и индивидуальные качества ·лW1ности. Некотор~щ; упрощен
ность и неполнота представлеIШой концепции заюnочаеrся;., в· том, что на.званнъ1е сто-
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рон~н~ структуре личности_Прf':,ЦСТЗJЩЯЮТ систему (исследуемый объект) только 

в виде ее базовых статических проекций. Такой подход не позволяет·учесть все 
основные существенны~ с~держательные связи между базовыми· компонЬ:нтами 

системы, посколь.J:(.у не рассмщривается в должном объеме сама динамическая 

модель в «сборе)). В,.частности, не.может быть достаточно полно представлена 
родь ме)(:аниз.мов моделирования в структуре деятельности. в то время как для 
выполнения деятельности у челрвека должна быть сформирована не только 

«реакциевая)) и поrrн~ценная «знан~евая» модель окружающего мира, но также 
должец быть сформирован J'tе:>m11изм сознате~ьного моделирования ситуации и 

механизм контроля за ее выполнением. 

Проведенное в параграфе 2.1 построение динамической модели cтpyriy• 
ры личности в «сборе» позво1щло выделить схему механизма принятия реше

ния, иллюстрирующую вз~моотн<;>шения компоцентов культуры личности, что 

исключительно важно для опред!аления структуры содерiания образования . 
. . Сqгласно . общей теории структуры содержания образования в содержа-

тельной структуре обучения, как процессе образования личности, выделяются: 
а) сквозные линии процесса становления личности, 
б) последовательные этапы этого процесса. 

Сквозными компонентами, или отраслями, образования личности являют

ся такие его отрасли, которые, последовательно развиваясь, образно говоря, 

«пронизывают)) все ступени (этапы) образования, будучи обязательной состав

ной частью каждой из них. 

Базовыми сквозными линиями (отраслями) образования являются общее, 
профессиональf!QС и научное образование, а также область пересечения общего 

и профессионального - политехническое образование. 
• ·. В результате длительной эволюции мировая практика выделила следую

щие этапы процесса становления личности: 

- общее образование (структурно состоит из трех последовательных сту-

пеней), 

- профессиональное(включает ступени начального, среднего и высшего) и 
.,.. научное образование (щщиран:тура и докторантура). 
Введение В. параграфе 2.2 IЮНЯТИЯ синхроннос·rи образования означает, 

что содержание образования на каждой из его ступе'ней представляет собой со
воJ:<.УПность соответствующих «отрезков» перечисленных вьп::пе сквозных со

ставл,цощих и строится ~ учетом логики развития каждой из сквозRЬIХ лин.цй, · с 
учетом rоризоm·алъньIХ межпредметньIХ связей, а также возрастньIХ познава

телъньIХ возможпостей обучаемых. Тем самьш обеспечивается преемственность 
ступеней образованl:fя. 

Другая важнейщая зЩ<.ономерность теории структурм содержания· образо

вания заключается в том, что структура. содержайия образования предоriределя
етсяJдвумя, __ основными детерминантами - структурой деятельности и ctpyi<ty
:poй объекта ~учения. 
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Каждая из сквозных линий содержания образованиц, имея свою .сложную 

структуру, развертывается в дидактическую «цепочку»,· распределенную по. го

дам и ступеням обучения. Сквозная линия общего. образования включает в себя 

систему общеобразовательных учебных предметов. Спещ1алъное образование 

включает в себя теоретические предметы профессионального цикла, учебные 

практики и учебное проектирование. В свою очередь, каждый из названных 

компонентов содержания имеет свою собственную структуру. 

В теории содержания образования учитывается также следующая его гра

дация по технологическому· признаку: теоретическое обучени.е, практическое 

обучение, учебное проектирование. 

Рассмотренная в. параграфе 2.3· концепция струк:гурJ,1,с9держанщ1 теоре
тического обучения :к-настоящему времени достигла наиболее,.высокого уровня. 

развития по отношению·к теории других компонентов.Вмесrе .с тем, анализ по-, 

зволяет отмстить, что эта высокая оценка уровня: теории В; долной мере отно-

сится:лишь к теории структуры общего образования. Её уровень ~е JЩ<OlJ, что 

обеёпечивает надежное прогнозирование. Концепция же структуры• теоретиче

ского обучения в области профессионального и научно:rо образования нуждает

ся в совершенствовании. 

Сквозная линия практического обучения (параграф 2.4) подразделяется на 
последовательные ступени учебно-практической деятельности обучаемых, осо

бым ·образом отобранные по содержанию; характеризующиеся адекватными 

формами и методами. Структура практического обучения детермЩiируется: а) в 

части сквозных компонею:qв,содержания - структурой щ:ваиваемой деятельно

сти; б)-в ее ступенчат.ом выражении - структурой. поэтащюго освоения деятель

ности. 

'.',.Учебное, проектирование (параграф2.5) представляет собой второй пропе

девтический отрезок одной из сквозных линий содержания. образования - раз

витие способностей,человека к научному, творчеству ,(научнщ:р образования). 
Максимальное развертывание этой линии осуществляется на последующих. сту

пенях научного образования. - в аспирантуре и докторантуре., . 
В результате дидактических построений в · соответствии с вышеобозна

ченным:и · закономерностями общей теории струк-tурьr содержания образования 
в параграфе 2.6. получена· структура инвариантной. части. высшего профессио
нального ·образования .. 

Таким образом, проведенный анализ и выполненные в. г.лаве дидщсrиче-. 

ские построения показали, что наиболее ·полно отвечает задачам ис,слещща,ния. и 

может быть· принята за основу .концепция В.С Леднева, Однако,и. онаяуждает~ 

ся в дополнениях, касающихся структуры базовых сфер обр~qвани.я, структуры 

содержания общего образования и структуры ,теоретической части профессио

нального образования. 

·, :·В третьей· главе «Содержание педагогической. компоненты профессио
нально-педагогического образования» выстраивается инвариант содержания 

педагогической составляющей профессионально-педагогического образования, 
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определяется специфика содержания педагогической подготовки преподавате- . 
лей учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Инвариантная структура содержания· профессионального образования. в 

обобщенном виде представляет искомые структурные .компоненты содержания 

профессионально-педагогического образования, Задача,цостроения предметно» 

структуры содержания конкретного вида профессиональщ:>J;<},образования сво-. 

дится, таким образом, к конкретизации· их·содержания.nрименитедьно.к соот

ветствующей отрасли производства и производственному. nрофилщ. специали

ста. 

Рассматривая каждый компонент инвариантцой , структуры содержания 
профессионального образования ·примениrельно.,к nредмещоЙ,, области образо

вания, в параграфе 3.1 выстраиваются,.инвариантно-базовые ,компоненты со

держания педагогической составляющей;ЩIIQ. Объе.кrиR!ilдсть полученного ме

тодом дедукции результата (инвариантной:с:rруюгурт:,1~ д.PQnf;pяeт.ct1 методо1.1: де.

терминант применительно к этой конкретной ситуации щщр,Я;Мую. 

Полученные инвариантно-базовые,, компоненты педагоги,у:~кой состав

ляющей IШО ( физиология, riсихология;.nедаrогика, педагог~,;~:еG1щ,~, ,технология, 
технические··средства' обучения;•,эКGномика образования, орrщц1.зация и управ

ле11ие образованием; охрана труда и техника безоцасноr;:rи;деµагогическая эко

логия, профессионально-педагогическое• . nраво ),. , как •локазал .. сравнительный 
анализ, почти· в «чистом» виде реализуются в случае одногодичной подготовки 

преподавателей техникумов (адциmвная схема};: имеющих высшее (инженер

ное, агрономическое, экономическое и, .r.д:) образование. Анализ педагогиче-. 

ской составляющей содержания .ШJО ,в,.действующем ГОС подготовки педаго

гов профессионального обучщшя •по: пршщипу моноспециалъности также пока

зал ее соответствие полученному ,инвариаН'FУ,' что, по. сути дела, является прак~ 

тическим подтверждением выявленной •путем теоретических построений струк

туры содержания rmo. 
'В: ··последующих, парагра#х:ч::лавы инвариантно-базовые компоненты со

держапйя 'tie):J,afomчecкoй• подготбвюи, .разворачиваюц:я .в ,систем:у уч~;:бных Д~С• 

циплин, отражающих содержательную сиецифu.к;у, сферщ .де}!теJЦ,lj:!)fЩ,Педагога 

профессионального обучения начального" среднего ,И;JJЫСШеГQ црQф,у,сщщналь~ 

ного образования. 

Показано, что изменения в содержании подготовки.цреrl()давателей.IШО, 

СПО и ВПО обусловливаются соответствующими, измене1ЩЯми. содержания 

объекта изучения и содержания деятельности., Вместе с. тем., c:rpyiqypa объекта 
изучения («субъект-субъектные» отношения педагога и учцщеrося, .технология 

учебного процесса, технологическая техника, экономика of)p~Q.J:lШШЯ, органи

зация и управление образованием, охрана труда, педагщическця • экология), 
структура профессионально-педагогической деятельности ·преподавателя. ( о,бу
чающая, воспитательная, организационно-управленчес.1<ая, научно-. 

исследовательская) и закономерности синхронизации учебных элементов. (по~ 
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этапное усвоение знаний; формирование умений и навыков) _остаются неизмен

нымй. 
В четвертой главе «Содержание высшего профессионально

педагогического образования агроинженерного профиля» осуществляется по

строе11:ие полного содержания ППО на примере подготовки педагога профес

сионального обучения агроинженерного профцля,. (специализация - «М:еханиза-
ция селъскоrо хозяйства>>). ' ,' 

В предыдуЩих. главах было обоснованQ выделение на уровне макрострук~ 

туры содержания подготовки педагогов профессио,н:аr~ънщо обучения двух 
компонентов: производственно-отраслевого (технико-технолоmческого) и педа~ 
гdrичесkого. Затем на основе инварианта структуры со,;~;ерж~щия профессио
налыiого образования-выстроено содержание педагогической компоненты про
фессионально-педаrогического образования; Для. того чтобы получить ш:щное 
содержаtше подготовки. педагога профессшщального обучения. конкретной от

раслевой ·специализации в его системном выражении, необходимо с учетом фе~ 

номена инвариантности профессионального образования интегриров~ть <::одер
жание отраслевой и педагогической составляющих профессионально-

педагогического образования в рамках единого учебного плана. _ 
В результате исследования феномена инвариантности.. профессионального 

образования, который ранее в должной мере не исс11едовался, да и сам факт его 

существования практически был обнаружен относительно недавно, было уста
новлено, что собственно профессиональной .nодготовке, безусловно, специаль
ной iю своему совокупному предмету, несмотря щ1. это, свойственен феномен 
инвариантности (речь, разумеется, не идет об общеобразовательных и i:юлитех
нических предметах, являющихся инвариантными; пр отношению к профессио

нальному· образованию по своему. определ~нию, речь идет о. свойстве инвари

антности предметов собственно профессионального щпща)._,В чем смысл этого 
феномена? Не раскрьшая · полной картины,. затррн;ем лишь некоторые аспекты 
упомянутого феномена, касающиеся сушества явления. · 

Знания и умения, имеющие сугубо профессиональную направленность, 
сами по себе еще не являются инвариантом.(О-дц:а.1<;0,;учитывая _тр1rеди:1;1ую при
роду образования (помимо конкретных знани_й.1сI,умений, образование обеспе

чивает развитие и воспитание человека), MOjJQIO с полной уверенностью конста
тировать, что профессиональное образование в части воспитания и развития 

уже во многом является инвариантным. Конкретные предметные знания и осо
бенно умения также не лишены• инвариантности, поскольку потенциально. они 

создают реальную базу для переноса умений вьшолнять действия в новых усло

ii:iях.' Та:к, умения системного анализа конкретныХ технических объектов и их 
'ко1n:Ьtруиро:вания·могут б:ыть перенесены в другие условия, на другие объекты и 
даже 'распространены на другие классы систем при относителыю, небольших 
дополнительных затратах учебного времени. Более_ того, не сушествует иного 
способа формирования·обобщенных умений и способов, д~~:гещ,ности, qтнося
щйхёя к 'системной 'деятельности (юв, силу того наиболее д.е!Щ·Е,IХ Р,,µ~~j,ельно-
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стной точки зреющ), как только через конкретные системные действия и во 

многих случаях.,. лу,цпе всего применительно к технических объектам. 

Особое ,зпщщние для построения содержания бипрофессионального обра

зования l!Меет .прщrвление феномена инвариантности при объединении дисцип

лин-отраелевой и педагоrическ<>й составля~щих. 

В этом случае инварианnюсть проявляется в частичном взаимопоглоще

нии объединяемых предметов, т.е. трудоемкостъ полученной в результате объе
динения дисциплины не равна арифметической сумме трудоемкостей объеди

няемых дисциплин. Она существенно снижается за счет инвариантности значи
тельной части содержания_ объединяемых дисциплин. 

Феномен инвариантнос:r:t~ связан также с явлением интеграции отраслевой 

(инженерной) и педагогической (гуманитарной) составляющих содержания 

IШО, что дает особый эффект в профессиональном развитии человека, по

скольку специалист обладает положительными качествами как инженера, так и 

гуманитария: четкость и конструктивизм инженерного мышления органически 

сочетаются с коммуникативны:ми и другими качествами педагога. По

видимому; здесь имеет место более интенсивное развитие в процессе обучения 
за счет биполярности предмета изучения. 

Основываясь на перечисленном выше, в диссертации осуществляется по

строение предметной структуры содержания подготовки педагога профессио

нального обучения по механизации сельского хозяйства. Однако это построение 

не сводится к выявлеJ:ШЮ зон взаимопоглощения и простому суммированию 

инженерной и педагогической составляющих. Технологиярешения этой задачи 
заключается в следующем .. Полученное в предыдущих параграфах предметное 
содержание инженерной и .педаг<>rич;еской составляющих представляет собой 

результаты проецирования инварианта структуры профессионаJIЪного образо'11а
ния на соответствующие предметные области - ·это две разные проекции одного 
-инварианта. Поэтому содержание профессиощшьно-педагогического образова

ния должно быть получено как результат пересечения (слияния) н~скольких 
проекций: встречно. НЩJрав,.ценного проецирования (уже полученных выше) 

. '. ·· .• r' ,·, . 

предметной структуры содержания подготовки инженера по механизации сель-

ского хозяйства И предметной структуры педагогической компоненть1, а также 
прямого проецирования ца эту предметную сферу базового инварианта струк-
туры содержания профессионального образования. · · 

В резущ,та;~:~: ,Щ,Iпо.цненного построения получена предметная струкrура 

содержания реального учебного плана подготовки педагога профессионального 
обучения по механиз11ции сельского ХQЗяйства. Проведенный анализ и расчеты 

в целом подтвердили правомерность и. 11рзможностъ. качественной подготовки 

преподавателей IШО агроинженерного · ~рофиля в традиционные сроки высше-
.го профессионального,9,6разования(5 лет) ... 

Однако этот вывод •. no. всей. видимости, не относится к профессиям, ос
воение которых требует р~µвития. специальных способностей человека (наrфи-
мер, в области искусства). · 
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В пятой главе «Содерж~ие _педагогиче9юй подготовки научных руко

водителей диссертащ1онных исследований» предварительно рассматриваются 

исходные понятия научного творчества, дается характеристика содержания 

творческой деятельности, процесса ·развития способностей к научному творче
ству, совокупная характеристика педагогической системы, обеспечивающей 
развитие этих способностей, место в ней ·научной подготовки (acциpaifIYPЬI и 
докторантуры), что в итоге позволило определить основные параметры содер

)J{ания подготовки руководителей (консультантов) диссертационных исследова-
ний. 

На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что науч

ное образование, вопреки распространенному мненmо, является базовой отрас

лью образовани~ на,рмr с общим _и профессиональным обршонанием и пересе-
. • ,, .; i . .,· • 

кающейся с ними. . . 
Свойство базовой отрасли (в соответствии с законом бинарного вхожде

ния базисных компонентов в систему) проявляется двояко. Применительно к 
научно:rу~у образованию это означает следующее. 

В,о-первьц, научное обра;ювание сквозной линией проходит через все 
звенья и ступени образования, являясь их обязательным компонентом. 

Во-вторых, науч1юе образование доминирует на третьем этапе системати

ческого образования, · который в силу этого является особым этапом полного 
образования в системе его последовательных звеньев, следуя за ~бщим:. ~ . про-
фесс11qнальным образованием. . . . .... 

Научное образование (как ступень) имеет в своем составе элементы: обще

го и профессионального образования. Именно поэтому ему присущи в явном 

виде черты и общего., _и профессионального образовщmя. 
На двух предщес'-rnующих этапах (в pa:r.iкax qбщего и_ профессионального 

образования) научное обр~tlование выступает в пропедевтическом ·виде. 
· · . Основу структуры. содержания научного творчества составляет рабочий 

цикл, включающий следующие обязательные компоненты: проблема, гипотеза, 
опытно-экспериментальная проверка г,~потезь1, подведение итогов. Это с~о~
_ные линии научного творчества. 

В содержательной стрУI<ТУР,е ,Jiаучного обр~1Зования на каждой из его сrу

пеней вьщедяются следующие рабочие цикль1-ступени, инвариантные теме ис
следования: 

1) начальный, или мониторинго-цоисковый, рабочий цикл; 
,·2) базОВNЙ рабочий цикл; 
, 3) повт~рные, ~ли l<'?рректирующие, рабочи~ ЦИКЛЬI; 
, 4) заключительный 'рабочий цикл; · · '· · 

, :s) защита диссертации . 
.. В срав1iении с предшествующими этапами (qбщее, профессионально~) 

научное образование имеет следующие особенности: '•· , . . . . . ', 
. , - продуктивност~ ;:;- научный ре~ультат в ~ид:е новсiг9 фрагмента теории 

об-ъёкта йё~ледования; ·'''··''·" ·. . ' ,... ,,, . ~;:; "; . I" ; 
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- неповторимость темы,( от~:юда_.ивдивидуальность работы). _ 
В организации научного образования следует отметить такие его стороньi:: 
- наличие двух ступеней - аспирантура и докторантура; 

:_ доминирование .. индивидуального наставничества и, соответственно, 

институт наставничества:в-виде научного руководства (консульrирования); _ 
- наличие групповых форм организации обучения, используемых __ в· рс

новном для занятий.по педагогике научного творчества. 

Оценивая квалификацию доктора наук в контексте проводимого исследо

вания, можно с уверенностью констатировать - это научно-педагогическая ква

лификация, поскольку · вместе с научной степенью доктора предоставляется 
право руководства (консультирования) диссертационными ис~ледованиями. 

Следовательно, доктор наук должен получить в теории и на практике соответщ:

вующее педагогическое образование, охарактеризованное в параграфе 5.6. Для 
эффективного руководства творческой деятельностью диссертЩ/:ТОВ необход~

мо иметь следующую философско-методологическую, психологическую" и. пе
дагогическую подготовку: 

1. Методология научного творчества (научное знан1-1~;: КЩ< постоянно со
вершенствующаяся информационная модель реальносщ, природа науки, основ
ные науковедческие категории, гносеология нового знания и пути его совер

шенствования и др.). 

2. Психологические аспекты научного творчества. 
3. Технологические аспекты научного творчества: 
- проблемная ситуация и научная проблема; 

- гипотеза и гипотетическая .теория; 

- аналитическая и опытная'.проверка щпотез, методы и приемы доказа-

тельств; __ _ 
- параметры и критерии. научной работь1 (актуальность, научная новизна 

идр.); 

- методы и организация научной работы (работа с книщй,янфррмаuион-

ные технологии и др.). 

4; Лtдаrоги:ческая система развития способностей к научному т~.<>рl:J:еству. 
5. Аттестация научных кадров. --
6. Руководство диссертационными исследованиями. 
7. Нормативно-правовые вопросы. 
Практическую подготовку доктор наук шщучает, выполнив две .ц1:1с.9 __ ерта

ции (кандидатскую и докторскую). ТеоретичесЮ'Ю пошотовку;- из осмыс!1ения 
своего опыта, осмысления действий научного рукQI\Одщеля, ~ процессе педаго
гического самообразования и в процессе систематических занятий в области 

педагогики научного образования. 

Таким образом, обращение к .проQд~м.с,содер:~к!:\НиЯ научного образ~щания 
с един'ьiХ· методологических позици;й по~~олило привести в ~д~нущ систему со

ответствующую теорию, а также обосновать новые элеме1цы философии и ди

дактики научного образования, для чего были введены, например, новые поня-
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тия. В частности, утб'чнено· само понятие: нtiyЧ:IIOro образования, которое трак

товалось лишь как· сtупени после:вузовского nрофессионального образования, а 

также введен ряд понятий второго иерархического уровня (рабочий цикл, ие

рархия рабочих циклов и др.). 

'В шестой главе «Тенденции развития системы непрерывного IШО>> с 

опорой на полученные -в предыдущих главах результаты исследования намече

ны основные тенденции развития ПНО как системы в' целом, а также развития 

каждой из четырех его ступеней (начальное, среднее, вь1сшее, научное) в от

дельности. Дается таюке оценка поисков параллельных структур системы про

фессионального образования· и iJ:овых ·типов учебных заведений. 

В настоящее время: можно констатировать, что организационное «строи

тельство» профессионально-педагоtйческого образования как целостной систе

мы, по существу, завершилось. Сложилась ситуация, когда уже не нужно дока

зывать необходимость и возможность подготовки педагогов профессионального 

обучения в форме специально организованного систематического образования. 

Принципиальное отличие системы ППО от отраслевого (технико

технологического) образования·: ·состоит в том, что ППО не предусматривает 

подготовку педагогов I квюпiфикационного уровня _.: уровня педагога0рабочего. 

Одной из проблем подготовки педагогов II квалификационного уровня -
мастеров производственного обучения - является проблема асинхронности ква

лификационных уровней отрасnёвой (технико-технологической) и педагогиче

ской составляющих ППО. 

Одной из важных тенденций развития ШIО являетс:я его диверсификация, 

заключающаяся в расширении номенклатуры специализаций, типологии и сети 

учебных заведений, внедрении ·в практику работы вузов и техникумов программ 

сокращенного обучения, учитывающих профессиональную подготовку обучае

мых на предпii:ствующих ступенях профессионального образования. Необходи

мость практического решения проблемы преемственности содержания ступеней 

· обуt1ения' · • аriуализируеt · tlроблему · ооверrnенствования• 1,'l'оории,, структуры со
держания образования. 

•'·'Анализ rtоказь'Iва~, чтd й'Настоящее 1tфем:я в большей степени разработа
но сопряжение программ ступеней среднего ·и высшего профессионального об

разования. Недостаточно внимания уделяется сопряжению ступеней НПО -
ВПО и IШО - СПО. 

1 ,., ,.Современное состояние педагогических факультетов непедагогических 

(ЬтраёлевьJХ) вузов; оёущеt:твляю:щilх подготовку преподавателей для СПО по 
аддитивной схеме (на ба:.зе :в'Ьi:cfueftJ Отраслевого образо:вrошя), характеризуется 

как кризисное. Одним из основных факторов, обусловливающих такое положе

ние, является несоответствие организационно~педаrоrических условий• обуче

ния на педагоrи.ческихфакультетах"требованиямобщё'Ства/и образовательным 
потребностям 'й ':возможностям обучающихся. 

Тем не м~нtе; длительный положительный опыт подготоВIQl,преподавате

лей СПО на базti высшего отраслевого образования позволяет сделать вывод о 
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целесообразности внедрения такой формы организации подготовки педагогов 

для других уровней системы профессионального образования и отраслевых спе

циализаций. 

С высокой степенью достоверности можно утверждать, что обучение на 

рабочем месте как форма педагогического образования преподавателей вузов 

еще длительное время будет иметь большой удельный вес. Предлагаемая стан

дартом научного образования педагогическая подготовка в рамках аспиранту

ры, бесспорно, ставит проблему правильно, однако эти предложения еще нуж

даются в ряде уточнений и практической апробации. С учетом этого обстоя

тельства представляется• целесообразным педагогическую подготовку препода

вателей вузов осуществлять по одному из трех вариантов: 

.-,,а) специально организованное обучение (для лиц, не имеющи-л педагоги

ческоrб образования) дополнительно к высшему (не менее 1-ro учебного года); 
б) в аспирантуре, но при условии увеличения срока очного обучения не 

менее чем на 1 год; 
в) организованное обучение в форме безотрывного образования для рабо

тающих преподавателей высшей школы. 

Программы безотрывной подготовки преподавателей вузов могут быть 

реализованы вузовскими (межвузовскими) центрами педагогического образова

ния. По результатам исследования такой центр был организован в МГ АУ. Раз

работанная, для этих целей учебно-программная документация психолого

педагогического .ц~цща ди:сдиплин прошла международную экспертную провер

ку, в результате которой Центр получил аккредитацию международного обще

ства по инженерной педагогике (IGIP). Тем самым реализуемая Центром про
грамма педагогической подготовки щ;~~подавателей вузов признана соответст

вующей международному стандарту и на: осно1щнии этого Центру предоставле

но право предварительной экспертизы и ,:цредставления своих выпускников к 

званию «Европейский преподаватель инженерного вуза>> (ING-P AED IGIP). 
Н · целом развитие форм организации и технологий профессионального 

образования может привести в будущем в ряде аспектов к стиранию привычных 

граней между традиционными очной, заочной и вечерней формами. 

Результаты исследования подтвердили основные положения rипотезь1 и 

позволили сделать следующие выводы: 

1. Система профессионально-педагогического .образования, ориентирована 
на подготовку педагогов профессионального обучения не для двух (начальное и 

среднее), как это считалось ранее, а для четырех сфер профессионально

педагогической деятельности, включая три ступени профессионального образо

вания (начальное,; среднее, высшее) и·научное образование (аспирантура и док

торантура). Расширенное полнокомпонентное представление ШIО соответству

ет принципу функциональной полноты• системы, что является необходимым ус

ловием для определения общих закономерностей ее строения и функциониро

вания. Поскольку профессионально-педагогическая деятельность относится к 
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числу бипрофессиональных (двухпредметных) и имеет две явно выраженные и 

относительно обособленные составляющие отраслевую технико

технологическую и педагогическую, то для теории содержания профессиональ

но-педагогического образования· принципиальное значение имеет положение о 

недопустимости прерогативы первичности или доминантности отраслевого или 

педагогического компонентов в содержании профессионально-педагогического 

образования. Каждая из этих· двух сторон профессионально-педагогической 

деятельности в силу своей безусловной функциональной обязательности не мо

жет быть первичной (доминантной), либо вторичной. В содержании профессио

нально-педагогического образования они должны рассматриваться только сба

лансированно, включая их общие и специфические составляющие. 

2. В содержании прuфессиона,-.~ьно-педагогического образования выделя
ется системообразующая инвариантная часть, ранее остававшаяся вне поля зре

ния исследователей (рассматривается в главах 3, 4 и 5). Инвариантными по от
ношению к подготовке педагогов для всех ступеней профессионального образо

вания (начального, среднего, высшего, научного) и отраслевых специализапий 

(агроинженерия, энергетика, экономика и т.д.) являются сквозные линии (от

расли) общего, профессионального и научного образования (а также область 

пересечения общего и профессионального - политехническое образование) и 

набор структурных единиц (предметов) содержания теоретического обучения. 

Полученная инвариантная структура содержания профессионально

педагогического образования отражает структуру совокупного объекта изуче

ния и инвариантную структуру профессионально-педагогической деятельности, 

которые остаются неизменными для педагога профессионального обучения лю

бой квалификапии. Специфика содержания подготовки (в зависимости от сфе

ры специализапии педагога) определяется предметным содержанием инвари

антно-базовых структурных: компонентов, которые разворачиваются в конкрет

ные учебные дисциплины, отражающие содержание объекта изучения и содер

жание деятельности. 

(Есть основания полагать, хотя это специально и не исследовалось, что 

теория инвариантности может быть распространена на всю систему педагогиче

ского образования.) 

3. Инвариантно-базовая предметная структура педагогической состав

ляющей теоретического обучения для ППО включает: физиологию, психоло

гию, педагогику, педагогическую технологию, технические средства обучения, 

методику, экономику образования, организапию и управление образованием, 

охрану труда и педагогическую экологию; педагогику трудового коллектива. 

Содержательное наполнение каждого из • названных: инвариантно-базовых 

структурных элементов - своё для каждого из уровней профессионально

педагогической квалификации, поскольку учитывает специфику содержания 

профессионально-педагогической деятельности в соответствующей предметной 

области (IП1O, СПО, ВПО, научное образование), тем самым обеспечивается 

поуровневая (в смысле уровней профессионально-педагогической квалифика-
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ции) вариативность содержания ППО. 

4. Собственно профессиональной подготовке (речь не идет об общеобра
зовательных и политехнических предметах, которые инвариантны по отноше

вию к профессиональному· образованию уже по своему определению), безус-· 
ловно, специальной по своему совокупному предмету, несмотря на это, свойст

венен феномен инвариантности. В большинстве своем конкретно профе&ио
нальная подготовка не-;:ет В. себе .цибо прямой инвариант (в части развития и 
воспитания), либо потенциальный, создающий условия для ускоренноfо фор
мирования новых умений на базе сформированных. Вr,rвод · о существовании 
феномена профессиональной инвариантности имеет прiiнципиалъно важное 
значение для теории ППО, поскольку позволяет конструировать учебные планы 
подготовки педагогов профессионального обучения с учетом трех инвариант
ных компонентов содержания (общеобразовательные, пол:й'технические и соб

ственно профессиональные предметьI), а нс двух (тот.ко общеобра1овательные 
и политехнические), как это считалось ранее. 

Полученное в ходе те<>ретических построений совокупное содержание об

разования' преподавателей нпо агроинженерного профиля 'соотвёюгвует со
держанию' реальнqго учебного плана и подтвер~дает возможность их качест
венной подготовки · в общепринятые сроки высшего профессионального 
образования: 

- нет никаких цотерь в смысле профессионального развития и воспита

ния, ибо срок професс~онального обучения не уменьшается (5 лет); 
- за счет сокращения времени на специализацию в области отраслевой 

технико-технологической составляющей выпускник приобретает квалификацию 

гуманитарного профиля, что в итоге также не влечет за собой потери совокуп

ной профес,сиональной компетенции; 
- сочетание инженерного ( отраслевого технико-технологического) и гу

манитарного,: (цедагогического) образования дает ·особый положительный эф

фект в профессиональном и общем развитии человека. 

Вместе с тем, необхсщимо подчеркнуrь следующее: 

- этот вывод не относится к профеtсиям, освоение которых требует раз
вития специальных способностей ч~ловека в области искусства; 

- на настоящем этапе изучения феномена инвариантности нельзя с пол
ной уверенностью утверждать, что для бю:фофессионаnьной 'подготовки препо
давателей НПО необходимо затратить 5 лет или несколько больше; 

- вполне допустимо, что для каких-то определенных катеfuрий (отрасле

вых специализаций) 11реподаватеµей НПО в силу особых требований к содер
жанию их подготовки и уровню квалификации необходимо более' продолжи-

тельное время обучения. · 
5. Различия в содержании подготовки выпусюшков профессионально

технических училищ.и выпускников техникумов обусловливают необходимость 

более широкой и глубокой отраслевой (включая технико-технологические во
просы, вопросы экономики, организации и управления- производство~, руково-
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детва· первичными произврдствен;ными коллекти~ам~''и т.п.). и•дii:д~ической 
(включая вопросы, р,азвиnщ организационцо-управленческих, прогностических 
и конструкторских умений учащихся через ,развертьшание в учебном процессе 
курС0ВОГО И ДИПЛОМНQГО проеЬ."ТИрОВанИЯ, организацию И рукОВОДСТВО I1рОИЗ
ВОДСТВеННЫМИ технологическими ц стажерскими практиками и т.Ii.) подготовки 
преподавателей СПО .в сравнении с преподавателями НПО. 

6. На современном этапе развития образования система педагогической 
подготовки преподавателей вузов в форме обучения: ца. рабочем месте и повы
шения квалификации исчерпала свои возможuости, поскольку не ставит целью 
и не обеспечивает базовое систематическое· цедагогическое образование препо
давателей вузов, и. поэтому нуждается в ~овершенство:вании. Стратегия разви

тия системы педагогической подготов1q,1_ 11реподаватедей: вузов заключается в 

переходе к организованной систе~ати:ч~iжой педагогической подготовке всех 
преподавателей специюrьных предме~:ш.з .в особых формах безотрывного обра:.. 

зования как на внутри-, так и,на ме!Квузрвской основе. Представляется целесо

образным апробировать -оправдавший .себя опыт подготовки преподавателей 
сельскохозяйственных техникумов (на базе высшего отраслевого образоваimя) 
для подготовки преподавателей вузов. Эго . может быть не только получение 
второго (педагогического) образования, но и подготовка к обучению в аспиран

туре по педагогическим сдециальностям. 

7. Вопрекираспространенн_ому мнению, в работе сделан вывод о том, что 
научное образование является базовой отраслью образования наряду с общим и 

профессиональным образованием и пересекающейся с ними. 

Степень доктора наук является научно~педагогической квалифйkацией, 
• , • • • 1 • 

поскольку вместе с научной степенью предоставляется право на ведение самой 

сложной и самой высококвалифицирщ1ацной педагогической деятельности -
научного руководства диссертационными исследQваниями в форме индивиду

ального наставничества, а также в форме rруппо,вых_занятий исполнителей дис-
сертационных исследов1;цц1,й ( аспирантов, доктор~нтов ). . 

Обращение к цроблеме содержания н~учного образования с единых мето
дологических позиций позволит;> привести в сист.ему теорию и обосновать со

держание его педаГЩИRеСКОЙ КОМПОНеНТЪI (СМ: главу-5). 
8. Традиционные формы подготовки должны быть усовершенствованы и 

дополнены: 

а) длительный до,лQ~rет=,щ,rй опыт подготовки преподавателей для СПО 
на базе высшего, ;отра,сдевого 96р!13ования позволяет сдецать вывод о целесооб
разности внедрения такой формы организации подготовки педагогов·для других 

уровней системы профессионального образования и отраслевых специализаций; 

• ,, • : .. ,.,. i .б) .совреме:Q:Ным; ,J;ребовани~~ многоуровневости и гибкости образования, 
высокотехнологичнц!i,Пt;-;и- комплекснщо использования дидактических средств 

и информационных технологий отвечает очно-заочноавечерняя - безотрывная 
·форма организации обучения; 
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в) на современном этапе развития высшего образования, в частности, учи

тывая тенденцию к его массовости, в качестве одной из эффективных форм ор

ганизации обучения преподавателей вузов является апробированная в МГ АУ, 

других вузах и странах форма педагогической подготовки в виде дополнитель

ного (к технологическому . отраслевому) образования в вузовских (межвузов
ских) центрах безотрьцщой подготовки, если организационно-педагогические 

условия обучения в них (адекватное задаче содержание обучения, гибкость 

учебного процесса, учитывающего особ_енности контингента обучаемых, и др.) 

будут обеспечивать базовую педагогич_ес:кую подготовку; 

г) необходимо дальнейшее развитие _апробированных ранее групповых 

форм систематической педагогической п<>дготов.ки в рамках научного образо

вания, особенно для лиц, не имеющих систематического педагош'!еСI<ого обра
зования, а в случае невозможности их использования. необходимо разработать 
приемлемые для соискателей формы безотрывной их педагогичеёкой подготов
ки. 

9. В ходе построения теории содержания профессионально-педагоги
ческого образования были обоснованы новые элементы дидактики профессио
нального образования, приняты новые терминологические решения, развиваю-

щие теорию объекта исследования. ' ,- · 
. ,Так, построение динамической модели структуры личности в «сборе» по

зволило выделить схему механизма принятия решения, , 11.ллюстрирующую 
(дающую понимание) взаимоотношения компонентов культуры личности, что 
исключительно важно для определения структуры_ со~~р~ания ПР?Фессиональ
ного образования. 

Этот новый подх:qд .. п.оказывает безосновательность противопоставления 
знаниевой комuщен~ ,рбразования (ЗУНы). деятельностному подходу, по

скольку теорети1:1е~к!!Я ,'модель реальноg:и, фр'р'мируемая в сознании человека, 
составляет _ базщ1уц, , ( ориентирово.ЧНУ:19) о,ёнову его деятельности, основу про
гнозированщ;,.проектироВЩJИJt,:J,IР,!'IНЯТ.ЮI решения. 

1 О. В качестве прикладных фрагментов дальнейшего совершенствования 
профессионально-цедагогИ1:1еского образования обоснованы следующие реко

мендации. 

Обоснована необходимость приведения в соответстви_е с уточненной кон

цепцией профессионально~педагогИ1:1ескоrо образования организационной 

структуры системы ПОДГОТО!JIG,t: ,педаго~Оl\ цррфессиональноrо обучения, вклю
чая типологию обра:щварщьщ,JХ УJJреждени:й;(в .том числе учреждений допол
нительного профессиональног.о образо.вания) .. · · 

Рекомендовано. провест.ц реструктуризацию, по существу, разрозненных 

организаций, координирующих '·различные ступени профессионально
педагогического образования (УМО по rrno, РМК по инженерной педагогике, 
НМС педагогического образования преподавателей вузов и др.), с целью обес

печения их взаимодополняемости и конструктивного взаимодействия в целост

ной системе профессионально-педагогического образования. 
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11, Привнесение в теорию ППО перечисленных положений, отражащщи~ 
все сферы профессионально-педагогической деятельн()СТИ, существенно рас
ширяет её объясняющие и прогностические возможности. · 

Настоящее исследование не исчерпывает всех асцеIСГов .и сторон рассмат

риваемой проблемы. ОШ::1раясь на достигнутое, можно обозначить сле.цующ.и,:е 
актуальные для · СОВсе)?Щенствования содержания профессионально,7 
педагогического образования направления исследований: 

- недостаточно изучено с психологической точки зрения явление инте

грации педагогической и отраслевой составляющих подготовки. Скорее всего, 

здесь имеет место феномен более интенсивного развития в процессе обучения 

за счет биполярности предмета изучения; 

- требуется дальнейшее исследование феномена. инвариантности компо

нентов профессионального образования, что пqзволит бол~е. точно учесть, пре

жде всего, взаимопоrлощения потенциальной инвариантности, суть которой за

ключается в том, что специальные. знания lf особещю. умения формируют базу 
для переноса умений выполнять действия в HOJJЫ?(i условиях; 

- актуально развитие исследований в сфер~ педаrо~:t1ч~1,жого.образов~ния 

преподавателей вузов и научных руководителей диссертационных исследова
ний; 

- необходимо стремиться к. созданию общих основ теории педагогиче

ского образования. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях 
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