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Аннотация. Вве де ние. Существующие в настоящее время проблемы несоответ-
ствия профессионального образования новому технологическому укладу и потребностям 
цифровой экономики, запросам общества и сов ре мен но му уровню развития технологий 
актуализируют необходимость изменений в системах профессионального образования 
в разных странах мира, связь которых с рынком труда и экономикой в целом являет-
ся прямой и непосредственной.  Решение проблемы кадрового обеспечения системы и 
восполнения профессиональных дефицитов педагогов профессионального образования, 
выявленных на сегодняшний момент, привело к разработке в РФ Федерального проек-
та «Профессионалитет», направленного на создание образовательно-производственных 
кластеров, оптимизацию сроков обучения по образовательным программам и укрепление 
государственной системы подготовки педагогических кадров для системы среднего про-
фессионального образования в РФ.

Целью статьи выступает представление и обоснование подходов к реализации Фе-
дерального проекта «Профессионалитет» в части его кадрового обеспечения. 

Ме то до ло гия, ме то ды и ме то ди ки. Исследование проведено с учетом сетевого 
подхода, при использовании которого образование выступает как система возобновля-
ющихся рефлексивных социальных практик, вписанных в систему коммуникационных 
сетей (R. Collins, E. Giddens); а также прак ти ко-ори ен ти ро ван но го (D. Warneke,  E.-M. Post, 
А. М. Новиков, Д. П. Данилаев); модульно-компетентностного (Е. А. Комарницкая, 
P. Pardjono, A. Tapani, A. O. Salonen, W. Wagira) и когнитивного (Р. Г. Болбаков, С. А. Дуд-
ко, Б. А. Кыдырова, J. B. Feiler, E. E. Schaefer, M. E. Stabio) подходов.
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Для решения поставленных в работе исследовательских задач использовались ме-
тоды изучения и ана лиза научно-ме то ди чес кой литературы и нормативно-пра во вых до-
кументов по проблеме исследования; педагогическое прогнозирование и мо де ли ро ва ние; 
системный анализ. Поиск теоретических источников проводился по научным ресурсам 
международных баз данных Scopus, Web of Science и Российского индекса научного цити-
рования (eLibrary) с глубиной поиска 7 лет.

Теоретико-ме то до ло ги чес кую основу исследования составили теория развития 
профессионального и про фес си ональ но-пе да го ги чес ко го образования и теория проекти-
рования содержания профессионально-пе да го ги чес ко го образования, разрабатываемые 
на протяжении многих лет А. М. Новиковым, Г. М. Романцевым, О. В. Тарасюк, В. А. Фе-
доровым, что позволило авторам статьи предложить возможное содержание модели под-
готовки мастеров производственного обучения нового формата. Использование основных 
положений теории интеграции содержания профессионального образования (В. М. Ке-
дров, С. И. Корнев, Н. К. Чапаев) было направлено на формирование soft- и мультипро-
фессиональных компетенций, необходимых в будущей профессионально-педагогической 
деятельности.

Ре зуль та ты. В ходе исследования дано теоретико-методологическое обоснование 
оригинальной модели подготовки будущих мастеров производственного обучения к орга-
низации образовательного процесса в условиях реализации образовательных программ 
в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Ключевой (содержательный) компо-
нент данной модели предполагает проектирование компетентностно-ориентированного 
содержания подготовки мастера производственного обучения (мастера 2.0), которое рас-
крывается через новые научные направления в областях нейрообразования, инженерии 
дистанционного обучения, инженерного Lean-Agile мышления, инженерной педагогики и 
когнитивистики профессионального обучения. Представленная модель подготовки масте-
ра производственного обучения новой формации – мастера 2.0. – может быть реализова-
на при соблюдении следующих  основных условий: во-первых, достижение интеграции 
различных отраслей знаний в поле профессионального обучения; во-вторых, обеспече-
ние качественного уровня разработки технологий и инструментов, позволяющих повы-
сить результативность образовательной деятельности в условиях ускоренного обучения; 
в-третьих, формирование кластера, обеспечивающего взаимодействие образовательных 
организаций системы СПО с предприятиями реального сектора экономики; в-четвертых, 
создание научно-образовательного полигона для разработки и апробации инновационного 
содержания профессиональной подготовки мастера 2.0. 

На уч ная но виз на исследования состоит в разработке модели подготовки будущих 
мастеров производственного обучения к организации образовательного процесса в усло-
виях реализации программ Федерального проекта «Профессионалитет».

Ключевые слова: мастер производственного обучения, профессионалитет, про-
фессионально-педагогическое образование, модель подготовки кадров для СПО, содер-
жание подготовки, нейрообразование, когнитивистика профессионального образования, 
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Abstract. Introduction. The current problems of non-compliance of vocational education 
with the new technological order and the needs of the digital economy, the demands of society 
and the current level of technology development actualise the need for changes in vocational 
education systems in different countries of the world. The connection of such changes with the 
labour market and the economy as a whole is direct and immediate. Solving education staffing 
and tackling the professional deficits of teachers of vocational education identified to date has 
led to the development in the Russian Federation of the Federal project “Professionalitаt” aimed 
at creating educational and production clusters in the vocational education system, optimising 
the terms of training in educational programmes and strengthening the state system of teacher 
training for vocational education in Russia.

The aim of the article was to demonstrate and justify the approaches to the implemen-
tation of the Federal project “Professionalitаt” in terms of its human resourcing.

Methods and research methodology. The study was conducted using the following ap-
proaches: a network approach, under which education acts as a system of renewable reflexive 
social practices inscribed in the system of communication networks (R. Collins, E. Giddens); a 
practice-oriented approach (D. Warneke, E.-M. Post, A. M. Novikov, D. P. Danilaev); a modular 
competency-based approach (E. A. Komarnitskaya, P. Pardjono, A. Tapani, A. O. Salonen, W. 
Wagira); a cognitive approach (R. G. Bolbakov, S. A. Dudko, B. A. Kydyrova, J. B. Feiler, E. E. 
Schaefer, M. E Stabio).

To solve the research questions posed in the current work, the methods of studying and 
analysing scientific and methodological literature and normative legal documents on the re-
search problem were used. The authors also employed pedagogical forecasting and modelling, 
and system analysis. The search for theoretical sources was carried out using the scientific 
resources of the international databases Scopus, Web of Science and the Russian Science Ci-
tation Index (eLibrary) with a search depth of 7 years.

The theoretical and methodological basis of the study was the theory of the development 
of professional and vocational pedagogical education and the theory of designing the content 
of vocational pedagogical education, developed over many years by A. M. Novikov, G. M. Ro-
mantsev, O. V. Tarasyuk, V. A. Fedorov, which allowed the authors of the article to develop the 
possible content of the model of industrial training of a new format. The application of the main 
provisions of the theories of integration of the content of vocational education (V. M. Kedrov, 
S. I. Kornev, N. K. Chapaev) was aimed at the formation of soft and polyprofessional competen-
cies required for future professional and pedagogical activities. 
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Results. In the course of the study, the theoretical and methodological substantiation of 
the original model of the preparation of future masters of industrial training for the organisa-
tion of the educational process in the context of the implementation of educational programmes 
within the framework of the Federal project “Professionalitat” is given. The key (meaningful) 
component of this model involves the design of competence-oriented content of industrial train-
ing provided for the master (Master 2.0), which is revealed through new scientific directions 
in the fields of neuroeducation, distance learning engineering, Lean-Agile engineering think-
ing, engineering pedagogy and cognitive science of vocational training. The presented model 
of the preparation of the master of industrial training of a new formation (Master 2.0.) can be 
implemented in accordance with the following basic conditions: firstly, the integration of vari-
ous branches of knowledge in the field of vocational training; secondly, a high-quality level of 
development of technologies and tools to improve the effectiveness of educational activities in 
accelerated learning; thirdly, the formation of a cluster that ensures the interaction of educa-
tional organisations of the vocational education system with enterprises of the real sector of the 
economy; fourthly, the creation of a scientific and educational testing ground for the develop-
ment and testing of innovative content of the master’s vocational training 2.0.

The scientific novelty of the research consists in the development of a model for the prepa-
ration of future masters of industrial training for the organisation of the educational process in 
the context of the implementation of the programmes of the Federal project “Professionalitat”.

Keywords: master of industrial training, Professionalitat, vocational pedagogical edu-
cation, model of training for vocational education, content of training, neuroeducation, cogni-
tive science of vocational education, engineering pedagogy, Lean-Agile thinking, distance learn-
ing engineering.

For citation: Dubitsky V. V., Konovalov A. A., Lyzhin A. I., Feoktistov A. V., Neumy-
vakin V. S. Master of industrial training 2.0.: Human resources capacity of the project “Pro-
fessionalitat”. The Education and Science Journal. 2022; 24 (1): 67–100. DOI: 10.17853/1994-
5639-2022-1-67-100.

Введение

В настоящее время общемировая сис те ма современного профессио-
нального образования должна отвечать следующим серьезным вызовам:

 – новый технологический уклад и потребности циф ро вой экономики, 
запросы общества и сов ре мен ный уровень развития технологий;

 – стремительно изменяющиеся запросы рынка труда, в том числе на 
надпрофессиональные компетенции и массовую индивидуализацию подго-
товки;

 – от сут ствие системы обоснованного выявления и га ран ти ро ван ной 
поддержки талантливых обучающихся, как следствие, потеря значительной 
части наиболее эффективного человеческого капитала;

 – не об хо ди мость непрерывного обучения в те че ние всей профессио-
нальной жизни человека, теперь уже и с учетом нарастающих трендов ис-
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пользования нейрообразовательных технологий и фор ми ру юще го ся фено-
мена homo-di gi tal, к при ме не нию которых готовы пока лишь единичные 
представители профессионально-пе да го ги чес ко го сообщества в еди нич ных 
профессиональных образовательных организациях;

 – рез ко возрастающая глобальная конкуренция в об ра зо ва тель ной сре-
де: открытые онлайн-плат фор мы (МООС и др.), онлайн-об ра зо ва ние в це лом 
и, как следствие, потеря образовательными организациями традиционной 
монополии на образование1 [1].

В этой связи особое значение приобретают изменения, происходящие 
в профессиональном образовании в разных странах мира, связь которых с 
рынком труда и экономикой в целом является прямой и непосредственной. 
Во многих странах сегодня пересматривается взгляд на компетентностный 
портрет мастера профессионального обучения. Так, например, в Индоне-
зии среди ключевых компетенций мастеров производственного обучения 
называют методическую (Pedagogical), отраслевую (Content) и цифровую 
(ICT) [2], а в Финляндии – методическую (Pedagogical), в области консульти-
рования (Guidance and coun-selling), взаимодействия (Interaction), руковод-
ства (Pedagogical leadership), партнерства (Partnership), исследовательскую 
(Innovator) и в области оценочной деятельности (Assessment) [3].

В России к настоящему времени сложилась ситуация, которая, по мне-
нию В. И. Блинова с соавторами, характеризуется серьезными затруднени-
ями в государственной системе подготовки профессионально-технических 
и профессионально-педагогических кадров для системы СПО [4]. Федераль-
ный проект «Профессионалитет», принятый к реализации в РФ содержит три 
ключевые инициативы, первая их которых заключается в интеграции кол-
леджей и предприятий реального сектора экономики посредством создания 
образовательно-производственных кластеров, вторая – во внедрении новых 
образовательных программ, предусматривающих в том числе оптимизацию 
сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до 
трёх лет для более технологичных. И третья – развитие государственной си-
стемы подготовки педагогических кадров для СПО2, прежде всего, масте-
ров производственного обучения, находящихся в центре профессиональной 
подготовки студентов и обеспечивающих ее качество.

1 Образование 20.35. Человек. Екатеринбург: АСИ; Издательские решения, 2017.  
Т. 7.  152 с.

2 Проект «Профессионалитет» поможет внедрить новые программы, запустить 
образовательно-производственные кластеры и воссоздать госсистему подготовки пед-
кадров для СПО [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://edu.gov.ru/press/4237/
proekt-professionalitet-pomozhet-vnedrit-novye-programmy-zapustit-obrazovatelno-
proizvodstvennye-klastery-i-vossozdat-gossistemu-podgotovki-pedkadrov-dlya-spo/ (дата об-
ращения: 10.11.2021).
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Поэтому целью статьи является определение и представление широко-
му кругу читателей новых подходов к возможностям реализации Федераль-
ного проекта «Профессионалитет» в части его кадрового обеспечения.

Авторами статьи для достижения обозначенной цели были предложе-
ны решения следующих исследовательских задач:

1) изучить условия интеграции различных отраслей знаний в поле 
профессионального обучения;

2) обосновать технологии и инструменты, позволяющие повысить ре-
зультативность образовательной деятельности в условиях ускоренного обу-
чения;

3) проследить возможности дифференциации и комбинирования раз-
личных форм и инструментов адаптации к современным бизнес-системам 
и средам профессиональной реализации;

 4) рассмотреть пути создания специализированных инструментов 
цифровой дидактики, позволяющих мобильно и вариабельно организовы-
вать образовательный процесс;

5) разработать оригинальную модель подготовки будущих мастеров 
производственного обучения к организации образовательного процесса в 
условиях реализации образовательных программ в рамках Федерального 
проекта «Профессионалитет».

Гипотеза исследования заключается в том, что содержательное и орга-
низационное обновление подготовки профессионально-педагогических ка-
дров (через внедрение в нее нейрообразования, когнитивистики, цифровой 
дидактики инженерного образования, Lean-Agile методологии организации 
образовательного процесса) интегрируется в ее новую модель, обеспечива-
ющую оперативные и эффективные ответы системы СПО на современные 
экономические и технологические вызовы.

Ограничения исследования. В статье представлено рассмотрение воз-
можностей реализации Федерального проекта «Профессионалитет» в части 
его кадрового обеспечения.

Постановка проблемы 
 Подготовка специалистов среднего звена, и особенно квалифициро-

ванных рабочих, в соответствии с потребностями экономики и общества 
не может функционировать эффективно без высококвалифицированных 
мастеров производственного обучения ни в одной стране мира, на что по-
стоянно обращается внимание в научной литературе. В частности, в рабо-
те E. Smith и K. Yasukawa аргументированно обосновывается, что уровень 
профессионализма мастера производственного обучения существенно вли-
яет на уровень подготовки рабочих кадров [5]. 
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 А. И. Лыжин и А. В. Феоктистов обращают внимание на возможно-
сти новых технологий подготовки для подготовки высококвалифицирован-
ных мастеров производственного обучения [6], а А. Cattaneo, С. Antonietti и 
М. Rauseo исследуют пути оценки цифровой компетентности преподавате-
лей в сфере профессионального образования [7]. И тем не менее, изменения 
в системе подготовки рабочих кадров в последние годы носят, скорее, де-
кларативный характер и касаются в основном заявлений о намерениях [8]. 
Е. С. Назарова отмечает, что даже принятие федеральных государственных 
образовательных стандартов не обеспечило ту модель организации процес-
са подготовки будущих мастеров производственного обучения, при которой 
они смогли бы стать кадровой основой модернизации экономики России [9].

В. И. Блинов отмечает, что «…современная ситуация развития профес-
сий и отраслей такова, что все сложнее разделить трудовую деятельность на 
привычные специальности и профессии. Профессиональная трудовая де-
ятельность становится все более многозадачной, при этом стандартизиро-
ванных комплексов профессиональных компетенций выделить практически 
невозможно, каждое рабочее место требует своего набора знаний, умений 
и компетенций в зависимости от производственной ситуации. Более того, 
эти комплексы профессиональных компетенций не являются стабильными, 
находясь в постоянном развитии. Профессиональное развитие требует от 
работника непрерывного освоения новых и новых трудовых функций. Та-
кая ситуация может восприниматься человеком как нестабильность или не-
известность перспектив развития, хотя столь высокая динамика изменений 
не связана с регрессивными факторами»1. 

А между тем, согласно результатам исследования Т. Л. Клячко с колле-
гами, сегодня почти третья часть молодежи (32,8 %) выбирает путь посту-
пления в образовательные организации системы СПО с целью как можно 
раньше начать свою трудовую деятельность, и лишь 12,8 % – для дальней-
шего поступления в вуз [10, с. 9].

В этой связи в целях институционализации возможного производ-
ственно-кадрового партнерства В. С. Неумывакиным и М. А. Скворцовой 
предлагается создание в регионах образовательно-производственных кла-
стеров, ориентированных на подготовку кадров со средним профессио-
нальным образованием под запросы отраслей промышленности с широким 
применением дуальной практико-ориентированной модели обучения [11]. 
Авторами проведен расчет экономических эффектов от внедрения новой 

1 Эксперт ФИРО РАНХиГС Владимир Блинов: «Обществу больше не нужны места 
«передержки будущих рабочих кадров» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://www.
ranepa.ru/sobytiya/novosti/ekspert-firo-rankhigs-vladimir-blinov-obshchestvu-bolshe-ne-
nuzhny-mesta-perederzhki-budushchikh-rab/ (дата обращения: 10.11.2021).
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модели образовательно-производственных кластеров на территории регио-
нов как в части дополнительных налоговых отчислений за счет повышения 
уровня трудоустройства по полученной профессии выпускников, так и за 
счет снижения издержек предприятий на повышение квалификации вы-
пускников в течение первого года после завершения обучения их в коллед-
же. Предложенные в исследовании меры позволят повысить финансовую 
устойчивость профессиональных образовательных организаций, снизить 
уровень молодежной безработицы на региональных рынках труда и обеспе-
чить дополнительные налоговые поступления в региональные бюджеты.

С. А. Беляков, Т. Л. Клячко и Е. А. Полушкина констатируют, что 
структура подготовки кадров в системе СПО пока ориентирована не столь-
ко на потребности рынка труда в кадрах соответствующей профессии и 
уровня квалификации, сколько на структуру подготовки кадров в вузах, 
«чтобы обеспечить максимально эффективный транзит из системы СПО в 
систему высшего образования» [12, с. 12]. Поэтому необходимость приве-
дения системы СПО в соответствие с потребностями VUCA-мира требует 
глубокого анализа имеющихся в системе проблем и своевременного поиска 
мер по их разрешению.

Рост неопределенности векторов дальнейшего развития технологий 
и производственных отношений и стремительно расширяющийся в этих 
условиях мир профессий, по мнению В. В. Дубицкого с соавторами, явно 
требуют пересмотра инерционных ориентиров функционирования СПО и 
поиска соответствующих моделей подготовки педагогов для системы СПО 
[13, с. 10–13].

Е. А. Ко мар ниц кая и Е. А. Ша шен ко ва [14, с. 19–22] подчеркивают  
«...важность формирования и развития у пе да го гов профессионального обу-
чения следующих профессионально-педагогических компетенций:

 – опе ри ро вать правовыми нормами в рам ках законов, связанных с 
про фес си ональ ной деятельностью;

 – осу ществлять поиск возможностей для постоянного саморазвития 
и про фес си ональ но го самосовершенствования / осуществлять профессио-
нальную реф лексию;

 – выд ви гать инновационные идеи и кре атив ные подходы, обеспечи-
вающие их реализацию;

 – ру ко во дить образовательными, в том числе практикоориентирован-
ными, студенческими проектами;

 – поль зо вать ся информационными, цифровыми технологиями в про-
фес си ональ но-педагогической деятельности;

 – ин тег ри ро вать знания из разных областей для решения профессио-
нальных задач / междисциплинарные знания;
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 – оце ни вать последствия влияния профессиональной деятельности на 
эко логию / использовать технологии бережливого производства;

 – ор га ни зо вы вать и осу ществлять профессиональное воспитание сту-
дентов;

 – ор га ни зо вы вать и ре али зо вать дуальное обучение;
 – обеспечивать обу че ние по стандартам WorldSkills, в том числе уде-

ляя особое внимание подготовке обучающихся к соревнованиям по рабочим 
профессиям разного уровня» [14, с. 19–22].

Нельзя не отметить важную роль совершенствования цифровой ком-
петентности педагогов профессионального обучения как ключевого рычага 
совершенствования системы СПО, которая должна осуществляться на си-
стематической основе. Это положение хорошо аргументировано K. B. Dille 
и K. B. Røkenes, в том числе и для онлайн-формата. Авторы, в частности, 
подчеркивают особую роль системности в данном вопросе [15]. Особую ре-
зультативность такого формата в случае его организации с опорой на бли-
жайшие зоны развития педагогов, учета принципов гибкости и автоном-
ности отмечает, например, Q. Gao [16]. L. A. Bragg, C. Walsh и M. Heyeres 
вполне логично ставят во главу угла необходимость поддерживать высокое 
качество содержания таких онлайн-курсов [17].

Отмечая возрастающую значимость технического знания в про цес се 
реализации педагогами профессионально-пе да го ги чес кой деятельности, в 
том числе и в системе СПО, в условиях перехода к новому технологическому 
укладу, В. В. Кон драть ев подчеркивает важность выделения в струк ту ре ин-
женерного знания собственно инженерно-пе да го ги чес ко го знания, которое 
имеет «выходы» на все виды человеческой деятельности, т. е. способству-
ет «педагогизации разных сфер жизни общества» [18, с. 32]. Рассматривая 
инженерную педагогику с трех сторон: как систему знаний и фор му обще-
ственного сознания, как особый вид деятельности и вза имо дей ствия меж-
ду субъектами профессионально-об ра зо ва тель но го процесса и со стороны 
практического применения результатов научной деятельности, исследова-
тель подчеркивает, что «…в ос но ву инженерной педагогики положена ин-
теграция различных областей знаний, входящих в по ле профессиональной 
деятельности преподавателя» [18, с. 35].

Говоря о тран сфор ма ции технологического образования и не умо ли-
мом движении вперед технического прогресса, Д. П. Да ни ла ев и Н. Н. Ма ли-
ва нов видят в ин же нер ной педагогике как важном факторе интеграции пе-
дагогической, психологической и тех ни ко-тех но ло ги чес кой составляющих 
деятельности педагога ключ к обес пе че нию целостности профессионально-
пе да го ги чес кой подготовки педагогов профессионального обучения. Авторы 
выделяют «…три научных основания развития инженерной педагогики: об-
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ращение внимания на морально-эти чес кую сторону делегирования роботи-
зированным технологическим комплексам профессиональных человеческих 
действий и фун кций, формирование исследовательских компетенций педа-
гогов, необходимых при проектировании обучения и пог ру же ние обучаю-
щихся в прак ти чес кую деятельность в про цес се обучения, различным видам 
профессиональной подготовки» [19, с. 71–73].

Описывая возможную модель инновационной инженерной деятельно-
сти педагогов, Е. В. Заб ро ди на, Н. И. На ум кин и Н. Н. Шек ша ева в работе 
[20, с. 85] отмечают «следующие компетенции:

 – способность осваивать готовые решения, новую технику и тех но ло-
гии;

 – определять условия конкуренции;
 – использовать инструментальные средства для решения нестандарт-

ных прикладных инженерно-тех ни чес ких и тех ни ко-эко но ми чес ких задач;
 – изобретать, проектировать, изготавливать материальные инноваци-

онные продукты с ис поль зо ва ни ем высоких технологий».
Занимаясь вопросами исследования содержания и педагогических 

условий формирования методической компетентности педагогов системы 
профессионального образования, C. Pacher и M. Woschank среди совре-
менных форм организации профессионально-педагогического образования 
«…особо выделяют: учебные фабрики, интерактивные демонстрационные 
платформы, бизнес-симуляции» [21]. R. T. Moreiraс с соавторами особое вни-
мание обращают на необходимость широкого использования игровых мето-
дов в профессиональном образовании в новых реалиях [22].

S. V. Shet и V. Pereira, рассуждая об индустрии 4.0 и перспективах 
рынка труда, подчеркивают формирование тенденции к появлению новых 
рабочих мест в инженерной отрасли как на среднепрофессиональном, так и 
на инженерном уровнях, причем процессы цифровизации и автоматизации 
потребуют от специалистов совершенно иных навыков, знаний и компетен-
ций [23].

Важную роль в развитии содержания образовательных программ но-
вого поколения для образовательных систем разного уровня, в том числе 
СПО, играет, по мнению С. А. Дудко, нейропедагогика, которую автор опре-
деляет «…как своего рода симбиоз педагогики и нейро на ук» [24, с 11]. Раз-
вивая данную мысль, Б. А. Кы ды ро ва утверждает, «…что именно на основе 
знаний, полученных в ре зуль та те исследований структуры и фун кци они ро-
ва ния человеческого мозга, можно и нуж но объяснять и с уче том этого це-
лесообразно использовать явления и про цес сы на основе образовательного и 
ди дак ти чес ко го воздействия» [25, с. 842]. Ю. С. Кар до нов, в свою очередь, 
отмечает важность нейротехнологий для повышения качества образования 
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[26, с. 192]. Особый акцент на так называемой педагогике открытого слуша-
ния (Teach Open Listening) как на важной составляющей нейрообразования, 
делает E. E. Schaefer, указывая на возможность не только осваивать учеб-
ный материал обучающимися, но и формировать понимание междисципли-
нарных социальных отношений и связей [27]. J. B. Feiler и M. E. Stabio назы-
вают три основных направления реализации нейрообразования в учебном 
процессе: в аудиторном формате, в виде междисциплинарного сотрудниче-
ства и снятия языкового барьера различных парадигм мышления, истори-
чески присущих разным областям научного знания. Отметим, что приме-
нительно к первому направлению авторы выделяют возможность, а может 
быть и необходимость активизации не только привычных видов деятель-
ности (чтение, говорение, внимание и память), но и также эмоций, стрес-
са и сна [28]. Возможность развивать у педагогов способность правильно 
справляться со сложными учебными ситуациями за доли секунды была до-
казана G. Sipman, R. Martens, J. Thölke и S. McKenney на примере выпуск-
ников нидерландских педагогических университетов. Причем исследовате-
ли выделили следующие этапы развития педагогического такта педагогов: 
сбалансированное понимание (balanced awareness) для получения входных 
данных, обработка информации (information processing) для работы с вход-
ными данными, педагогические действия (pedagogical actions) в качестве 
выходных данных, которые могут привести к образовательным результатам 
(classroom outcomes) [29].

Указывая на ограниченную способность человека осваивать новую 
информацию, Р. Г. Болбаков призывает к применению в образовании когни-
тивных методов и алгоритмов, особое значение приобретающих при работе 
с мультимедийными информационными системами [30]. Одним из таких 
методов является гипертекстовая форма представления знаний, под кото-
рой H. Blom, E. Segers, H. Knoors и др. понимают цифровой текст, содержа-
щий гиперссылки, и, как следствие, имеющий иерархическую или сетевую 
структуру [31]. И. А. Лескова отмечает, что фронтальная сетевая структура 
гипертекста «дает студенту возможность осуществлять учебную деятель-
ность в условиях, приближенных к реальным… в которых будет протекать 
его профессиональная деятельность; обеспечивает индивидуальный спо-
соб восприятия смысла изучаемого содержания» [32, с. 98]. Отметим, что, 
например, Т. С. Веселовская, М. Ю. Лебедева и О. Ф. Купрещенко вообще 
трактуют гипертекстовость «как феноменообразующее свойство цифрового 
текста» [33].

Важным инновационным подходом в образовании сегодня также ста-
новится методология Agile (The agile teaching/learning methodology, ATLM). 
По мнению А. Chun, основной целью использования agile в образовании яв-
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ляется получение студентами «работающих» знаний. Автор, описывая мето-
дологию, отмечает, что «…она обладает тремя ключевыми аспектами: гибко-
стью, доведением до крайности (extreme) и самостоятельностью (independent 
study)» [34]. Основные идеи методологии, представленные T. C. Krehbiel с 
коллегами для образования, включают «…фокус на активном взаимодей-
ствии преподавателя и студента; обучение, ориентированное на достижение 
цели; обучение в парах; частый промежуточный контроль знаний студен-
тов и простоту изложения, что способствует усвоению материала студента-
ми» [35]. Очевидно, что реализация названных идей тесно перекликается 
с проектно-ориентированным обучением, среди базовых принципов кото-
рого В. С. Хамидулин выделяет «командный настрой, регулярные встречи 
с наставником, рыночную жизнеспособность решений» [36]. Д. М. Гребне-
ва в этой связи справедливо указывает на важность правильного распре-
деления задач между участниками команд при работе над коллективным 
проектом [37, с. 24]. Отметим, что успешный опыт применения в профес-
сиональном образовании гибких (agile) методов широко демонстрируется в 
разных странах. Например, M. E. Grimheden справедливо замечает, что «…
образовательные проекты становятся все более сложными и требующими 
применения компетенций в нескольких областях. Поэтому внедрение при 
обучении студентов в самоорганизующихся динамичных командах гибких 
методов получает положительный динамический эффект и, как следствие, 
широкое распространение» [38]. И. Г. Захарова и Е. Г. Белякова среди фор-
мируемых благодаря технологии agile компетенций называют способность к 
«самоорганизации и проектированию своего развития, активизации рефлек-
сивного отношения к своему опыту и личностно-профессиональному росту» 
[39, с. 196]. Положительно о внедрении данных методов говорят и M. Hays, 
S. Mohan, C. R. Rupakheti и др., хотя и отмечают наблюдаемую в отдельных 
случаях сложность как для преподавателей, так и для студентов [40]. 

 Ситуация, сложившаяся в мире в последнее время в связи с пан-
демией Covid-19, привела к необходимости учета серьезных ограничений 
при организации образовательного процесса в дистантной форме. Но даже 
в этих условиях нельзя недооценивать возможности agile-образовательных 
технологий. В частности, Е. В. Бре дун, И. А. Ду би ни на и О. В. Лукь яно ва 
отмечают в ка че стве отличительной особенности данной формы обучения 
делегирование активной роли в обу ча ющем процессе студенту. В этой связи 
авторы при проектировании образовательного процесса в дис тан ци он ном 
формате призывают «…обращать пристальное внимание на принцип толе-
рантности к ог ра ни че ни ям и тре бо ва ни ям цифровых платформ, персонали-
зацию обучения в со от вет ствии с пот реб нос тя ми обучающегося, тенденцию 
потери интеллектуального потенциала, ориентацию на саморегулирующие 
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способности студентов, аутентичность заданий и спо со бов их оценки, во-
прос адекватности цифрового следа для оценки человеческого потенциала» 
[41]. А. А. Мень ши ко ва и А. В. Со ло вов выделяют два основных подхода 
при организации современного электронного дистан ционного обучения: за-
нятия в вир ту аль ном классе и са мос то ятель ную когнитивную деятельность 
обучающихся с циф ро вы ми образовательными ресурсами на специальных 
платформах [42].

Т. А. Оль хо вая и Е. В. По яр ко ва, в свою очередь, отмечают «рост за-
проса студентов на гибкие индивидуальные образовательные траектории в 
ус ло ви ях дистанционного обучения, на разнообразие форм обучения и на 
формирование новых компетенций в сфе ре цифровых навыков, креатив-
ности, способности к са мо обу че нию и уп рав ле нию вниманием, … рефлек-
тивности» [43, с. 142].

Переходя к важному вопросу оценивания успеваемости обучающих-
ся при дистанционном профессиональном образовании, нельзя не отметить 
работу M. Christoforidou и L. Kyriakides, которые связывают данную компе-
тенцию педагогов с динамическим подходом, суть которого авторы видят в 
комплексном оценивании надпрофессиональных компетенций [44].

Q. Zhan и L. Zhang, в свою очередь, выделяют «…следующие принципы: 
 – сочетания развития знаний и овладения практическими навыками, 

так как во время передачи знаний на расстоянии формирование професси-
ональных навыков и практика их реализации могут консолидировать все-
сторонние способности познания и понимания, исследования и новаторства; 

 – сочетания оценки процесса и оценки результатов; 
 – сочетания оценки со стороны и самооценки, которые могут прояв-

ляться как дистанционная оценка успеваемости «на 360 градусов»: педагог, 
машинный интеллект, сверстники и социальная среда; 

 – индивидуализации» [45].
Таким образом, на основании теоретического анализа источников по 

теме исследования следует сделать вывод о том, что достижение необхо-
димых образовательных результатов в условиях интенсификации обучения 
и широкого использования практико-ориентированного подхода потребует 
новых решений по сопровождению и поддержке инновационных подходов 
к обучению будущих педагогов системы СПО в условиях введения феде-
рального проекта «Профессионалитет», «…предусматривающих:

 – интеграцию различных отраслей знаний в поле профессионального 
обучения;

 – разработку технологий и инструментов, позволяющих повысить ре-
зультативность образовательной деятельности в условиях ускоренного обу-
чения; 
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 – разработку новых источников информации и форматов их обработ-
ки, повышающие эффективность организации образовательного процесса 
и обеспечивающих отдельные его процедуры; 

 – комбинирование различных форм и инструментов адаптации к со-
временным бизнес-системам и средам профессиональной реализации;

 – создания специализированных инструментов цифровой дидактики, 
позволяющих мобильно и вариабельно организовывать образовательный 
процесс»1.

Безусловно, данные задачи должны решаться в системе опережающе-
го прогнозирования с учетом достижений современных научных исследо-
ваний, объектом изучения которых являются процессуальные особенности 
познавательной (когнитивной) деятельности, технологии генерации знаний, 
условия получения образовательного эффекта и др. В то же время приве-
денный обзор свидетельствует о существовании разработок, интеграция и 
дополнение которых может стать эффективной основой обновления модели 
подготовки мастеров производственного обучения в условиях реализации 
проекта «Профессионалитет».

Методология. Методы и материалы исследования

Исследование проведено с учетом:
 – модульно-компетентностного подхода, обеспечивающего ориента-

цию процесса обучения на образовательный результат в виде формирования 
профессиональных компетенций будущих мастеров производственного об-
учения (Е. А. Комарницкая, P. Pardjono, A.Tapani, A. O. Salonen, W. Wagira);

 – прак ти ко-ори ен ти ро ван но го подхода, подчеркивающего значи-
мость активизации и вовлечения обучающихся в квазипрофессиональную 
деятельность, максимально учитывающую специфику отрасли (D. Warneke, 
E. M. Post, А. М. Новиков, Д. П. Данилаев);

 – сетевого подхода, при использовании которого образование высту-
пает как система возобновляющихся рефлексивных социальных практик, 
вписанных в систему коммуникационных сетей (R. Collins, E. Giddens); 

 – когнитивного подхода, учитывающего возможности повышения эф-
фективности профессионального обучения благодаря знаниям о фун кци-
они ро ва нии мозга человека (Р. Г. Болбаков, С. А. Дудко, Б. А. Кыдырова, 
J. B. Feiler, E. E. Schaefer, M. E. Stabio).

Теоретико-ме то до ло ги чес кую основу исследования составили тео-
рия развития профессионального и про фес си ональ но-пе да го ги чес ко го об-

1 https://propostuplenie.ru/article/proekt-professionalitet-v-ssuzah-dlja-kogo-jeto-
novovvedenie/
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разования и теория проектирования содержания профессионально-пе-
да го ги чес ко го образования, разрабатываемые на протяжении многих лет 
А. М. Новиковым, Г. М. Романцевым, В. А. Федоровым, что позволило авто-
рам статьи разработать возможное содержание модели подготовки масте-
ров производственного обучения нового формата. Использование основных 
положений теорий интеграции содержания профессионального образова-
ния (В. М. Кедров, С. И. Корнев, Н. К. Чапаев) направлено на формирование 
soft- и мультипрофессиональных компетенций, а также гибкого и целостно-
го мышления обучающихся, необходимых в будущей профессионально-пе-
дагогической деятельности.

Для решения обозначенного выше круга исследовательских вопросов 
использовались методы изучения и ана лиза теоретических источников и 
нормативно-пра во вых документов по проблеме исследования; системный 
анализ, педагогическое прогнозирование и мо де ли ро ва ние. Поиск теорети-
ческих источников проводился по научным ресурсам международных баз 
данных Scopus, Web of Science и Российского индекса научного цитирова-
ния (eLibrary) с глубиной поиска 7 лет по ключевым словам, связанным с 
описанием профессиональных компетенций мастера производственного об-
учения: мастер производственного обучения, профессионалитет, професси-
онально-педагогическое образование, модель подготовки кадров для СПО, 
содержание подготовки, нейрообразование, когнитивистика профессио-
нального образования, инженерная педагогика, Lean-Agile мышление, ин-
женерия дистанционного обучения.

Результаты исследования

В результате исследования была разработана модель подготовки ма-
стеров производственного обучения в условиях реализации проекта «Про-
фессионалитет» (рис. 1). В ней учтены требования не только ФГОС на-
правления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»1, но и 
работодателей из системы профессионального образования и реального сек-
тора экономики, а также требований паспорта компетенций чемпионатного 
движения «Молодые профессионалы»2 и тенденций развития современного 
VUCA-мира3.

1 https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-04-professionalnoe-obuchenie-po-otraslyam-124/
2 https://unpo.tomsk.gov.ru/Files/08d3349c-37ea-4127-841a-e9610bf4c8cc/Па-

спорт%20федерального%20проекта%20Молодые%20профессионалы.pdf
3 https://netology.ru/blog/07-2020-vuca
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Тенденции развития / Development 
trends of: 
- Системы профессионального 
образования / Vocational education 
systems; 
- Материальной и технологической 
базы ведущих предприятий / Material 
and technological base of leading 
enterprises;  
- Реального сектора экономики / Real 
sector of the economy; 
- Чемпионатное движение «Молодые 
профессионалы» / “WorldSkills” 

Цель: подготовка мастеров производственного обучения к организации образовательного процесса 
обучающихся в условиях реализации образовательных программ проекта «Профессионалитет» / The goal is 
to train masters of vocational training for organising the educational process in the conditions of “Professionalitat” 

Социальный заказ на подготовку мастеров производственного обучения (Мастер 2.0) / Social order for the 
training of masters of vocational training (Master 2.0) 

Требования ФГОС по 
специальностям: 
44.02.06 Профессиональное обучение 
(по отраслям) уровень СПО 
44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям) уровень бакалавриата 
 
Federal State Educational Standards 
requirements 

Требования Федерального проекта 
«Профессионалитет» / Federal 
project “Professionalitat” requirements 

Концептуальная основа подготовки мастеров производственного обучения (Мастер 2.0) к организации 
образовательного процесса обучающихся в условиях реализации образовательных программ  

«Профессионалитета»: модульно-компетентностный подход / Conceptual frame work for the Master 2.0 
training: Modular competency-based approach 

Целевой компонент / 
Target component: 
формирование профес-
сионально-
педагогической 
компетентности для 
эффективной 
реализации 
образовательных 
программ 
«Профессионалитета» / 
development of 
professional and 
pedagogical competence 
for the effective 
implementation of 
educational programmes 
 

Содержательный 
компонент / Content 
component: новое 
компетентностно-ориенти-
рованное содержание 
подготовки Мастера 2.0 / 
new competency-oriented 
content of Master’s 
preparation 2.0  
 
 

Деятельностный 
компонент / Activity-
based  component: 
обеспечивает комплекс-
ность формирования 
структурных составля-
ющих психолого-педаго-
гических и отраслевых 
компетенций Мастера 2.0 
/  
provides the complexity of 
the formation of the 
structural components of 
the psychological, 
pedagogical and sectoral 
competencies of the Master 
2.0 

Результативный 
компонент / Productivity 
component: 
предусматривает определение 
фактического уровня 
сформированности и оценку 
как структурных 
составляющих психолого-
педагогических и отраслевых 
компетенций, так и самих 
компетенций в целом / It 
provides for the determination 
of the actual level of formation 
and assessment of both the 
structural components of 
psychological, pedagogical and 
sectoral competencies, as well 
as the competencies themselves 
as a whole. 

Результат: мастер производственного обучения (Мастер 2.0) готовый к организации образовательного 
процесса обучающихся в условиях реализации образовательных программ «Профессионалитета» /  

Result: Master 2.0 ready to organise the educational process in the conditions of “Professionalitat”

Рис. 1. Модель подготовки будущих мастеров производственного обучения 
к организации образовательного процесса в условиях реализации 

образовательных программ «Профессионалитета»

Fig. 1. Model of training future masters of industrial training in the conditions of 
“Professionalitat”
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Концептуальной основой модели подготовки мастеров производствен-
ного обучения к организации образовательного процесса обучающихся в 
условиях реализации образовательных программ «Профессионалитета» яв-
ляется модульно-компетентностный подход.

Разработанная модель подготовки мастеров производственного обуче-
ния к организации образовательного процесса обучающихся в условиях ре-
ализации образовательных программ «Профессионалитета» включает в себя 
целевой, содержательный, деятельностный и результативный компоненты. 

Целевой компонент модели определяет цель и предназначение мо-
дели, а именно формирование профес сионально-педагогической компе-
тентности для эффективной реализации образовательных программ «Про-
фессионалитета».

Содержательный компонент предполагает проектирование ком-
петентностно-ориентированного содержания подготовки Мастера 2.0 в ус-
ловиях «Профессионалитета», которое должно раскрываться через новые 
научные направления в областях нейрообразования, инженерии дистанци-
онного обучения, инженерного Lean-Agile мышления, инженерной педагоги-
ки и когнитивистики профессионального обучения (рис. 2).

Переход к про фес си она ли те ту приведет к серьезной ин тен си фи ка ции 
процесса обучения (минимум в 1,5 ра за), что, хотя и является одной из целей 
данного проекта, но может оказать серьезное влияние на состояние ней ро-
ког ни тив ных и пси хо эмо ци ональ ных компонентов психики обу ча ющих ся и 
повлечь за собой риски возникновения пси хо эмо ци ональ но го выгорания. Для 
предотвращения возникновения подобных рисков требуется обновление ре-
шений в сфе ре методического обеспечения процесса обучения, прежде всего 
использование виртуальных лабораторных комплексов. В этой связи развитие 
современных программ профессионального обучения прямо связано с глу бо-
кой проработкой «цифрового контента» – обновления содержания и внед ре-
ния новых интерактивных технологий. Отметим, что интеграция различных 
отраслей знаний в кон текстном поле нейрообразования будет способствовать 
комплексному и всес то рон нему решению актуальных задач проекта «Про-
фессионалитет», минимизации возможных рисков, а так же созданию совре-
менных цифровых и конструк ци он ных тренажеров, позволяющих повысить 
эффективность проекта. Очевидно, что реализация персонализированных 
нейрообразовательных технологий обеспечит формирование у вы пус кни ков 
востребованных современной цифровой экономикой метапредметных навы-
ков, таких как критическое мышление и уме ние решать проблемы, сетевое 
сотрудничество и ко ман до об ра зо ва ние, адаптивность и то ле ран тность к не-
оп ре де лен нос ти, сверхнормативная активность и от вет ствен ная самостоя-
тельность, нейрообразовательная состоятельность и преда дап та ция к ди на-
мич но му социально-про фес си ональ но му будущему, улучшение обучаемости 
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и по вы ше ние ответственной самостоятельности, формирование персонали-
зированных маршрутов собственного профессионального будущего. 
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Fig. 2. The Master 2.0 preparation contents in the conditions of “Professionalitat”

В про фес си ональ ном обучении в ус ло ви ях интенсификации и прак-
ти ко-ори ен ти ро ван но го подхода ключевыми остаются вопросы получения, 
переработки и при ме не ния информации. Решить их можно посредством 
установления взаимосвязи познавательных процессов с сис те мой зна-
ний и струк ту рой профессиональной деятельности, т. е. в рам ках когни-
тивного подхода. Результаты когнитивных исследований демонстрируют 
особенности процесса восприятия и пе ре ра бот ки знаний, что позволяет 
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определить тех но ло гии и инструменты, помогающие интенсифицировать 
обучение. Так, установлено, что использование технологий программиро-
ванного обучения, модульных, имитационных и других технологий повы-
шает эффективность учебного процесса за счет увеличения количества и 
качества информационных процессов, в единицу времени без увеличения 
времени необходимого на обучение. 

Комплексный подход к усилению мотивации обучения, повышению 
интегративности содержания образования, использованию инновационных 
форм и методов обучения и информационных технологий обеспечивает ин-
тенсивную профессиональную подготовку рабочих и специалистов в соот-
ветствии с изменяющимися требованиями производства и общества, что 
дает возможность реализовывать сложные и тру до ем кие процедуры профес-
сиональной подготовки, получать заданные образовательные результаты.

Сегодня идеи когнитивистики (когнитивных наук и тех но ло гий) 
в сфере профессионального обучения направлены на создание эффектив-
ной образовательной практики, теоретическую основу которой составля-
ют данные о фор ми ро ва нии мотивации к обу че нию, условиях развития 
творческого технического (инженерного) мышления, особенностях исполь-
зования когнитивных технологий, возможностях обучения в вир ту аль ной 
реальности и т. д. Ведущими среди них считаются идеи когнитивной визу-
ализации дидактических объектов и про цес сов, полимодальности восприя-
тия и пе ре ко ди ро ва нии информации, визуальной схематизации и ло ги чес-
ко го структурирования содержания обучения1. Названные идеи могут стать 
сквозными в раз ра бот ке различных моделей образовательного процесса, 
системообразующим элементом которых станет ги пертекстовая / ги пер ме-
дий ная технология. Именно гипертекст как технология представления ин-
формации, в наи боль шей степени соответствующая механизмам человече-
ского мозга, позволяет связывать информационные компоненты различной 
модальности на основе ассоциативных связей, которые представляются 
в ви де перекрестных ссылок. Отметим, что для разработки собственно мо-
дели образовательного процесса с ис поль зо ва ни ем гипертекстовых струк-
тур потребуется научное обоснование дидактического потенциала данной 
когнитивной технологии как существенно влияющей на интенсификацию 
профессионального обучения и ак ти ви за цию деятельности обучающегося. 

Среди возможных ожидаемых результатов можно выделить
– выявление условий для эффективной учебно-поз на ва тель ной дея-

тельности и раз ви тия творческого мышления обучающегося как субъекта 
образовательного процесса; 

1 Bowman J. D . Making the Most of Visual Aids. Three strategies for using visual aids 
to encourage students to engage more deeply with course content. EDUTORIA. Available from: 
https://www.edutopia.org/article/making-most-visual-aids (date of access: 20.06.2018).
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– совершенствование профессионально-пе да го ги чес кой деятельности 
на основе интеграции гипертекстовой технологии с тех но ло ги ями обучения;

– инициирование инновационных образовательных процессов в рам-
ках проекта «Профессионалитет».

В ус ло ви ях формирования новых образовательных институций проек-
та «Профессионалитет» инженерная педагогика как научная область педаго-
гического знания остается актуальной, но ее роль и за да чи требуют нового 
научно-методологического обоснования. Идеология проекта «Профессионали-
тет» подразумевает не только сокращение сроков обучения по большинству 
программ СПО, но и ак тив ное привлечение в со став педагогических работни-
ков высококвалифицированных кадров с про из вод ствен ных предприятий, 
а так же призеров и по бе ди те лей конкурсов профессионального мастерства, 
поэтому именно инженерная педагогика становится направлением, обеспе-
чивающим участие в подготовке педагогических кадров для системы СПО 
высококлассных специалистов из различных отраслей экономики.

Нельзя забывать, что инженерная педагогика как важная образова-
тельная и ис сле до ва тельская институция должна выполнять и ряд важных 
HR-функ ций:

 – рас ши ре ние «воронки» контингента, потенциально готового к пе да-
го ги чес кой деятельности, преимущественно из числа лиц с вы со ко сформи-
рованными профессиональными навыками и уме ни ями в кон крет ной про-
изводственной области;

 – раз ви тие системы «коротких» образовательных программ, по-
зволяющих в самые сжатые сроки сформировать готовность к ве де нию 
профессионально-пе да го ги чес кой деятельности у кан ди да тов, входящих 
в сис те му СПО.

 – Отметим, что инженерная педагогика во всех модусах своего суще-
ствования предполагает наличие у субъ ек та инженерно-пе да го ги чес кой де-
ятельности следующих компетенций: 

 – для проведения научного исследования требуются исследователь-
ские компетенции, 

 – для преподавания учебного предмета – методические, коммуника-
тивные и ор га ни за ци он но-уп рав лен чес кие, 

 – для реализации учебного процесса в ву зе – педагогические и циф-
ро вые. 

Основным механизмом настройки обозначенных функций должен 
стать комплексный научно-об ра зо ва тель ный проект по разработке модели 
подготовки работников производственных предприятий, а так же победите-
лей и при зе ров чемпионатов по профессиональному мастерству к ве де нию 
профессионально-пе да го ги чес кой деятельности в ор га ни за ци ях системы 
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СПО на основе персонализированных образовательных траекторией. Та-
кой проект предполагает реализацию двух ключевых процессов, первый из 
которых подразумевает формирование научно-обос но ван но го содержания 
подготовки педагогических кадров формата «Мастер 2.0», а вто рой – разра-
ботку и раз ви тие образовательной технологии «Педагогический ликбез», обе-
спечивающей ускоренную индивидуальную психолого-пе да го ги чес кую под-
готовку в за ви си мос ти от уровня владения педагогическим мастерством.

Поэтому первоочередной задачей инженерной педагогики в рамках 
проекта «Профессионалитет» становится разработка системы мониторинга 
профессиональных дефицитов в об лас ти психолого-пе да го ги чес кой подго-
товки будущих и дей ству ющих педагогов профессионального обучения в об-
ра зо ва тель ных организациях СПО. Результаты функционирования данной 
системы мониторинга позволят определить:

 – приоритетные направления профессионально-пе да го ги чес кой дея-
тельности педагогических работников организаций СПО;

 – проблемы, возникающие в хо де реализации этих направлений; 
 – основные цели профессиональной деятельности мас те ров производ-

ственного обучения в постоянно изменяющихся условиях образовательной 
среды; 

 – су ще ству ющие в про фес си ональ но-пе да го ги чес кой сфере професси-
ональные дефициты.

Одним из ключевых аспектов, позволяющих говорить об эффективности 
реализуемых программ Профессионалитета, является адаптация его выпуск-
ников в современных бизнес-системах и средах будущей профессиональной 
реализации. В этой связи в современную повестку должны быть включены 
вопросы формирования инженерного Lean-Agile мышления как важного усло-
вия для скорейшего встраивания выпускника в реальные производственные 
условия. Ввиду большого разнообразия средств и методов управления каче-
ством и бережливого производства целесообразно разработать соответствую-
щую классификацию и систему кейс-задач (и технологий их решения) с мо-
дельной областью: рабочая профессия–Lean-Agile навыки – IT.

В современном мире происходят поистине революционные измене-
ния, связанные с интенсивным внедрением новых цифровых технологий, 
обеспечивающих беспрецедентную демократизацию знаний и доступ к от-
крытому образованию. 

Эти изменения оказывают прямое влияние и на систему современного 
профессионального образования в целом и ее главную составляющую – про-
цесс обучения. Появляются новые типы обучения – дистанционное, гибрид-
ное/смешанное, перевернутое обучения. Изменяются средства и способы 
передачи информации, существенно изменяются роль и функции учителя/
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преподавателя. Обновляются структура и формат учебно-методических ма-
териалов, интерактивность содержания, способы коммуникации и многое 
другое. Осуществляется критически важный перенос доминанты в бинарной 
природе обучения: от преподавания к учению. Глобальная пандемия стала 
вызовом для системы образования в целом и поставила перед педагогами и 
мастерами производственного обучения серьезные проблемы при повсемест-
ном переходе на дистанционный формат. Одной из причин этого является 
именно то, что их подготовка была основана на традиционной дидактике и, 
соответственно, на физической среде классно-урочной системы с доминиро-
ванием преподавания и, прежде всего, его информационно-организацион-
ных функций. Именно изменение среды вызвало необходимость в изменении 
приоритетов: от преподавания к учению и, далее, к инженерии учения в этой 
новой цифровой обучающей среде. В рамках реализации проекта «Профес-
сионалитет» нужна серьезная трансформация существующей дидактической 
системы подготовки мастеров производственного обучения их необходимо 
готовить к работе в дистанционном формате с опорой на перечисленные клю-
чевые компоненты цифровой дидактики: среда – учение – инженерия. Ис-
следования показывают, что мастера производственного обучения, хорошо 
подготовленные к работе в дистанционном формате, значительно улучшают 
и качество своего преподавания в традиционном формате [46]. Чего нельзя 
сказать об обратном процессе, что и показала практика в период пандемии.

Деятельностный компонент модели обеспечивает формирования 
структурных составляющих психолого-педагогических и отраслевых компе-
тенций мастера 2.0. К примеру, в процессе подготовки будущих мастеров про-
изводственного обучения предлагается использовать элементы дуальной техно-
логии обучения, которая позволяет сделать процесс подготовки максимально 
практикоориентированным и в полной мере понять особенности функциони-
рования, как того или иного производственного оборудования, так и организа-
ции образовательного процесса при работе с данным оборудованием.

Результативный компонент модели предусматривает определение 
фактического уровня сформированности и оценку как структурных состав-
ляющих (образовательных квантов) психолого-педагогических и отраслевых 
компетенций, так и самих компетенций в целом.

Представленная модель подготовки мастера производственного обу-
чения новой формации – мастера 2.0 – может быть реализована при соблю-
дении следующих условий:

во-первых, достижение интеграции различных отраслей знаний в 
поле профессионального обучения;

во-вторых, обеспечение качественного уровня разработки технологий 
и инструментов, позволяющих повысить результативность образовательной 
деятельности в условиях ускоренного обучения;
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в-третьих, формирование кластера, обеспечивающего взаимодей-
ствие образовательных организаций системы СПО с предприятиями реаль-
ного сектора экономики;

в-четвертых, создание в качестве экспериментальной площадки для 
разработки и апробации инновационного содержания профессиональной 
подготовки мастера 2.0 научно-образовательного полигона на базе Россий-
ского государственного профессионально-педагогического университета 
как базового вуза Министерства просвещения РФ по подготовке кадров для 
системы среднего профессионального образования, который на протяже-
нии многих лет является научно-методическим центром, занимающимся 
данным направлением.

Деятельность экспериментальной площадки в форме научно-обра-
зовательного полигона позволит содействовать постоянному обновлению 
содержания и технологий профессионального образования и обучения на 
высоком научном уровне, формированию нового ландшафта сети СПО и 
приведению квалификации руководящего и преподавательского состава 
организаций СПО в соответствие современным требованиям. Организаци-
онно-содержательная структура полигона должна включать в себя научные 
лаборатории (мастерские) для проектирования и разработки содержания 
подготовки педагогических кадров системы СПО:

 – лаборатория нейрообразования;
 – мастерская когнитивистики профессионального обучения;
 – мастерская инженерной педагогики;
 – лаборатория цифровых двойников; 
 – лаборатория записи видеоконтента и интерактивного обучения.

Исследование и апробация нового содержания подготовки мастера 
производственного обучения позволит создать условия для формирования 
новых образовательных продуктов на основе гипертекстовых и медиатех-
нологий, геймификации с целью увеличения темпа и ускоренного фор-
мирования профессионально-педагогических компетенций, адаптации к 
современным бизнес-системам и средам профессиональной реализации об-
учающихся, а также создания инструментов цифровой дидактики для про-
фессионально-педагогических кадров системы.

Обсуждение результатов

В условиях наблюдаемой повсеместно потребности в изменении систе-
мы профессионального образования для обеспечения соответствия новому 
технологическому укладу и потребностям циф ро вой экономике в целом, в 
мире явно наметилась тенденция к росту популярности среднего професси-
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онального образования. В этой связи нельзя не согласиться с T. Chevaillier и 
M. Duru-Bellat в том, что формальная академическая квалификация играет 
сегодня относительно небольшую дифференцирующую роль на рынке тру-
да (девальвация диплома о высшем образовании) [47]. Результаты исследо-
вания P. Brown и M.Souto-Otero свидетельствуют о том, что большинство 
работодателей сегодня уделяют больше внимания именно практической 
составляющей профессиональной подготовки [48]. Федеральный проект 
«Профессионалитет», ставя своей главной целью повышение конкуренто-
способности системы среднего профессионального образования и востре-
бованности ее выпускников на рынке труда, может стать составной частью 
одного из сценариев развития профессионального образования, предложен-
ного В. И. Блиновым и И. С. Сергеевым [49, с. 83], при этом программы 
профессионального образования не нужно будет переводить в корпоратив-
ный сектор, а напротив, максимально вовлечь последний в образователь-
ный процесс в системе СПО, сделав полноценным участником разработки 
и реализации содержания образования. Предложенная в настоящей статье 
модель подготовки мастера 2.0. не вступает в противоречие с представлен-
ными в статье результатами исследований авторов (В. И. Блинов, Е. А. Ко-
марницкая, C. Pacher, M. Woschank и др.), а дополняет и расширяет пред-
ставленные подходы к определению содержания ускоренной подготовки в 
системе СПО. Отметим, что отдельные практики ускоренной подготовки 
сегодня встречаются в сфере цифровых технологий и искусственного ин-
теллекта, медицине, промышленном секторе экономики и пр. Так, напри-
мер, опыт кардинального обновления содержания профессионального об-
разования за счет внедрения цифровых инноваций, междисциплинарной 
командной и системной работы в сферу клинической микробиологии и ин-
фекционных заболеваний был представлен K. Last, N. R. Power, S. Dellière и 
др. [50], а первые успехи в обеспечении дистанционного присутствия при 
обучении удаленной роботизированной хирургии освещены J. W. Collins, 
A. Ghazi, D. Stoyanov [51].

Резюмируя, следует подчеркнуть, что содержание модели профессио-
нальной подготовки мастера производственного обучения новой формации 
(мастер 2.0), основанное на интенсификации педагогического воздействия 
на образовательный процесс за счет инновационных подходов и технологий 
в форме ускоренной подготовки, нацеленной на более высокий результат, 
сегодня актуально не только для сферы профессиональной педагогики, но, в 
условиях VUCA-мира может быть экстраполировано на другие сферы рынка 
труда.
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Заключение

Анализ научных работ авторов, занимающихся проблемами професси-
онального образования, позволил определить возможность и условия интегра-
ции различных отраслей знаний в поле профессионального обучения, а так-
же проследить возможности дифференциации и комбинирования различных 
форм и инструментов адаптации к современным бизнес-системам и средам 
профессиональной реализации. В ходе исследования дано теоретико-мето-
дологическое обоснование оригинальной модели подготовки будущих масте-
ров производственного обучения к организации образовательного процесса 
в условиях реализации образовательных программ в рамках Федерального 
проекта «Профессионалитет». Ключевой (содержательный) компонент данной 
модели предполагает проектирование компетентностно-ориентированного 
содержания подготовки мастера производственного обучения (мастера 2.0) 
в условиях реализации проекта «Профессионалитет», которое раскрывается 
через новые научные направления в областях нейрообразования, инженерии 
дистанционного обучения, инженерного Lean-Agile мышления, инженерной 
педагогики и когнитивистики профессионального обучения.

Проектирование и разработка содержания подготовки педагогических 
кадров системы СПО требует формирования на федеральном уровне особого 
научно-образовательного пространства (полигона), включающего в себя на-
учные лаборатории и мастерские, структура и механизм создания которого 
станут следующими этапами данного концептуального исследования.
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