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Введение 

В настоящее время в сфере профессионального образования на-
блюдается множество масштабных процессов, таких как цифровиза-
ция, вовлечение профессиональных образовательных организаций и их 
партнеров в федеральный проект «Профессионалитет», привлечение 
в систему среднего профессионального образования (СПО) высоко-
квалифицированных педагогов и мастеров производственного обуче-
ния из числа работников производственных предприятий и призеров 
чемпионатов по профессиональному мастерству, организация сопро-
вождения профессионального выбора для взрослых и др. Современ-
ный рынок труда характеризуется ростом востребованности высоко-
адаптивных и технически образованных работников, готовых к труду 
в условиях стремительного обновления и диверсификации технологий 
и экономических укладов. Данные процессы бросают новые вызовы 
компетентности педагогических работников системы СПО, которые, 
в свою очередь, требуют разработки учитывающей их модели форми-
рования и совершенствования навыков педагогических кадров, в том 
числе методологии современной оценки профессиональной компетент-
ности педагогических работников. 

В условиях оптимизации сроков освоения программ СПО, пред-
полагающей интенсификацию учебного процесса, педагоги должны уве-
ренно применять сложные образовательные технологии. Следователь-
но, необходимы более разнообразные, гибкие и эффективные траекто-
рии подготовки специалистов и повышения их квалификации [1]. При 
этом, согласно данным мониторинга, исследующего кадровый состав в си-
стеме СПО, средний возраст педагогов составляет 45–50 лет. Молодежь 
считает эту сферу малопривлекательной, прежде всего из-за большой 
трудоемкости педагогической деятельности при невысоком уровне 
заработных плат [2]. Подготовка педагогов для системы СПО как 
в среднем профессиональном, так и в высшем образовании (на уровнях 
бакалавриата и магистратуры), по-прежнему ведется по программам 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», рассчитанным, как пра-
вило, на выпускников общеобразовательных школ. По традиции со-
ветских времен считается, что в системе среднего профессионального 
образования готовят мастеров производственного обучения, а на уров-
нях высшего образования – преподавателей общепрофессиональных, 
общетехнических и специальных дисциплин по программам «Профес-



6 

сиональное обучение (по отраслям)». Анализ динамики выпуска по 
этим программам на основе мониторинга качества подготовки (фор-
мы СПО-1 и ВПО-1) позволяет сделать вывод, что программа бака-
лавриата является наиболее востребованной среди абитуриентов. При 
этом статистическая информация, позволяющая сделать выводы о за-
крепляемости выпускников программ «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» в профессиональных образовательных организациях, 
отсутствует. Наблюдения же и сигналы, получаемые от руководителей 
профессиональных образовательных организаций, свидетельствуют о ее 
низком уровне даже среди бакалавров. 

Анализ практики субъектов Российской Федерации показывает, 
что выпускники вузов (не только педагогических) являются главным 
ресурсом пополнения штата преподавателей профессиональных образо-
вательных организаций, тогда как мастеров производственного обуче-
ния уже много лет «выращивают» сами организации. Становятся масте-
рами и представители работодателей с профильным высшим или сред-
ним профессиональным образованием, в связи с чем требуются реше-
ния по организации сопровождения профессионального выбора для 
взрослых, механизмы привлечения и отбора кадров для педагогической 
деятельности. Для работников с профильным отраслевым образованием 
система дополнительного профессионального образования (ДПО) – 
основной путь получения педагогической подготовки. Однако часто 
вместо программ профессиональной переподготовки осуществляется 
лишь беглое повышение квалификации от 16 ч, реализуемое фор-
мально, а то и номинально, только с целью исполнения требований 
законодательства. В системе ДПО педагогических работников преоб-
ладает количественный подход (учитывается преимущественно число 
обучившихся), практически не собираются и не учитываются данные 
о качестве такой подготовки и ее влиянии на образовательный про-
цесс в колледжах и техникумах. 

Педагоги профессионального образования и обучения должны по-
вышать уровень квалификации на протяжении всей своей карьеры. При-
чем важным является решение проблемы обеспечения как педагогиче-
ской, так и отраслевой составляющих квалификации педагогов СПО. 
Особенно остро в условиях стремительных технологических новаций 
стоит проблема поддержки именно отраслевой составляющей. Однако 
наиболее результативные, хотя и финансово затратные формы повыше-
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ния квалификации, к которым прежде всего относится производственная 
стажировка, реализуются в российских регионах крайне редко. 

Значимым инструментом совершенствования навыков педагоги-
ческих работников, способствующим росту уровня их квалификации, 
является оценка профессионально-педагогической компетентности, 
модель которой не должна отставать от процессов, разворачиваю-
щихся в сфере профессионального образования и на рынке труда. Ис-
следователи считают, что использование независимой оценки квали-
фикации, проведение мониторинга изменений рынка труда – это опе-
режающие и необходимые шаги оптимального развития кадрового обес-
печения системы профессионального образования [3]. 

Таким образом, возникает необходимость переосмысления и об-
новления модели формирования, оценки и совершенствования навыков 
педагогических работников с учетом результатов мониторинга образо-
вательной сферы и рынка труда. В 2022 г. Министерство просвещения 
Российской Федерации направило соответствующее государственное 
задание Российскому государственному профессионально-педагогичес-
кому университету (РГППУ), в котором был сформирован временный 
научно-исследовательский коллектив (ВНИК) под руководством докто-
ра философских наук, профессора А. Г. Кислова. В состав ВНИКа во-
шли сотрудники РГППУ: кандидат исторических наук, доцент Л. В. За-
харовский и кандидат педагогических наук А. А. Коновалов, а также из-
вестные специалисты из Научно-исследовательского центра профессио-
нального образования и систем квалификаций Федерального института 
развития образования Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации: доктор 
педагогических наук, профессор Е. Ю. Есенина и А. И. Сатдыков при 
активном взаимодействии с руководителем Центра, доктором педагоги-
ческих наук, профессором, членом-корреспондентом Российской ака-
демии образования В. И. Блиновым. В итоге были обеспечены многоас-
пектность, высокий темп и результативность научно-исследовательской 
работы, обобщенные результаты которой отражены в предлагаемой чи-
тателю монографии. 

Результаты исследования были представлены в ходе выступлений 
участников ВНИКа на 2-й Всероссийской научной конференции «Акту-
альные вопросы науки и образования: теория и практика» (24 ноября 
2022 г., Симферополь), Всероссийской научной конференции «От науч-
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ных исследований к образовательной политике» (28–29 ноября 2022 г., 
Москва) и на Всероссийском научно-образовательном форуме «Профес-
сионально-педагогическое образование в современной России: пере-
ход к новому формату кадрового обеспечения» (8–9 декабря 2022 г., 
Екатеринбург). Отзывы, полученные по итогам выступлений от специа-
листов из Екатеринбурга, Москвы, Тамбова, Челябинска, также были 
учтены при обобщении результатов работы ВНИКа. 

Целью исследования стала разработка научно обоснованной, об-
новленной модели формирования, оценки и совершенствования на-
выков педагогических кадров системы СПО в условиях современных 
социально-экономических трансформаций. Идея исследования состо-
ит в том, что современная модель формирования, оценки и совершен-
ствования навыков педагогических кадров системы СПО требует опе-
ративного учета результатов не эпизодического, а перманентного мо-
ниторинга образовательной сферы и рынка труда, ставшего возмож-
ным с появлением технологий анализа больших данных, опоры на 
дифференцированные уровни и подуровни квалификаций, зафиксиро-
ванные в проекте профессионального стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, среднего профессионального образования» [4], про-
ходящего процесс утверждения, а также широкого внедрения опыта 
независимой оценки квалификации. 

Результатами научно-исследовательской работы стали рекомен-
дации и предложения к принятию управленческих решений по сле-
дующим аспектам: организация и содержание подготовки педагогов 
СПО по основным и дополнительным образовательным программам; 
организационно-педагогическое и организационно-андрагогическое со-
провождение профессионального самоопределения студентов и вы-
пускников профильных отраслевых образовательных программ, ра-
ботников предприятий, потерявших работу граждан (имеющих про-
фильное отраслевое образование); научно-методическое сопровожде-
ние профессиональной деятельности практикующих педагогов, вклю-
чающее диагностику уровня компетентности, профессиональных 
дефицитов, помощь в профессиональном развитии и восполнении 
выявленных дефицитов с целью высокомотивированного закрепле-
ния на рабочем месте педагогических кадров системы СПО; разви-
тие процедур оценки компетентности педагогов (прежде всего, атте-
стации). 
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Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ СФЕРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Сравнение и анализ опыта различных стран помогает осмысле-
нию как общих закономерностей, так и специфики отечественных тра-
диций в той или иной сфере общественной жизни. В области профессио-
нального образования имеется достаточно много универсальных харак-
теристик независимо от страны, поскольку его предмет прямо обуслов-
лен профессиональной деятельностью, детерминируемой, в свою оче-
редь, технологиями и лежащими в их основе природными закономер-
ностями. Однако модели организации образовательного процесса фор-
мируются в значительной степени под влиянием историко-культур-
ных факторов, в связи с чем особенно интересно, как общезначимое 
«пробивается» через эти различия. Рассмотрим опыт как наиболее 
часто приводимых в пример стран, так и тех, культурно-историческо-
му укладу которых близка Россия. 

Среди первых – Великобритания, претендующая на сохранение 
и трансляцию исходных университетских традиций, но привнесшая 
в Болонский процесс много специфических англосаксонских тенден-
ций. Германия интересна своей отлаженной дуальной системой. Фин-
ляндия – удачной адаптацией различных традиций к своим прагмати-
ческим целям. 

Среди вторых – Турция, пытавшаяся следовать европейским об-
разцам, но осознавшая свое историко-культурное своеобразие и потому 
к нему возвращающаяся. И, конечно же, Китай с его общинно-коллекти-
вистскими традициями, серьезным отношением к советскому опыту ор-
ганизации подготовки кадров для экономики, уверенным сочетанием 
традиций с требованиями, вытекающими из современных технологий. 

1.1. Подготовка педагогических кадров 
в Великобритании 

Образование в Великобритании, в том числе педагогическое, при-
нято считать одним из самых престижных в мире. В системе образова-
ния Великобритании значительное внимание уделяется именно навы-
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кам, которые и считаются основой экономического процветания стра-
ны. Квалифицированным специалистом считается тот, кто владеет клю-
чевыми навыками (Core skills), навыками трудоустройства (Employability 
skills) и профессиональными навыками (Vocational skills) [5]. 

В обучении педагога профессионального обучения важную роль 
играет психолого-педагогическая подготовка. К необходимым педаго-
гическим навыкам относятся такие, как постановка целей и задач, 
развитие умственных возможностей и психомоторных функций у обу-
чающихся, когнитивное развитие. Психологическими навыками при-
знаются понимание и применение концепций мотивации, закрепление 
знаний, применение методов обучения, приводящих к большей пере-
даче знаний. Кроме указанных, выделяют также навыки в сфере пси-
хологии труда, социальные и коммуникативные навыки, принципы 
оценивания обучения и управленческие навыки [6]. 

Система навыков формируется широким кругом организаций. 
Основными из них можно считать школы, колледжи, университеты, неза-
висимые центры подготовки, и, конечно, официальных работодателей. 

Подготовка педагога профессионально-педагогического образо-
вания в Великобритании – это комплексный и многоступенчатый про-
цесс. Уже в школе обучающиеся получают рекомендации относитель-
но профессионального самоопределения и имеют возможность изучать 
специализированные дисциплины. 

В колледже или университете будущий педагог профессиональ-
но-педагогического обучения проходит отраслевую подготовку. На-
личие у преподавателя степени бакалавра в области профессиональ-
ной деятельности, которой он планирует обучать, является обязатель-
ным условием. 

Бакалавриат – первая ступень высшего образования в Велико-
британии. Она предполагает получение традиционных квалификаций: 
бакалавр искусств (Bachelor of Arts, BA), бакалавр науки (Bachelor of 
Science, BSc), бакалавр в области образования (Bachelor of Education, 
BEd), бакалавр технических наук (Bachelor of Engineering, BEng) или 
бакалавр в юридической области (Bachelor of Laws, LLB). 

В большинстве университетов Великобритании можно получить 
обычную степень бакалавра и степень с отличием. Основное расхож-
дение заключается в среднем балле диплома или трудоемкости обра-
зовательного процесса. Вид степени не отразится на трудоустройстве 
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выпускника, но может сыграть роль при переходе на следующую сту-
пень образования. Так, в некоторых вузах студент, окончивший бака-
лавриат с отличием, может поступить в докторантуру, не имея маги-
стерской степени. 

В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии почти все программы 
бакалавриата длятся 3 года (за исключением медицины и архитектуры), 
так как базовые знания, которые составляют основу первого курса ев-
ропейских и американских университетов, британские студенты полу-
чают в рамках подготовительных программ. В Шотландии получение 
степени без отличия также занимает 3 года. Для получения степени 
с отличием студентам необходимо учиться в университете еще год, 
а по окончании – написать выпускную работу. 

Следующий этап подготовки – получение лицензии преподава-
теля. В некоторых высших учебных заведениях студентам предлага-
ется возможность одновременного получения степени бакалавра и сер-
тификата преподавателя. Также лицензию преподавателя можно полу-
чить, пройдя специализированный курс продолжительностью 1–2 го-
да. По окончании выпускникам выдается свидетельство об освоении 
последипломной программы обучения Postgraduate Certificate in Edu-
cation, дающее право на преподавание [7]. 

Требования к преподавателям профессионального образования 
в разных регионах могут отличаться друг от друга. В некоторых об-
щим требованием является наличие опыта работы (от 2 до 5 лет). Для 
того чтобы обучать студентов овладевать практическими профессио-
нальными навыками, педагоги должны иметь достаточный опыт в са-
мостоятельном их применении. 

Рис. 1 иллюстрирует процесс профессионально-педагогической 
подготовки педагогов для системы профессионального образования. 

 

Рис. 1. Этапы профессионально-педагогической подготовки 
преподавателей в Великобритании 

Следует отметить, что в разработке и реализации образовательных 
программ участвуют профессиональные, законодательные и регули-
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рующие органы (Professional, Statutory and Regulatory Bodies, PSRBS), 
Агентство по обеспечению качества (QAA). Такое сотрудничество 
оказывает значительное влияние на структуру, содержание и востре-
бованность образовательных программ [8]. 

1.2. Дуальная система подготовки педагогических 
кадров в Германии 

Система формирования и совершенствования навыков педаго-
гических работников сферы профессионального образования Германии 
встроена в дуальную систему, доминирующую в профессиональном об-
разовании страны. Как широко известно, она подразумевает организа-
цию образовательного процесса в рамках одной профессиональной об-
разовательной программы одновременно в профессионально-техниче-
ском училище (здесь и далее терминология буквального перевода с не-
мецкого) и непосредственно на рабочем месте на предприятии, в компа-
нии. Вместе с тем прием на обучение и основную ответственность за 
обучающегося берет на себя предприятие. Ориентированность на нуж-
ды малого и среднего бизнеса, перспективы промышленного развития 
регионов, решение проблемы трудоустройства выпускников – веду-
щие черты дуальной системы, определяющие и особенности подходов 
к формированию, оценке и совершенствованию навыков педагогиче-
ских работников профессионального образования. 

Номенклатура должностей педагогических работников Герма-
нии состоит из двух частей: 

1) на предприятиях: 
● организатор обучения; 
● инструктор (мастер); 
● преподаватель профессионального образования; 
● преподаватель начального и дополнительного профессионально-

го образования («начальное профессиональное образование» соответст-
вует «профессиональному обучению» в российской терминологии); 

2) в профессионально-технических училищах: 
● преподаватели (профессиональных дисциплин); 
● преподаватели профессиональной практики. 
Кроме того, к педагогическим работникам относятся инструкто-

ры внутрифирменных центров профессионального образования и обу-
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чения (центров компетенций, статус которых могут получить профес-
сионально-технические училища). 

Как для преподавателей профессионального образования на пред-
приятиях, так и для преподавателей профессиональных дисциплин 
в училищах требуется высшее педагогическое образование (7-й уро-
вень квалификации по Европейской рамке квалификаций). 

Основное учебное время посвящено дисциплинам, напрямую свя-
занным с производством, а также производственной практике. Это мо-
жет быть программа бакалавриата, по окончании которой требуется 
не менее 3 лет работы по специальности. Далее необходимо пройти 
подготовку по программе магистратуры профессионально-педагоги-
ческого направления, в которой второй год полностью занимает педа-
гогическая практика. 

Должность преподавателя профессиональной практики отчасти 
можно соотнести с должностью мастера производственного обучения 
в российской системе, но абсолютного знака равенства поставить нель-
зя. На это указывают прежде всего требования к образованию. 

Преподаватели профессиональной практики готовят студентов 
к практическому обучению на предприятии. Такие занятия проходят 
в мастерских, лабораториях, на полигонах, в учебных фирмах и офи-
сах. Для преподавателей профессиональной практики также требуется 
высшее образование (бакалавриат, затем магистратура с обязательной 
стажировкой на производстве, а далее курсы подготовки преподава-
телей с педагогической практикой). При этом преподавателями про-
фессиональной практики могут стать и сертифицированные техники 
или мастера ремесел после обучения по дополнительной профессио-
нальной программе педагогического профиля, что приравнивается 
к высшему образованию и 7-му уровню квалификации. 

Квалификация «Сертифицированный техник» соответствует рос-
сийскому специалисту среднего звена с опытом работы по специаль-
ности не менее 5 лет. Мастерами ремесел в Германии называют инди-
видуальных предпринимателей либо владельцев малого (часто семей-
ного) бизнеса (пекарня, кафе, парикмахерская и т. д.). Мастером ста-
новятся при наличии профильного профессионального образования, 
опыта работы по профессии не менее 5 лет и сертификата о сдаче эк-
замена по программе подготовки инструкторов на предприятии (Aus-
bilder-Eignungsverordnung, AEVO). Этот сертификат дает право пред-
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принимателю брать к себе на работу учеников. Если человек прохо-
дит обучение по более длительной дополнительной профессиональ-
ной программе (аналог программы профессиональной переподготов-
ки в России), он может претендовать на должность преподавателя про-
фессиональной практики в профессионально-техническом училище. 

В зависимости от выбранной траектории обучения преподава-
тель может быть готов к преподаванию одной или двух и более смеж-
ных дисциплин. 

По итогам обучения при устройстве на работу для всех катего-
рий преподавателей устанавливается испытательный срок от 12 до 24 ме-
сяцев, в течение которого им оказывается методическая, дидактиче-
ская помощь. 

В общем виде систему профессионально-педагогического ста-
новления преподавателя для системы профессионального образова-
ния Германии можно представить в виде схемы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Система профессионально-педагогического образования 

для преподавателей в Германии 

При дальнейшем профессиональном развитии преподаватели про-
фессионально-технических училищ могут выбирать различные про-
граммы повышения квалификации (например, с уклоном на цифровые 
навыки, предпринимательство и т. д.) в зависимости от потребностей 
своей образовательной организации и тех образовательных программ, 
в реализации которых они принимают участие. 

Для инструкторов (мастеров) на производстве предусмотрены иные 
траектории. 
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Согласно Закону о профессиональном образовании 2005 г. [9], для 
получения квалификации мастера гражданин должен: 

● быть не моложе 24 лет; 
● иметь соответствующую квалификацию профессионально-тех-

нического образования не ниже 4-го уровня квалификации по Евро-
пейской рамке квалификаций; 

● иметь достаточный и соответствующий профессиональный опыт 
(как правило, 5 лет) и знания в профессиональной области; 

● обладать педагогическими знаниями в соответствии с требовани-
ями «Директивы о пригодности инструкторов» (AEVO), подтвержден-
ными экзаменом в формате независимой оценки квалификации. После 
этого экзамена инструкторы имеют право входить в состав экзамена-
ционных комиссий для обучающихся других предприятий отрасли и про-
фессионально-технических училищ. Такая подготовка приравнивается 
также к высшему образованию, но 6-го уровня квалификации. 

В дальнейшем для оказания помощи инструкторам (мастерам) 
на производстве в приобретении необходимых профессионально-пе-
дагогических навыков в стране организуются начальные учебные 
курсы в различных форматах (курсы по вопросам посещаемости, за-
очного обучения или смешанных форм обучения). 

Дополнительное профессиональное образование носит доброволь-
ный характер и ориентируется на запросы рынка. Составляются плат-
ные вариативные программы, конкурирующие между собой, причем 
выбор программы определяется решением образовательных организа-
ций или предприятий и самих педагогов. На государственном уровне 
эти программы регулируются минимально, заданы только рамочные 
требования (например, «Директива о пригодности инструкторов» пред-
ставляет собой общие требования к результатам обучения и принци-
пы их оценивания). 

Дополнительные профессиональные программы (ДПП) реали-
зуются торгово-промышленными палатами, частными образователь-
ными центрами или компаниями. Форма обучения (очная, дистанци-
онная, заочная) определяется целями и результатами, которые зада-
ются программой. 

Обычно программы, основанные на «Директиве о пригодности 
инструкторов», содержат четыре части (модуля), посвященные следую-
щим аспектам: нормативно-правовая база; разработка учебных про-
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грамм и занятий; методика преподавания и основы психолого-педаго-
гических знаний; оценка результатов обучения. 

С 2009 г. существуют две новые квалификации инструкторов, 
которые также реализуются в системе ДПО и не являются обязатель-
ными, однако дают возможность повысить уровень квалификации до 
седьмого. Это такие квалификации, как дипломированный профессио-
нальный педагог начального и дополнительного профессионального 
образования (начальной и непрерывной подготовки) (Geprüfter Aus- 
und Weiterbildungspädagoge, AWP) и сертифицированный профессио-
нальный педагог – организатор обучения на предприятии (Geprüfter 
Berufspädagoge / Geprüfte Berufspädagogin, BP). Последний имеет ква-
лификацию, включающую профессиональные навыки в образовании 
и управлении, что дает право мастерам производственного обучения 
(инструкторам) брать на себя дополнительные задачи, например, по-
иск и отбор учеников или управление обучением на предприятии, он-
лайн-наставничество, разработку учебных материалов, умение опре-
делять навыки стажеров и лидерские навыки, необходимые предпри-
ятию [10]. 

Оценка квалификации, навыков педагогических работников про-
фессионального образования Германии (как для преподавателей, так 
и инструкторов на производстве) построена на принципах независимо-
сти и объективности. Это означает, что процедура оценивания орга-
низуется и проводится комиссией, состоящей из официально сертифи-
цированных (дипломированных) экспертов, которые не принимали учас-
тия в образовательном процессе. 

Оценка проводится на основе специально разработанных зада-
ний по диагностичным критериям, исключающим ее субъективность. 
Ориентиром для разработки критериев являются соответствующие до-
кументы (программы педагогической магистратуры, «Директива о при-
годности инструкторов»). Предусмотрены два этапа: теоретический 
(тестирование для инструкторов либо устные / письменные экзамены 
для преподавателей) и практический (открытый урок / занятие с по-
следующим его обсуждением и анализом). Поскольку педагогическое 
образование в Германии получают дипломированные специалисты с опы-
том по профессии, оценивается только педагогическая квалификация. 
Оценка квалификации преподавателей организуется на базе педагоги-
ческих университетов, оценка квалификации инструкторов – на базе 
ремесленных и торгово-промышленных палат. 
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1.3. Система профессионального образования 
Финляндии 

Профессиональное образование и обучение Финляндии предна-
значено как для молодых людей, не имеющих полного среднего обра-
зования (как правило, несовершеннолетних), так и для взрослых, уже 
работающих. Для несовершеннолетних образовательный процесс орга-
низуется в учебных заведениях (колледжах). Программа обязательно 
включает в себя обучение на рабочем месте, которое должен обеспечить 
колледж. Для взрослых обучение проходит в форме ученичества, т. е. 
по дуальной модели обучения. 

Это связано с тем, что финские предприятия законодательно не 
могут взять на себя ответственность за обучение несовершеннолет-
них, как это определено законами Германии. Однако тенденция обеспе-
чения полноценного обучения на рабочем месте в системе профессио-
нального образования Финляндии укрепляется с каждым годом. В по-
следнее время правительством страны закреплено требование обяза-
тельного партнерства колледжей и предприятий (компаний), от вы-
полнения которого зависит степень финансирования государством той 
или иной образовательной организации. 

В Финляндии требования к квалификации, дифференцирующие 
преподавателей профессионального образования и инструкторов на 
предприятиях, утверждены на законодательном уровне. 

Инструкторы сопровождают студентов во время практического 
обучения на рабочем месте в рамках программ профессионально-тех-
нических учебных заведений, а также взрослых, обучающихся по про-
граммам ученичества на предприятии. Чаще всего в роли инструкторов 
выступают наиболее опытные работники предприятий и компаний, ква-
лифицированные рабочие, имеющие диплом или свидетельство об осво-
ении программы профессионального обучения или профессионально-
го образования. Однако, в отличие от педагогов профессионального об-
разования, инструкторы не имеют педагогической квалификации. 

Национальное управление образования Финляндии разработало 
рекомендации по подготовке инструкторов и требования к реализации 
производственного обучения. В требования входят четыре области ком-
петенций: планирование производственного обучения, пробной ква-
лификационной работы и квалификационных экзаменов; работа со сту-
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дентом и оценка его успеваемости; текущая оценка знаний и умений 
студента; повышение собственной квалификации и компетенции в ка-
честве инструктора. Одна из центральных задач – мотивация студен-
та. Для этого необходимо поддерживать позитивный настрой к обуче-
нию, руководить работой студента при его относительной самостоя-
тельности (при необходимости – помочь), гарантировать безопасность 
и высокое качество образовательной среды на рабочем месте. 

Профессионально-педагогическое образование в стране являет-
ся престижным во многом благодаря гибкости образовательных тра-
екторий. В свою очередь, проектирование гибких индивидуальных тра-
екторий обеспечено модульной структурой программ. 

Возраст тех, кто решает стать педагогом в системе профессио-
нально-технического образования, в среднем выше, чем тех, кто вы-
бирает другие профессии, требующие педагогического образования 
(например, школьного учителя). Это объясняется тем, что кандидаты 
должны иметь опыт работы в своей профессиональной отрасли. 

Кроме того, как и в Германии, преподаватели финских профес-
сионально-технических учебных заведений должны иметь диплом о выс-
шем образовании в своей профессиональной сфере. Альтернативой мо-
жет служить самая высокая квалификация в определенном секторе 
экономики, официально подтвержденная через систему демонстраци-
онных экзаменов (процедура независимой оценки квалификации), что 
приравнивается к высшему образованию. 

Однако далеко не всегда преподаватели с университетским дип-
ломом имеют достаточный практический опыт работы на предприятии. 
В таких случаях можно получить требуемую квалификацию, пройдя спе-
циализированную профессиональную подготовку, которая обеспечивает 
необходимую компетентность в соответствующей области. 

Педагогическое образование преподаватели профессионально-тех-
нических учебных заведений получают в одном из университетов при-
кладных наук или в профессионально-педагогическом колледже. В учас-
тии профессионально-педагогических колледжей в подготовке педа-
гогов профессионального образования есть некоторая схожесть с со-
временной российской системой. В то же время обучение педагогов 
в университетах прикладных наук, где есть педагогические факульте-
ты, отсылает к системе, установленной в советский период истории 
нашей страны. 
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Педагогические учебные заведения пользуются широкой автоно-
мией в принятии решений относительно своих учебных программ и про-
грамм подготовки. Законодательство устанавливает квалификацион-
ные требования только на общем уровне [11]. Так, современная обра-
зовательная программа профессионально-педагогического образования 
в Финляндии предлагает пять обучающих модулей: педагогика, про-
фессиональная педагогика, повышение квалификации в профессио-
нальной педагогике, практическая подготовка педагогов, развитие пе-
дагогической экспертизы [12]. Возможные траектории профессио-
нально-педагогической подготовки кадров для системы профессио-
нального образования Финляндии представлены на схеме (рис. 3). 

 

Рис. 3. Профессионально-педагогическая подготовка кадров 
для системы профессионального образования Финляндии 

Преподаватели профессионально-технических учебных заведений 
вправе самостоятельно принимать решения в вопросах непрерывного 
профессионального развития. Однако обязанность проходить повышение 
квалификации раз в 5 лет определена как на законодательном уровне, так 
и в коллективных соглашениях, заключаемых между Профсоюзом ра-
ботников образования Финляндии и организациями работодателей. 
В большинстве случаев программы ДПО являются бесплатными, в пери-
од обучения (с отрывом от работы) преподаватели получают заработную 
плату в полном объеме. Содержание обучения определяется отдельными 
работодателями и самими преподавателями [11]. 



20 

Стажировки на предприятиях и в других организациях – важная 
часть ДПО преподавателей профессионального образования. Основной 
целью стажировок является обновление преподавателями своих про-
фессиональных умений и совершенствование профессионально зна-
чимых компетенций в компаниях и профессиональных сообществах по 
профилю своей профессионально-педагогической деятельности. Пре-
подаватели самостоятельно знакомятся с процессами, технологиями, 
оборудованием и материалами, использующимися на рабочих местах. 

Ключевой подход в организации стажировок – обучение на ра-
бочем месте, период которого включен в 25 зачетных единиц (соглас-
но Европейской системе перевода и накопления баллов (ECTS)), пре-
дусмотренных для обязательных ДПП. Национальное управление об-
разования Финляндии разработало документ «Требования к дополни-
тельному профессиональному образованию в сфере профессиональных 
компетенций преподавателей» (25 зачетных единиц (з. е.)). 

Содержание четырех модулей, которые могут изучаться в любом 
порядке, дает возможность понять, какие навыки педагогических кад-
ров Финляндии считаются важными в настоящее время: 

● практико-ориентированное профессиональное образование и обу-
чение (6 з. е.); 

● оценка результатов обучения (6 з. е.). Период стажировки пре-
подавателей связан с этим модулем; 

● технологии профессиональной деятельности (6 з. е.); 
● развитие отрасли и предпринимательства (7 з. е.). 
В соответствии с «Требованиями к дополнительному профессио-

нальному образованию…» период стажировки должен длиться не ме-
нее 2 месяцев и включать целенаправленное обучение под руковод-
ством наставника, включенное в реальную профессиональную деятель-
ность. 

В сотрудничестве с представителями предприятий преподаватель 
разрабатывает свою практико-ориентированную программу обучения 
на стажировке, включая организацию и проведение обучения студен-
тов на рабочем месте. Мотивация в непрерывном образовании педа-
гогических кадров в Финляндии основана на формируемой потребно-
сти обновления собственных компетенций. 
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Система оценки навыков педагогических работников сферы про-
фессионального образования Финляндии осуществляется через процеду-
ру демонстрационного экзамена. Общий алгоритм такого экзамена для 
оценки любой квалификации состоит из двух этапов: 

● собеседование с независимой экспертной комиссией, в процессе 
которого проверяется теоретическая подготовленность экзаменуемого; 

● выполнение комплексного практического задания в реальных или 
модельных условиях, которое оценивается по заранее известным кри-
териям также независимой экспертной комиссией (для педагогов – 
проведение открытого урока / занятия). 

Демонстрационный экзамен проходит не сразу после освоения об-
разовательной программы, а по истечении определенного срока профес-
сиональной деятельности (от полугода до года). В течение этого вре-
мени работник считается стажером, ему оказывается необходимая по-
мощь, он еще не несет в полной мере ответственности за результаты 
своей деятельности. Ответственность лежит на его наставнике. 

Национальное управление образования Финляндии готовит и си-
стематически обновляет методические материалы по определению кри-
териев оценки качества повышения квалификации на рабочем месте, 
сетевого взаимодействия, обмена опытом для инструкторов; карту 
компетенций инструкторов; руководства по организации стажировок 
преподавателей профессионального образования и по организации по-
вышения квалификации инструкторов. 

1.4. Специфика профессионального образования 
Турции 

Профессиональное образование Турции представлено обязатель-
ным и необязательным образованием, а также сертифицированными 
программами дистанционного образования. Необязательное, или не-
формальное, образование является модульным для четырех уровней 
владения профессией: ученик, мастер, мастер-наставник, руководитель. 
Неформальное образование, в том числе различные вечерние онлайн- 
или офлайн курсы, курсы выходного дня, предназначено для молодых 
людей, которые не посещали школу и не смогли завершить учебу по 
каким-либо причинам. Эта форма обучения обеспечивается сетью 
учебных центров, широко распространенных в Турции, и находится 
в ведении Министерства национального образования. 
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Получив обязательное начальное образование, выпускники в воз-
расте 14–15 лет могут продолжить свое обучение в лицее (базовое сред-
нее) или профшколе (профессионально-техническое образование). По 
окончании среднего образования обучающиеся сдают выпускной эк-
замен. В случае успешного результата они получают возможность сда-
вать вступительный экзамен в университет. 

По официальным данным, подавляющее большинство (около 60 % 
выпускников начальной школы) продолжают обучение в профессио-
нально-технических учебных заведениях. Так, например, в 2009–2010 гг. 
количество студентов, обучающихся в профессионально-технических 
учебных заведениях в рамках обязательного и необязательного образо-
вания, составило 16,137 млн и 7,062 млн человек соответственно. Од-
нако, по словам экспертов, рост числа обучающихся в профессиональ-
но-технических учебных заведениях в 2009–2010 гг. был обусловлен не 
абсолютным ростом числа обучающихся, а изменением продолжитель-
ности обучения в вузах с 3 до 4 лет [13]. 

Турция, исторически имевшая крепкие связи с Германией, уже 
в последние десятилетия XX в. стала страной, получившей опыт реали-
зации проектов по внедрению элементов дуальной системы Германии. 
Более того, продекларировав стремление войти в Европейский союз 
в конце XX в., Турция вынуждена была в кратчайшие сроки компенси-
ровать образовавшиеся «пустоты» в области профессионального обра-
зования, чтобы воспользоваться результатами данных проектов для ста-
билизации экономического и социального положения страны. 

Совет по высшему образованию предложил меры по увеличе-
нию срока производственной практики до 6 месяцев, поддержанные 
Министерствами труда, промышленности, образования. Согласно этой 
инициативе, учебный план будет выглядеть следующим образом: 1,5 го-
да студенты обучаются в профшколе, затем в течение 6 месяцев про-
ходят практику на предприятии. Этот же подход планируется транс-
лировать и на бакалавриат, где 3 года будет длиться обучение в уни-
верситете и 1 год – практика на предприятии. В конце обучения сту-
дент профшколы представляет проект, в котором должна преобладать 
практическая направленность. В рамках взаимодействия предприятия 
и профшколы преподаватели выезжают на предприятия, а эксперты-
практики с предприятий ведут семинары в профшколе, что обусловли-
вает постепенное сокращение обязательных и увеличение селектив-
ных курсов [14]. 
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Данная национальная инициатива была разработана в последние 
годы и апробируется в настоящее время в некоторых профессиональ-
ных школах, специализирующихся на легкой промышленности, меха-
нической инженерии, сельском хозяйстве. Так, в профессиональной шко-
ле г. Адана инициатива уже реализуется и показала хорошие резуль-
таты. Эксперты отмечают, что традиционная система обучения не отве-
чает запросам современных студентов, которые признают преимущест-
во практики над теорией, а следовательно, выбирают преподавателей-
практиков [14]. 

Работодатели отдают предпочтение специалистам-«техникам» (вы-
пускникам профшколы), а не «инженерам» (выпускникам бакалавриа-
та), потому что первые обладают более практико-ориентированными 
знаниями. Кроме того, уровень заработной платы у таких специали-
стов ниже [14]. 

В стране ощущается острая потребность рынка труда в кадрах со 
средней квалификацией. В качестве меры государственной поддерж-
ки по удовлетворению рынка труда и повышению квалификации тру-
дящихся были открыты центры сертификации, где любой человек мо-
жет выбрать курсы по своей специальности, пройти их и получить 
статус сертифицированного специалиста. 

Относительно направлений, необходимых для развития профес-
сионального образования Турции, авторы согласны с точкой зрения 
А. Ю. Плешаковой, которая определила следующие возможные шаги [14]: 

1) значительное внимание развитию системы образования со сто-
роны государства, в частности, осуществление модернизации систе-
мы профессионального образования, которое должно занять значимое 
место в приоритетном национальном стратегическом плане; 

2) популяризиация профессионального образования среди молодежи; 
3) формирование учебного плана с ориентацией на практическую 

составляющую и предоставление современного учебно-методическо-
го сопровождения для обучающихся; 

4) повышение уровня владения иностранными языками выпуск-
никами технических специальностей. 

Неоднозначность проведенных изменений в системе образования 
Турции в конце XX – начале XXI вв. очевидна. С одной стороны, наблю-
даются попытки реформирования профессионального образования для 
соответствия требованиям современной экономики и рынка труда, а с дру-
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гой стороны, заметны усилия по возвращению традиций ислама в по-
литику государства, отказ от принципа лаицизма (ориентации на ис-
ключительно светский его характер). 

1.5. Особенности профессиональной подготовки 
педагогических кадров в Китае 

Согласно Закону Китайской Народной Республики (КНР) о про-
фессиональном образовании (вступил в силу 1 сентября 1996 г.), профес-
сиональное образование Китая нацелено на осуществление стратеги-
ческого курса на развитие науки, техники и просвещения во имя про-
цветания родины, повышения культурного уровня трудящихся, содей-
ствия социалистической модернизации страны [15]. Реформы систе-
мы профессионального образования Китая последних лет направлены 
на изменение роли преподавателей (от инструктора по профессии 
к фасилитатору и советчику, помогающему студентам развивать клю-
чевые компетенции для гибкого реагирования на внешние вызовы), 
совершенствование лидерских компетенций руководителей и повы-
шение качества профессионального образования в целом. 

Главное направление совершенствования системы профессио-
нального образования, инициированное правительством страны, – это 
повышение квалификации преподавателей профессионального образо-
вания, включая обучение на предприятиях. Можно сказать, что это ре-
шение сближает государственные политики Китая и России. В нашей 
стране в последнее время также стали уделять значительное внимание 
именно профильной профессиональной подготовке педагогов СПО 
(в особенности мастеров производственного обучения), а также орга-
низации для них стажировок на предприятиях. 

Полный аналог должности мастера производственного обучения 
в современном Китае отсутствует. В практической части обучения по 
профессиональным образовательным программам участвуют препо-
даватели профессионального образования и инструкторы, наставники 
на производстве. 

Согласно Закону КНР о преподавателях (вступил в силу 1 января 
1994 г.), квалификацию преподавателя может получить гражданин Ки-
тая, горячо любящий дело образования, имеющий склонность к веде-
нию воспитательной и педагогической деятельности, а также облада-
ющий высокими идеологическими и нравственными качествами. Кро-
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ме того, данная квалификация должна подтверждаться путем сдачи со-
ответствующего государственного квалификационного экзамена [15]. 

Педагоги профессионального образования Китая должны иметь 
опыт работы по специальности на производстве от 3 лет [16]. В связи 
с этим вполне логичен призыв Госсовета КНР к интеграции производ-
ства и образования в формате совместной работы над составлением 
планов обучения, всестороннего и углубленного сотрудничества [17]. 

Профессионально-педагогическое образование преподаватели по-
лучают в высших учебных заведениях по программам уровня магист-
ратуры. Затем в течение первых пяти лет работы в образовательной 
организации каждый педагогический работник должен пройти допол-
нительное обучение (не менее 360 ч), обеспечивающее непрерывное 
профессиональное развитие. 

Говоря о повышении квалификации педагогов системы профес-
сионального образования Китая, отметим, что данная деятельность ведет-
ся согласно планам, составляемым совместно отделами образования на-
родных правительств всех ступеней и руководством учебных заведений. 
В реализации программ повышения квалификации педагогов участвуют 
как педагогические, так и исследовательские университеты. Л. Д. Пано-
ва и Мэнчжу Ван, изучавшие тенденции развития педагогического об-
разования, указывают на то, что повышение квалификации педагогиче-
ских кадров осуществляется «во взаимодействии курсов повышения 
квалификации, мероприятий на базе учебного заведения и самообразо-
вания педагогов» [18]. Среди мероприятий на базе образовательной ор-
ганизации представляется интересным опыт создания учебно-исследо-
вательских групп для наблюдения и оценки учебных занятий. 

В отличие от образовательных организаций в других странах, ки-
тайские колледжи должны разрабатывать профессиональные образова-
тельные программы самостоятельно. Требуется значительная подготов-
ка, чтобы разработать новую программу, отвечающую потребностям ки-
тайской экономики. Для подготовки преподавателей к такой работе не-
обходимы новые модульные программы повышения квалификации. 

Содержание модулей данных программ направлено на форми-
рование прикладных дидактических умений в четырех областях: 

● организация обучения преподавателей по конкретным профес-
сиональным областям; 
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● управление качеством образовательного процесса в профессио-
нальном образовании и обучении на рабочем месте; 

● дидактика профессионального образования при обучении по 
дисциплинам; 

● оценка результатов обучения и качества образовательных про-
грамм. 

Программы ДПО преподавателей основаны на семинарских за-
нятиях, которые чередуются с самостоятельной командной работой 
педагогов в своей образовательной организации с целью применения 
полученных умений и знаний на практике. В периоды такой команд-
ной работы преподаватели должны разработать собственные учебные 
планы и методики. 

Дополнительно преподаватели посещают занятия своих коллег, а за-
тем обсуждают применяемые методы работы. Такие программы повы-
шения квалификации могут проходить длительное время – до 2 лет. 

В целях обновления перечня необходимых навыков педагогиче-
ских работников проводятся исследования на государственном и регио-
нальном уровнях. В частности, на государственном уровне такой ана-
лиз проводит Институт профессионального и непрерывного (допол-
нительного) образования Китая. 

Существует практика взаимодействия образовательных организа-
ций и работодателей по разработке модулей образовательных программ 
профессионального образования опережающего характера. При этом па-
раллельно происходит повышение квалификации преподавателей про-
фессионального образования и инструкторов на производстве, которое 
участники взаимодействия обеспечивают самостоятельно. 

Заслуживает внимания положительный опыт совместной рабо-
ты по подготовке кадров для рынка труда, который сегодня демонст-
рируют Шэньчжэньский политехнический институт и IT-компания 
HUAWEI [19]. Благодаря совместным усилиям, организациям удалось 
создать систему сертифицированного профессионального обучения 
по формуле «1 + X». Суть данной системы заключается в том, что по 
итогам освоения образовательной программы профессионального образо-
вания помимо диплома о профессиональном образовании («1») выпуск-
ник получает один или несколько сертификатов («Х»), свидетельст-
вующих о прохождении передовых обучающих модулей, не успевших 
войти в образовательную программу, но уже остро востребованных 
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в отраслевом производстве. Реализация данной системы обеспечивается 
как производственными, так и педагогическими кадрами. При этом 
производственники получают педагогическое консультирование, а пе-
дагоги – отраслевой опыт. Правительство и Министерство образования 
Китая одобряют и поддерживают такие инициативы. 

Система оценки навыков педагогических работников сферы про-
фессионального образования Китая строго регламентирована. В Зако-
не о преподавателях [15] отдельная глава посвящена процедуре атте-
стации уровня политического мышления и профессиональной подго-
товки, отношения к работе и результатам труда у педагогических кад-
ров системы профессионального образования. 

Так, для получения (подтверждения) сертификата на преподава-
ние в системе образования Китая все претенденты должны сдавать 
письменный и устный экзамены, а также пройти тестирование на зна-
ние официального диалекта китайского языка (тест путунхуа). Пись-
менный экзамен включает в себя тесты по педагогике, в том числе 
методике преподавания дисциплин [20]. Устный экзамен в формате 
интервью включает структурированный протокол-интервью и симу-
ляцию «сцены обучения» [21]: 

● составление плана занятия; 
● профессиональный обзор специальности, которую намереваются 

преподавать; 
● проведение пробного занятия в соответствии с подготовленным 

планом; 
● ответы на вопросы экзаменатора по содержанию предыдущих 

этапов. 
В октябре 2021 г. Министром образования Китая анонсировано по-

вышение требований к педагогическим кадрам, и, как следствие, установ-
ление процедуры оценки уровня профессиональной квалификации [22]. 
В опубликованном для обсуждения проекте нового Закона о преподава-
телях [23] отмечается, что разработка стандартов и регламентов такой 
оценки ложится на плечи самих образовательных организаций, при этом 
наряду с уровнем профессиональных способностей и результатами педа-
гогической деятельности оценке подлежат идеологические, политиче-
ские и моральные качества педагогов, а также их психическое здоровье. 

Анализ локальных документов профессиональных организаций 
Китая [24, 25] позволяет сделать вывод, что оценка включает эксперт-
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ное мнение и самооценку педагога, экзамен по профессиональной под-
готовке, проверку нравственных качеств (педагогической этики и стиля, 
основных норм преподавания и т. д.) и оценку со стороны работодателя. 
Оценка нравственности сама по себе также является многосторонней, 
в ней задействована специальная оценочная комиссия, а также учитыва-
ется общественное мнение студентов и преподавателей [26]. 

По итогам данной разносторонней оценки готовится отчет по сле-
дующим критериям: педагогический дизайн, эффективность (резуль-
тативность) обучения, профессиональные качества, оценочная деятель-
ность, проблемы и недостатки, рекомендации по их решению. 

Прием на работу в качестве преподавателя сопровождается про-
цедурами предварительной подготовки (проведение пробных занятий 
и ассистирование, политическое и идеологическое обучение, изуче-
ние истории образовательной организации, карьерные возможности 
и т. д.) и последующей оценки. Общая схема аттестации педагогиче-
ских кадров системы профессионального образования Китая пред-
ставлена ниже (рис. 4). 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы об общих тен-
денциях по формированию, оценке и совершенствованию навыков 
педагогических работников сферы профессионального образования 
в анализируемых зарубежных странах. 

Требования к навыкам педагогических работников профессиональ-
ного образования основаны на документах государственной политики 
и стратегии развития профессионального образования в странах. Общей 
целью является обеспечение экономик стран высококвалифицирован-
ными кадрами, вследствие чего предъявляются высокие требования к на-
выкам и квалификации педагогических кадров – наличие образования 
и квалификации в профильной профессиональной деятельности, опыт 
работы от 3 до 5 лет как основа для получения высшего профессиональ-
но-педагогического образования. При этом допускаются траектории по-
лучения опыта профессиональной деятельности и дополнительного про-
фессионального образования как равные уровням высшего образования. 
Для начинающих педагогов предусматриваются периоды испытательно-
го срока с обеспечением помощи более опытных педагогов. В целом 
формирование навыков педагогов носит постепенный и уровневый ха-
рактер, набор навыков определяется конкретной должностью и профес-
сиональными задачами. 
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Наблюдается тенденция к сближению и объединению квалифи-
каций и должностей преподавателей профессиональных дисциплин и мас-
теров производственного обучения (в российской терминологии). Су-
щественные отличия в квалификации и навыках присутствуют между 
преподавателями и инструкторами на производстве. При этом инст-
рукторы на производстве также считаются педагогическими работни-
ками, к ним предъявляются требования наличия педагогической под-
готовки в системе дополнительного профессионального образования, 
закрепленные на законодательном уровне. 

Базовыми навыками для всех категорий педагогических работ-
ников профессионального образования являются навыки по четырем 
группам (областям, модулям): организация образовательного процес-
са, включая развитие учебной мотивации, ответственности и самосто-
ятельности обучающихся; организация текущего и итогового оцени-
вания результатов обучения; владение технологиями и оборудовани-
ем профильной профессиональной деятельности и методами обучения 
на рабочем месте; владение методами и приемами коммуникации с обу-
чающимися, коллегами, родителями, различными организациями-парт-
нерами. Сквозными навыками являются навыки в нормативно-право-
вой и цифровой областях. 

Существуют траектории для развития квалификации педагогов «по 
горизонтали»: организация обучения на производстве, методическая дея-
тельность и т. д. Они требуют дополнительной подготовки в системе до-
полнительного профессионального образования и опыта работы. 

В совершенствовании навыков педагогических работников про-
фессионального образования особое место занимают стажировки на 
рабочем месте с целью постоянного обновления навыков в связи с мо-
дернизацией производственных технологий и оборудования. Также уде-
ляется внимание условиям для самооценки уровня квалификации пе-
дагогами и самостоятельного планирования непрерывного профессио-
нального развития. 

В целях создания условий своевременного и опережающего со-
вершенствования навыков педагогических работников в анализируе-
мых странах существуют отдельные научно-исследовательские орга-
низации в сфере профессионального образования на федеральном и ре-
гиональном уровнях, которые проводят исследования изменений про-
изводств и, как следствие, изменений в навыках и программах подго-
товки педагогов [27, 28, 29]. 
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Общие тенденции наблюдаются и в реализации процедур оценки 
навыков педагогических работников сферы профессионального образо-
вания. Так, оценка навыков педагогов проводится на уровне образова-
тельных организаций, где подразумевается создание условий, поддержка 
педагогического развития, особенно для малоопытных, начинающих пе-
дагогов. Процедура оценивания предполагала ранее и предполагает сего-
дня два этапа – теоретический и практический. 

Вопросу методологии отечественной оценки профессиональной 
компетентности педагогических кадров образовательных организаций 
системы СПО посвящена следующая глава нашей работы. Рассмотре-
ние данной проблемы начинается с опыта советского периода. На наш 
взгляд, элементы отечественного опыта, извлеченные из научных от-
четов, сокрытых в архивах, обладают потенциалом актуализации и мо-
гут явиться важным источником развития профессионального образо-
вания в России. 

Примером являются обоснование и разработка перечня социаль-
но значимых характеристик как обучающихся по профессионально-
педагогическим направлениям подготовки, так и педагогических ра-
ботников, направления и методы их формирования и совершенствова-
ния, обсуждаемые далее. 
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Глава 2. МЕТОДОЛОГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ СПО 

2.1. Отечественный опыт формирования и оценивания 
профессиональной компетентности педагогических 

работников системы СПО 

Одним из важнейших и действенных инструментов системы под-
готовки педагогических кадров является оценивание, выступающее 
и ориентиром, и условием развития педагогической квалификации, 
личности педагога. 

Проблема оценивания обучающихся и педагогов профессиональ-
ного образования, включая их личностные результаты, остается для 
нашей страны актуальной, но недостаточно изученной [30]. В результа-
те затрудняется процесс совершенствования методологии и модели оцен-
ки эффективности соответствующей деятельности педагогических кад-
ров. В широком социальном контексте причиной затруднений высту-
пала ориентация лишь на рыночный спрос при целеполагании, факти-
ческое размывание (уже преодолеваемое) системы воспитательной 
работы в условиях идеологического, ценностного вакуума последних 
десятилетий и, как следствие, снижение социального престижа и авто-
ритета педагогических работников. 

Между тем назрела необходимость создания модели оценки ре-
зультатов деятельности педагогов, направленной на формирование 
социально значимых компетенций выпускников. Столь же очевидно, что 
такая модель, адекватная вызовам времени, может быть разработана 
только с учетом накопленного в данной области отечественного опыта. 

В ходе настоящего исследования был проанализирован опыт со-
ветского периода нашей страны, прежде всего, экспертные мнения, 
зафиксированные в отечественных публикациях и архивных материа-
лах 1970–80-х гг. [31]. Авторы полагают, что на них также стоит об-
ратить внимание и обозначить возможные пути их актуализации. 

Сформировавшееся в советской научной литературе и получив-
шее дальнейшее развитие в современный период представление о це-
лом комплексе социальных эффектов образования (в том числе про-
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фессионального), их неразрывной связи и взаимовлиянии с профессио-
нальной подготовкой обучающихся служит веским обоснованием вклю-
чения измерителей важнейших социальных эффектов в совокупность 
инструментов методики определения качества деятельности педаго-
гических кадров. 

Результаты проверок училищ профессионально-технического об-
разования (ПТУ) комиссиями партийно-государственных органов раз-
личного уровня и в разное время неизменно включали в число наибо-
лее значимых недостатков различные упущения, вызывающие именно 
социальные эффекты – от нарушений при приеме на обучение воспи-
танников детских домов до недостаточного уровня общественно-по-
литической активности учащихся. 

Первые подходы к формированию такого инструментария были 
ориентированы на уровень учебных заведений. Представляется, что 
это было в немалой степени обусловлено хроническим дефицитом пе-
дагогических кадров в системе советского профессионально-техни-
ческого образования. Так, в 1950-е гг. основное звено подготовки мас-
теров – индустриально-педагогические техникумы – обеспечивали лишь 
50 % потребности в них. Ситуацию осложняло и то, что наметился еще 
и экономически (фактически – рыночно) мотивированный отток ква-
лифицированных преподавателей ПТУ в сферу промышленного про-
изводства, росли показатели самовольного выбытия прибывающих по 
распределению преподавателей. Например, согласно сводным годовым 
статистическим отчетам, «Главное управление трудовых резервов по 
плану распределения должно было направить в Свердловскую область 
в 1957 г. 144 человека. Фактически прибыло 100 человек… Часть вы-
пускников техникумов, прибыв в учебные заведения с направлением 
Главного управления и приказом областного управления, самовольно 
выбыли из училищ и школ» [32]. Местные партийные организации шли 
привычным путем, фактически мобилизуя по мере необходимости ква-
лифицированных рабочих и специалистов для работы в профтехобра-
зовании. При этом совершенно не учитывалось ни снижение эффек-
тивности отдельных мобилизационных мер в условиях прекращения 
мобилизационно-модернизационного проекта и распространения ла-
тентно-рыночного сознания в рабочей среде, ни специфика творческого 
по природе труда преподавателя, требующего не только узкопрофес-
сиональной подготовки, но и призвания, способностей, коммуникаци-
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онных навыков и т. д. Пример Свердловской области показывает, что 
проблема педагогических кадров обострялась: в период с 1959 по 1965 гг. 
количество мастеров и преподавателей, имеющих лишь общее среднее 
или неполное среднее образование, увеличилось с 972 до 1206 [33]. 

Проблема качества педагогического корпуса оставалась акту-
альной до решения вопроса его комплектования. В 1979 г. инженеры-
педагоги для профтехучилищ СССР готовились в 34 вузах. Получила 
развитие стажировка мастеров производственного обучения на базо-
вых предприятиях. Введение аттестации инженерно-педагогических 
работников мотивировало их к самообразованию. Наконец, в 1979 г. бы-
ла реализована идея создания института для подготовки инженерно-
педагогических кадров, высказанная еще в 1966 г. начальником Сверд-
ловского областного управления профтехобразования С. А. Заложне-
вым [34]: в Свердловске открылось первое специализированное выс-
шее учебное заведение системы профессионально-педагогического об-
разования – Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ). 
Приказом Государственного комитета СССР по профессионально-тех-
ническому образованию от 4 августа 1980 г. № 118 на базе СИПИ бы-
ла создана Всесоюзная отраслевая научно-исследовательская лабора-
тория «Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагогических 
кадров» (ОНИЛ). Научно-исследовательская работа ОНИЛ выполня-
лась согласно Программе научных исследований, утвержденной Госу-
дарственным комитетом СССР по профтехобразованию от 16 декабря 
1981 г. на период до 1986 г. 

Среди научных направлений, определенных этой программой для 
ОНИЛ, можно выделить те, которые напрямую связаны с возможно-
стью обучения будущих педагогов получению социальных эффектов 
образовательной деятельности в последующей профессиональной прак-
тике: определение оптимального содержания инженерно-педагогичес-
кого образования, научную организацию и содержание учебно-воспи-
тательного процесса в инженерно-педагогическом вузе. В ходе выпол-
нения программы исследований ОНИЛ была разработана модель пси-
холого-педагогической подготовки инженера-педагога, разработаны 
принципы и методы профессионального воспитания студентов инже-
нерно-педагогических специальностей с учетом формирования их цен-
ностных ориентаций и нравственно-этических норм поведения, иссле-
дованы профессионально значимые качества личности специалистов 
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инженерно-педагогического профиля, разработан комплексный план 
коммунистического воспитания студентов. 

Особый интерес представляет отчет о научно-исследовательской 
работе 08-206-84 «Проблемы оптимизации подготовки инженерно-пе-
дагогических кадров» за 1984 г. В составлении отчета приняли уча-
стие виднейшие ученые СИПИ, в том числе Э. Ф. Зеер, Г. Е. Зборов-
ский, Г. А. Карпова, Л. К. Малштейн и др. Огромную ценность имеют 
следующие разделы: 2.1. Концепция развития инженерно-педагогичес-
кого образования, 2.5.2. Содержание психолого-педагогической подго-
товки инженеров-педагогов, 3.3. Формирование профессиональной на-
правленности личности будущего инженера-педагога в процессе пе-
дагогической практики, 3.4. Принципы и методы профессионального 
воспитания студентов инженерно-педагогического вуза, 3.5. Факторы, 
влияющие на вхождение в профессию выпускника СИПИ. 

С тех пор проведено немало исследований, посвященных изучению 
аттестации как инструмента повышения эффективности управления об-
разовательными системами, в том числе за счет роста ее субъектного по-
тенциала [35, 36], как инструмента управления качеством образования 
[37, 38], а также как инструмента повышения профессионализма и твор-
ческих способностей педагогических кадров [39, 40, 41]. 

Возникшая еще в советский период процедура аттестации педа-
гогических работников с 1990-х гг. претерпела существенные измене-
ния. Анализ этих изменений позволяет говорить об излишней бюрокра-
тизации и формализации аттестационных процедур, порождающих, по 
мнению ряда отечественных авторов, «существенные противоречия 
в их проведении: между гуманистическими задачами стимулирования 
профессионального мастерства педагогов и улучшения их материаль-
ного положения и формализацией аттестационной процедуры при сла-
бой профессиональной активности учителей и воспитателей; между ква-
лификационными требованиями к аттестуемым и возможностями со-
здания условий для их реализации; между правовым регулированием 
процесса аттестации и отношением аттестуемых к справедливости нор-
мативных требований и объективности выводов; между управленческим 
жестким воздействием на процесс аттестации и реальной потребно-
стью аттестуемых в согласовании аттестационных процедур» [35]. 

Экспертное сообщество, осознавая эти и другие проблемы, не-
однократно выдвигало предложения о совершенствовании аттестаци-
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онных механизмов. Представляются крайне важными идеи, представ-
ленные в «Морозовских проектах»: «Качество профессионального 
образования – не просто объем знаний и состав навыков, а готовность 
к определенным видам деятельности, составляющим основу модели 
современного специалиста» [37]. Для оценки эффективности деятель-
ности педагога по формированию социальных компетенций не избе-
жать четкой артикуляции ценностных основ, которые должны войти 
в структуру основополагающих задач педагогической деятельности. 
Таковыми могут быть традиционные для отечественной педагогики 
и российского общества в целом приоритеты: 

● духовности; 
● правды; 
● интересов общества; 
● сотрудничества; 
● любви к Родине, ее природе, истории и культуре; 
● личной скромности; 
● разумного аскетизма (приоритет созидания, а не потребления); 
● традиционной модели семьи; 
● уважения младших к старшим, учеников к педагогам (без это-

го невозможно нормальное воспроизводство общества от поколения 
к поколению). 

На наш взгляд, следование таким ценностным ориентирам явля-
ется самым надежным путем решения подавляющего большинства про-
блем современного общества, которые, как показывает практика, пло-
хо поддаются регулированию внешними по отношению к личности ме-
ханизмами – юридическими, экономическими и др. И, самое главное, 
именно на такой основе возможно провозглашение идеологии разви-
тия на базе социального сотрудничества (в отличие от западной моде-
ли развития на основе конкуренции). 

Отсутствие такой артикулированной системы ценностей позво-
ляет (в отличие от советского периода) создать лишь усеченную мо-
дель оценки социально-профессионального аспекта педагогической дея-
тельности, не включающую возможность оценки эффективности ра-
боты всего корпуса педагогов. И все-таки даже такая модель пред-
ставляется полезной, поскольку позволяет оценить эффективность дея-
тельности конкретных педагогов. 
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2.2. Современная методология оценки 
профессиональной компетентности педагогов 

системы СПО 

Оценка профессиональной компетентности педагогов – давняя, 
постоянно обсуждаемая проблема [42]. К ней обращено пристальное 
внимание управленцев сферы профессионального образования, теоре-
тиков, самих педагогов и их обучающихся, а также активной части ро-
дительской общественности. Однако работодатели, руководители пред-
приятий реального сектора экономики, мало интересуются данным 
вопросом. Безусловно, им важна компетентность принимаемого к ним 
на работу выпускника профессиональной образовательной организа-
ции (ПОО), а то, что она зависит от компетентности педагогов, ими 
признается как само собой разумеющееся, но не входящее в область 
их ответственности. Вопрос профессиональной компетентности пре-
подавателей возлагается в данном случае на государство как получа-
теля и распорядителя налогов. 

С такой позицией работодателей отчасти можно согласиться. Но 
их равнодушная к оценке компетентности педагогов профессиональ-
ных образовательных организаций позиция транслируется и на иссле-
дователей экономики, в том числе рынка труда и сферы занятости. 
Даже те авторы, которые пишут о роли человеческого капитала, про-
цессах на рынке труда и в сфере занятости, эволюции феномена тру-
да, далеко не всегда вспоминают о педагогах ПОО, оставляя всю про-
блематику оценки их компетентности представителям педагогической 
науки. 

Так поступают и экономисты, и социологи, и даже теоретики-юрис-
ты, о чем свидетельствует их крайне низкая публикационная актив-
ность по вопросам образовательного права в целом на фоне числа пуб-
ликаций по различным отраслям права, в том числе по вопросам 
оценки (и оплаты) педагогического труда, которые вызывают хоть ка-
кое-то внимание авторов-юристов. Удивительно, что данная ситуация 
складывается при декларативном признании колоссальной социаль-
ной значимости педагогического труда. 

Обратим также внимание на то, что наряду с термином «оценка 
профессиональной компетентности» в качестве синонима употребля-
ется термин «измерение профессиональных навыков». На наш взгляд, 
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вполне допустимо сближение значений терминов «компетентность», 
«навыки», «квалификация», но недопустимо подменять оценку изме-
рением (будь то процедура измерения или даже ее результаты). Изме-
рение – это еще не оценка, а только значимое для нее основание. 
Оценка осуществляется в ходе нормативно установленной процедуры 
аттестации [43]. 

Экспликацию методологического подхода к оценке компетентно-
сти педагогов более десяти лет назад выполнил коллектив разработчиков 
методики оценки уровня квалификации педагогов, работающих в образо-
вательных организациях любого типа. Предложенная методика оценки 
построена на компетентностном подходе, что объясняется следующим 
образом: процедура аттестации предполагает оценку профессиональной 
деятельности педагога на основании анализа решений, принятых им для 
выполнения функциональных задач. В силу того, что успешность выпол-
нения данных задач определяется компетентностью педагога, именно 
компетентность является важнейшим элементом оценки (самооценки). 
Компетентность понимается авторами методики как «новообразование 
субъекта деятельности, формирующееся в процессе профессиональной 
подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, уме-
ний, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать 
функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 
деятельности» [44, с. 8]. К таким задачам относят постановку целей 
и задач педагогической деятельности, мотивацию учебной деятельности, 
обеспечение информационной основы педагогической деятельности, 
разработку программ и принятие педагогических решений, организацию 
учебной деятельности [44]. 

В соответствии с профессиональным стандартом квалификация 
педагога может быть описана как совокупность шести основных компе-
тентностей в следующих областях: личностные качества, постановка 
целей и задач педагогической деятельности, мотивирование обучаю-
щихся (воспитанников) на осуществление учебной (воспитательной) 
деятельности, разработка программы деятельности и принятие педаго-
гических решений, обеспечение информационной основы педагогиче-
ской деятельности, организация педагогической деятельности [44]. 

Авторы методики оценки делают важное уточнение относитель-
но обозначенного ими методологического подхода: «Применение си-
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стемно-деятельностного подхода (курсив наш. – Авт.) позволяет нам 
ответить на вопрос о содержании (предмете) оценки и самооценки 
в процессе аттестации» [44, с. 17]. Компетентностный подход генети-
чески восходит к смысловому ядру философии прагматизма. На оте-
чественной почве он получил заметную корректировку выросшей из 
марксизма и во многом переросшей его теорией деятельности, точнее, 
целым «пучком» разнообразно коррелирующих друг с другом теорий 
деятельности, не без оснований часто объединяемых общим именем 
деятельностного (или системно-деятельностного) подхода. 

На эту особенность обратила внимание в своих исследованиях 
и О. В. Темняткина [45]. Она констатировала, что отечественные раз-
работчики моделей формирования и оценки сформированности ком-
петенций и уровня компетентности следуют концепции компонентов 
деятельности, изложенной в трудах Л. С. Выготского, С. И. Гессена, 
В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др. «Структура де-
ятельности остается инвариантной, соответствующей типам ведущей 
деятельности субъекта. Компоненты наполняются новым содержанием 
в соответствии с особенностями деятельности. Таким образом, в лю-
бой деятельности выделяются следующие содержательные компоненты, 
соответствующие этапам становления субъекта (типам ведущей деятель-
ности): эмоционально-психологический, регулятивный, социальный, ана-
литический, творческий, самосовершенствования. Критерием сформиро-
ванности каждого компонента деятельности является проявление соот-
ветствующего компонента культуры субъекта деятельности» [46, с. 473]. 

При этом компоненты деятельности, утверждает О. В. Темнят-
кина должны формироваться и развиваться гармонично: «Низкий уро-
вень сформированности какого-либо компонента по сравнению с ос-
тальными свидетельствует о нарушении всей структуры деятельно-
сти» [46, с. 474]. Вместе с тем и авторы, работавшие под руководством 
В. Д. Шадрикова, подтвердили взаимосвязь компетенций и общего по-
казателя успешности педагогической деятельности, отметив, что «все 
компетенции связаны между собой системой прямых связей, значи-
мых на высоком уровне достоверности (р < 0,001). Они также связаны 
с общим показателем успешности педагогической деятельности на высо-
ком уровне достоверности (р < 0,001)» [44, с. 18]. 

Вскоре О. В. Темняткина применила данный методологический 
подход для определения критериев сформированности компетенций 
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выпускников профессиональных образовательных организаций [47], 
а позже и при оценке компетентности их педагогов, что было под-
держано на региональном уровне: в течение последних лет оценка ре-
зультатов труда педагогов СПО Свердловской области проводится по 
компонентам деятельности, перечисленным выше [46]. 

Итак, на фоне значительной степени ясности с общепедагогиче-
ским, т. е. неспецифическим для уровней образования деятельностным 
методологическим подходом к оценке компетентности педагогических 
работников особого внимания заслуживает методологический ориен-
тир оценки компетентности как выпускников, так и педагогических 
работников на уровне среднего профессионального образования. 

Задача постоянного совершенствования педагогических кадров по-
ставлена в Федеральном проекте «Молодые профессионалы», который 
был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и национальным проектам. В 2020 г. 
Министерством просвещения РФ была озвучена стратегическая цель раз-
вития системы среднего профессионального образования и профессио-
нального обучения, состоящая в обеспечении экономики страны квали-
фицированными кадрами, формировании кадрового потенциала для реа-
лизации задач роста и повышения конкурентоспособности российской 
экономики. Постоянное обновление содержания и технологий профес-
сионального образования и обучения требует непрерывного профессио-
нального развития и повышения квалификации педагогов. 

В 2022 г. инициатива «Профессионалитет» [48] приобрела статус 
федерального проекта [49], в рамках которого запущен эксперимент по 
разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии 
конструирования образовательных программ СПО. Данная технология 
предусматривает интенсификацию образовательной деятельности на осно-
ве совершенствования практической подготовки на современном обору-
довании с применением интегративных педагогических подходов. 
В ходе реализации федерального проекта планируются разработка и внед-
рение программ повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки для методистов, преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения, в том числе не имеющих педагогического образования. 

Определить методы оценки результатов, степени подготовлен-
ности, компетентности педагогических кадров, их соответствия по-
ставленным целям и задачам, а также способы трансформации инст-
рументария оценки из внешнего контроля и причины дополнительно-
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го стресса в условие внутренней мотивации педагогов к качественной 
деятельности – все эти задачи призваны выполнить методология и ин-
струментарий современной оценки профессиональной компетентности 
педагогических работников системы СПО. 

Акцент на развивающем, а не контролирующем смысле оценки 
делался в работах многих исследователей. Готовность к любому виду 
профессиональной деятельности подразумевает оценку 3 компонентов: 
информационного, операционального и мотивационного. Эти компо-
ненты характеризуют знания, умения или действия на рабочем месте 
и отношение человека к деятельности. Теория и методика Д. Макклел-
ланда [50] позволяет обнаруживать скрытые потребности-мотивы на 
основе системы кодирования ассоциативного мышления, которая рас-
пространена в психологии и в сфере управления персоналом и позво-
ляет повысить мотивацию работников, их самоотдачу в процессе дея-
тельности. 

В современной российской практике информационный и опера-
циональный компоненты оценки хорошо видны: в рамках освоения 
основных образовательных программ (в том числе и педагогических) 
наряду с текущим контролем знаний в процессе обучения использу-
ются процедуры демонстрационного экзамена во время промежуточ-
ной и итоговой аттестации. Развивается система профессиональных 
экзаменов в рамках независимой оценки квалификаций, в том числе 
и в сфере педагогической деятельности [51]. Сложнее обстоит дело 
с мотивационным компонентом. Диагностика профессиональных за-
труднений педагогов СПО, развитие адресных дополнительных про-
фессиональных программ рассматривается современными исследова-
телями при очевидной трудоемкости этой работы [22, 46, 52, 53, 54, 
55, 56, 57]. Однако в настоящее время не проводятся исследования, 
посвященные анализу взаимосвязи процедур оценивания разных ком-
понентов готовности к педагогической деятельности и роли каждой из 
процедур в профессиональном развитии педагогического работника. 

В сфере профессионального образования подходы, свойственные 
управлению персоналом, рассматриваются в русле бережливого произ-
водства в рамках деятельности общественной организации «Лига бе-
режливых колледжей» [58]. Практическая деятельность Лиги, несо-
мненно, уже дает положительные результаты, но с научной точки зре-
ния еще недостаточно изучена в нашей стране. Деятельность организа-
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ции построена на концепции Lean-технологии на производстве и пере-
кликается с подходом к процедурам оценки качества образования и педа-
гогической деятельности с позиции теории систем [59]. Данный подход, 
описанный, например, Р. Зехом [60], заключается в том, что качествен-
ное развитие возможно только при наличии сравнения, оценки «со сто-
роны», а целью оценивания при этом является объективное выявление 
недостатков, дефицитов, проблем и возможных путей их преодоления. 
Констатация факта недостатка, зафиксированного объективно и непред-
взято, является основой развития. Каждая система (человек, организа-
ция, их деятельность) по природе своей замкнута, консервативна. Ей 
необходимы другие системы, чтобы максимально честно и полно про-
вести самоанализ с целью выявления того, что ведет к развитию, а что 
его тормозит. Оценка внешней системы позволяет найти дельту разви-
тия и преодолеть невосприимчивость к нему. 

На этом подходе построены как процедуры профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ, так и неза-
висимая оценка квалификаций [61, 62, 63]. Его можно заметить и в со-
временных российских документах в сфере образования. Например, 
«Порядок проведения аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность» определяет сле-
дующие задачи аттестации [43]: 

● стимулирование целенаправленного, непрерывного повыше-
ния уровня квалификации педагогических работников, их методоло-
гической культуры, профессионального и личностного роста; 

● определение необходимости повышения квалификации педа-
гогических работников; 

● повышение эффективности и качества педагогической деятель-
ности; 

● выявление перспектив использования потенциальных возмож-
ностей педагогических работников; 

● учет требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных 
программ при формировании кадрового состава организаций; 

● обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педаго-
гических работников с учетом установленной квалификационной ка-
тегории и объема их преподавательской (педагогической) работы. 
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Процедура действующей системы аттестации педагогических 
кадров системы СПО наглядно представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Аттестация педагогических кадров  

системы СПО в России 

На практике аттестация для педагогов сопряжена с психологичес-
ким напряжением и стрессом, понимания этой процедуры именно как 
ресурса развития часто не происходит. Настороженно относятся педаго-
ги и к процедуре независимой оценки квалификации, которая начала 
развиваться в пилотном режиме при координации Совета по профес-
сиональным квалификациям для учителей общеобразовательных школ. 

 Учеными Самарского национального исследовательского уни-
верситета имени академика С. П. Королева, Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного университета и Российского государствен-
ного профессионально-педагогического университета (с небольшой 
разницей во времени) были проведены исследования готовности пре-
подавателей профессионального образования к успешной педагогиче-
ской деятельности. В результате было выявлено, что более 58 % участ-
вовавших в исследованиях преподавателей сталкиваются с трудно-
стями, задаваемыми новыми тенденциями, в том числе цифровизаци-
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ей и массовизацией, 71 % респондентов проявляют неготовность и не-
приятие таких тенденций, 58 % педагогов демонстрируют сниженную 
активность к действиям [53, 64, 65]. 

Эти тревожные сигналы сообщают о том, что почти половина со-
временных педагогов СПО не успевают осмыслить изменения, проис-
ходящие в системе профессионального образования, и теряют мотива-
цию к деятельности из-за перегрузки, отсутствия методической помо-
щи, страха внешней оценки, которая воспринимается как жесткий кон-
троль с возможными последствиями административного характера. 

Можно предположить, что такое отношение является следстви-
ем преобладания инструментов внешней мотивации при оценке про-
фессиональной компетентности педагогов, отсутствия либо недоста-
точной эффективности системы научно-методического сопровожде-
ния профессионального самоопределения и развития педагогических 
кадров, непрозрачности и неясности траектории достижения задан-
ных результатов на каждом этапе (от выпускника разноуровневых про-
грамм профессионально-педагогического образования и начинающе-
го педагога до опытного преподавателя, владеющего компетенциями, 
необходимыми для организационно-педагогического сопровождения 
группы студентов, методического обеспечения своей профессиональ-
ной деятельности, профессиональной коммуникации с родителями и ра-
ботодателями, участия в экспертной деятельности, организации практи-
коориентированной и (или) цифровой образовательной среды и т. д.). 

Подходы и принципы оценки профессиональной компетент-
ности педагогов системы СПО. Методология и инструментарий 
оценки профессиональной компетентности педагогических работни-
ков системы СПО строятся на интеграции известных в педагогике 
подходов, но применительно к работе с преподавателями и мастерами 
производственного обучения. Прежде всего, это уровневый подход, 
использующийся в системе современных российских профессиональ-
ных стандартов. Этот подход получил распространение в мировом 
образовательном и экономическом пространстве в начале XXI в. и опи-
рается на концептуальные понятия результатов обучения (learning 
outcomes) и рамок квалификаций [52, 63, 66]. В профессиональном 
образовании он сочетается с компетентностным подходом. 

Компетентностный подход предполагает построение содержа-
ния и оценивания педагогического образования «от результата» – ин-
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тегративного единства знаний, умений и отношений к деятельности. Кро-
ме того, применяется системно-деятельностный подход, в данном слу-
чае понимаемый как создание условий для процесса профессиональ-
ного развития педагога на основе его активной, разносторонней и в мак-
симальной степени самостоятельной деятельности в процессе освое-
ния дополнительных профессиональных программ и самообразования, 
а также субъектно-личностный подход, подразумевающий отношение 
к каждому педагогу как к уникальной и неповторимой личности. 

Методология оценки профессиональной компетентности педа-
гогических работников системы СПО основана на принципах, изло-
женных далее [67]. 

1. Проведение оценки по уровням (подуровням) квалификации 
подразумевает опору на требования профессиональных стандартов 
в сфере профессионального образования, в частности, близкого к утверж-
дению проекта профессионального стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, среднего профессионального образования» (далее – 
профессиональный стандарт педагога) [4]. Профессиональный стан-
дарт педагога содержит два уровня квалификации (6-й, 7-й) и пять 
подуровней (6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2). Шестой и седьмой уровни соотно-
сятся с уровнями образования бакалавриата и магистратуры, но пре-
дусмотрены и иные образовательные траектории, ведущие к этим уров-
ням квалификации. Данная классификация основана на приказе Мин-
труда России «Об утверждении уровней квалификации в целях разра-
ботки проектов профессиональных стандартов» [68]. Подуровни ква-
лификации позволяют дифференцировать трудовые функции по степе-
ни полномочий и ответственности (степень самостоятельности, мас-
штаб деятельности, полнота реализации функций руководства), харак-
теру умений и знаний. Так, квалификации начинающих и опытных пе-
дагогов, несомненно, отличаются. Однако в процессе педагогической 
деятельности работник может постепенно осваивать функции препода-
вания не только в соответствии с программами СПО, но и профессио-
нального или дополнительного профессионального образования, равно 
как и воспитательной, методической, профориентационной деятельно-
сти. Кроме того, преподаватель может стать методистом, мастер произ-
водственного обучения – старшим мастером, т. е. меняется должность, 
а вместе с ней и трудовые функции. Другими словами, появляется воз-
можность развития педагогических квалификаций как по вертикали, так 
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и по горизонтали, что позволяет выстраивать траекторию карьерного 
роста педагога в зависимости от его интересов и предпочтений, учитывать 
результаты повышения квалификации, профессионального развития. 

Уровневый принцип оценки позволяет провести границы оцени-
ваемых знаний, умений, компетенций, не перегружая перечень требо-
ваний к конкретному педагогическому работнику на конкретном эта-
пе его профессионального пути. 

2. Этапность оценивания – принцип, тесно связанный с преды-
дущим. Он предполагает постепенный рост уровня квалификации за 
счет практического опыта, получаемого на рабочем месте, или допол-
нительных профессиональных программ, освоенных педагогом, и оце-
нивание ее по частям. Этот принцип касается как студентов профес-
сионально-педагогических направлений подготовки, так и уже дейст-
вующих работников. 

Например, в соответствии с профессиональным стандартом педа-
гога «базовая» квалификация (подуровень 6.1) выпускника либо начина-
ющего преподавателя предполагает следующие характеристики (функ-
ции) деятельности: 

● самостоятельная педагогическая деятельность, предполагающая 
определение цели и задач собственной работы на уровне группы обу-
чающихся СПО; 

● взаимодействие с руководством и коллегами, с родителями (за-
конными представителями обучающихся), представителями работода-
телей по вопросам собственной педагогической деятельности; 

● ответственность за результат собственной деятельности; 
● подготовка методических материалов для учебных занятий и ор-

ганизация самостоятельной работы обучающихся, воспитательного 
процесса; 

● внедрение готовых методических решений, образовательных 
технологий, форм, методов учебно-воспитательной, учебно-производ-
ственной, воспитательной, профориентационной работы; 

● контроль, оценка и корректировка результатов собственной пе-
дагогической деятельности; 

● применение профессиональных знаний, в том числе инноваци-
онных, для организации учебной, учебно-производственной, воспита-
тельной, профориентационной деятельности на уровне группы обуча-
ющихся СПО; 
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● самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной ин-
формации, необходимой для педагогической деятельности на уровне 
группы обучающихся СПО. 

К этим требованиям постепенно могут добавляться аналогичные, 
но связанные с обучением по программам профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, работой не только со 
студентами СПО, но и со взрослыми, кураторством (классным руковод-
ством), организацией профориентационной деятельности со школьника-
ми, организацией конкурсов профессионального мастерства и т. д. 

Профессиональный стандарт включает требования по организа-
ции независимой оценки квалификаций (НОК) и демонстрационных 
экзаменов, использования цифровых средств обучения, организации 
воспитательной деятельности, общеобразовательной подготовки и прак-
тической подготовки студентов. На основе этих требований под руко-
водством Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в сфе-
ре образования формируются описания квалификаций педагогических 
работников СПО с учетом подуровней и требований к образованию 
и практическому опыту. Описания квалификаций дают возможность 
увидеть дельту приращений, которые могут оцениваться отдельно. 

Принцип этапности также предполагает предварительную оцен-
ку (как результат наблюдения либо собеседования), допуск к основ-
ным квалификационным испытаниям в рамках процедуры аттестации 
педагогических работников либо независимой оценки квалификации 
(в перспективе). 

Данный принцип используется и в процессе освоения основных 
(профессиональных) образовательных программ, в которых предусмот-
рена промежуточная и государственная итоговая аттестация. Как пра-
вило, модульный характер программ позволяет проводить оценку по-
степенно. 

3. Принцип индивидуализации подходов к оцениванию является 
значимым относительно психологической атмосферы проведения про-
цедуры оценивания. Важно снять психологические барьеры, волнение 
испытуемого. Доброжелательная, доверительная обстановка во время 
любых процедур оценивания позволяет создать условия для того, что-
бы человек показал максимально высокий для себя результат. Возмож-
но использовать формы скрытого экспертного наблюдения, запись 
видеоматериалов и т. д. 
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Принцип также крайне важен для системы дополнительного про-
фессионального образования педагогических работников СПО при ор-
ганизации и реализации обучения, где целесообразно использовать ме-
тоды диагностики личных профессиональных дефицитов педагогов, 
методы психологического тестирования и т. д. Работа должна способ-
ствовать осознанию педагогом как своих дефицитов, так и возможных 
путей их восполнения, помогать определять цели профессионально-
личностного развития и достигать их, пользуясь информацией про-
фессиональных стандартов, и, как следствие, не испытывать страха 
перед процедурами внешней независимой оценки. 

4. Принцип независимости оценки важен прежде всего для про-
цедур аттестации при завершении образовательной программы (как ос-
новной, так и дополнительной). Такие процедуры нацелены на подтвер-
ждение определенной квалификации, в них должны участвовать только 
независимые эксперты, не причастные к процессу обучения. В процеду-
рах независимой оценки квалификации участвуют эксперты, наделенные 
такими полномочиями, например, Советом по профессиональным ква-
лификациям. В процедурах аттестации педагогических работников сей-
час также участвуют независимые эксперты, уполномоченные в соответ-
ствии с «Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Про-
цедура завершается выдачей соответствующего документа. 

5. Принцип объективности оценивания, относящийся к процеду-
рам аттестации на квалификацию, подразумевает наличие заранее из-
вестных (в открытом доступе) заданий, тестов, имеющих критерии 
оценки, объективно значимые для профессиональной деятельности. 
Главное свойство критериев – диагностичность, т. е. возможность оп-
ределить соответствие выполненного задания (объекта оценивания) 
установленным критериям любым экспертом объективно и однознач-
но. Главный вывод процедуры оценивания – наличие определенной 
квалификации – констатируется в формате «есть или нет». 

6. Принцип единства подходов к оцениванию квалификаций вне 
зависимости от уровня образования и стажа работы. Уровень обра-
зования и стаж работы являются «входными» условиями для прохож-
дения оценочных процедур. Подтвердить квалификацию возможно 
только путем демонстрации определенных функций на рабочем месте 
либо в модельных, максимально приближенных к нему условиях. Важ-
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но наличие доказательств, что работник применяет необходмые зна-
ния и умения, производит на их основе требуемые действия. 

7. Принцип адаптируемости инструментария оценивания пред-
полагает единство подходов к разработке оценочных средств для лю-
бых предметов оценивания – знаний, умений, практического опыта, 
компетенций. Процедуры внутреннего оценивания (в процессе освое-
ния студентом основной образовательной программы или деятельности 
педагогического работника внутри образовательной организации) обес-
печивают преемственность и непротиворечивость внутренней и внешней 
оценок, допуск к процедурам внешнего оценивания, констатируют 
способность пройти ее успешно. 

Инструментарий диагностики профессиональных дефицитов и за-
труднений предполагает адресную помощь педагогу по их преодоле-
нию, с одной стороны, а с другой – обеспечивает условия для успеш-
ного прохождения любых процедур внешнего оценивания. 

Итак, внедрение методологии и инструментария современной оцен-
ки профессиональной компетентности педагогических работников 
системы СПО возможно при утверждении профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, среднего профессионального об-
разования», который в ближайшее время будет внесен в СПК в сфере об-
разования, логическим продолжением чего станет уровневый подход 
к формированию требований к квалификации, компетентности педа-
гогических работников СПО, что уже произошло в системе общего 
и высшего образования. 

Переход от аттестации педагогических работников к независимой 
оценке их квалификации потребует еще некоторого времени для разра-
ботки системы квалификаций на основе профессионального стандарта 
и апробации оценочных процедур НОК, проработки законодательных 
основ порядка проведения таких процедур. Очевидно, что между дейст-
вующей сейчас системой аттестации педагогических работников и систе-
мой НОК существует определенная преемственность, а суть изменений 
будет в перенесении акцентов в объектах и предметах оценивания с до-
кументов, только косвенно подтверждающих наличие квалификации, на 
собственно практическую педагогическую деятельность. 

Преимуществом НОК является возможность оценить «базовую» 
квалификацию по организации учебной, учебно-производственной дея-
тельности обучающихся (студентов) и затем «надстраивать» эту ква-
лификацию по мере получения опыта педагогической деятельности, 
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повышения квалификации, самообразования. Размещенные в откры-
том доступе требования к той или иной квалификации (официально 
предоставляются в Реестре сведений о проведении независимой оцен-
ки квалификации) станут ориентиром для системы ДПО, для методи-
ческих служб регионов и отдельных образовательных организаций по 
планированию повышения квалификации педагогических кадров, вы-
явления квалификаций, которые необходимы той или иной образова-
тельной организации, и траектории их подготовки. Для самих педаго-
гов это возможность планировать свой профессиональный рост, само-
образование и ликвидацию профессиональных дефицитов. 

Эффективность использования системы профессиональных стан-
дартов и квалификаций будет обеспечена наличием научно-методиче-
ского сопровождения профессионального развития педагогов СПО (ре-
гионального, межрегионального, федерального уровней). Одно из на-
правлений данного сопровождения – своевременное выявление инди-
видуальных личностно-профессиональных дефицитов педагогов и ад-
ресная поддержка в их преодолении, помощь в планировании профес-
сионального роста и самообразования. Такая поддержка позволит раз-
вивать внутреннюю мотивацию к педагогической деятельности, не по-
теряться в многозадачности и быстроте изменений, выработать собст-
венную педагогическую позицию и использовать инструмент НОК для 
планирования целей профессионального роста и путей их достижения. 

Эти условия сопровождаются некоторыми рисками, прежде все-
го финансовыми и кадровыми. Важнейшим вопросом на данный мо-
мент является финансирование процедур НОК (подготовка экспертов 
для экзаменационных комиссий, разработка оценочных средств), а так-
же организаций, осуществляющих научно-методическое сопровожде-
ние профессионального развития педагогов СПО, включая интернет-
портал, обеспечивающий информационное сопровождение, базы дан-
ных об экспертах, образовательных программах, лучших практиках 
и педагогах-наставниках и т. д. 

Создание условий и преодоление рисков являются залогом со-
вершенствования системы подготовки и оценивания компетентности 
педагогических работников СПО, шагом к стратегическим целям, обо-
значенным в современных федеральных проектах в сфере профессио-
нального образования, так как отправной точкой для достижения этих 
целей является системная работа с мотивацией педагогов, определяю-
щей их отношение к своей деятельности. 
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Глава 3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ СПО 

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Методологические основания разработки 
диагностического инструментария оценки готовности 

работников системы СПО к осуществлению 
профессионально-педагогической деятельности 

Теоретико-методологические трудности при разработке модели 
формирования, оценки и совершенствования навыков педагогических 
кадров системы СПО начинаются еще на этапе выявления и формули-
рования профессиональных компетенций, актуальных не в силу ака-
демических, а прежде всего производственных причин, которые усу-
губляются высокой динамикой развития технологий и экономических 
отношений. Даже формулирование данных компетенций в современ-
ных динамичных условиях неизбежно запаздывает, не говоря уже о мо-
делях оценивания сформированности компетенций обучающихся, вы-
пускников. Процесс оценивания компетентности педагогов, обеспе-
чивающих их формирование, и вовсе предстает обреченным на под-
ходы, основания и ориентиры позавчерашнего дня. В итоге приходит-
ся иметь дело с эффектом двойного отставания, который объясняет 
непрекращающиеся претензии к процедурам и результатам оценки ком-
петентности педагогов профессиональных образовательных организа-
ций со стороны менеджеров образования, самих педагогов, а также ра-
ботодателей-производственников. 

Проблема этого отставания осознается педагогической наукой, 
тем более что касается она отнюдь не только самой оценки компе-
тентности педагогов, результатов их труда, организации ими образо-
вательного процесса, но еще и содержания и технологий профессио-
нального образования и обучения в целом. Именно по этой причине 
подчеркивается важность ответного по отношению к указанному 
двойному отставанию «“двойного опережения” подготовки педагогов 
профессионального обучения (первое – в аспекте учета процессов 
развития системы профессионального образования; второе – в аспекте 
учета развития реальных производственных процессов)» [69, с. 27]. 
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Здесь сформулирован важнейший методологический ориентир двой-
ного опережения профессионально-педагогическим образованием, а зна-
чит, и педагогами ПОО, развития системы профессионального обра-
зования и реальных производственных процессов. 

Обеспечение учета реальных производственных процессов ав-
торы, сформулировавшие этот ориентир, связывают с выполнением 
требований как профессионального стандарта педагога профессио-
нального образования, так и стандартов «по рабочим профессиям и спе-
циальностям специалистов среднего звена в соответствующих под-
готовке педагогов профессионального обучения отраслях производ-
ства» [69, с. 27]. Сверх того, особое значение придается подготовке 
будущих педагогов профессионального обучения к участию в конкур-
сах профессионального мастерства по рабочим профессиям [69]. На 
это ориентировано и законодательно предусмотренное участие объеди-
нений работодателей «в мониторинге и прогнозировании потребно-
стей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке 
и реализации государственной политики в области профессионально-
го образования, в том числе в разработке федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и разработке федеральных государст-
венных требований к дополнительным профессиональным образова-
тельным программам, формировании перечней направлений подго-
товки (специальностей) профессионального образования, государст-
венной аккредитации образовательных учреждений профессиональ-
ного образования» [70]. Для этих же целей широко пропагандировал-
ся и внедрялся дуальный подход, был запущен федеральный проект 
«Профессионалитет». 

Тем не менее для осуществления оценки компетентности педа-
гогов ПОО недостаточно располагать верными методологическими 
подходом и ориентиром. Их наличие обязательно, но роль их предва-
рительная. Оценка должна быть методологически обоснованной, что 
сделает ее состоятельной и потому приемлемой и признаваемой всеми 
заинтересованными сторонами. 

В п. 2 «Порядка проведения аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
(«Порядок…») определено: «Аттестация педагогических работников 
проводится в целях подтверждения соответствия педагогических ра-
ботников занимаемым ими должностям на основе оценки их профес-
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сиональной деятельности и… установления квалификационной кате-
гории» [43]. При этом основой оценки являются следующие показате-
ли [43, п. 36]: 

● мониторинги освоения обучающимися образовательных про-
грамм, проводимые образовательной организацией, а также монито-
ринги, проводимые в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662; 

● способы выявления и развития у обучающихся способностей 
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях; 

● данные о личном вкладе аттестуемых педагогов в повышение ка-
чества образования, о совершенствовании методов обучения и воспи-
тания, о продуктивном использовании новых образовательных техно-
логий, о транслировании в педагогических коллективах опыта практи-
ческих результатов профессиональной деятельности, в том числе экс-
периментальной и инновационной, об участии в работе методических 
объединений педагогических работников организации, в разработке 
программно-методического сопровождения образовательного процес-
са, в профессиональных конкурсах. 

Заметим, что в этом перечне доминируют общеобразовательные, 
академические ориентиры, в то время как возможность учесть транс-
академический ориентир педагогики профессионального образования 
(двойное опережение) представляется неочевидной. 

Из этого же документа следует, что квалификационные категории 
педагогическим работникам устанавливаются на основе сведений, по-
лученных вышеперечисленными путями. Следовательно, тем, кто оце-
нивает, нужно умело воспользоваться этой основой. Такое обоснование 
невозможно сделать сугубо алгоритмическим, измерительно-вычисли-
тельным способом. В связи с этим государство пошло путем творческо-
го коллегиального обсуждения обосновывающих оценку сведений, при-
знавая, что оценивание – процедура по природе своей субъектная [71], 
т. е. осуществляемая только субъектами, какими бы при этом методи-
ками, инструментами и алгоритмами они ни пользовались. Субъекты же 
по природе своей не просто субъектны, но и субъективны, потому абсо-
лютно объективных оценок нет и быть не может. 
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Поскольку все заинтересованные стороны оценивания компетент-
ности педагогов субъектны и субъективны, осуществление компенса-
ции или даже нейтрализации их предвзятости возможно только в от-
крытом диалоге по понятным и принимаемым всеми правилам. Так 
же работают экспертные, диссертационные советы, врачебные конси-
лиумы и другие общественно-профессиональные органы, в состав кото-
рых вполне могут входить и представители государства. Однако и в слу-
чае коллегиальной оценки объективность последней будет неабсо-
лютной. 

Попытку преодоления неизбежной субъективности предпринял 
А. И. Субетто, сформулировав принцип каскадного опережения, под-
разумевающий даже не двойное, а тройное опережение в сфере обра-
зования. Данный принцип утверждает необходимость «первичного 
опережения живым знанием овеществленного знания в образователь-
ном процессе, двойного опережения в подготовке учительского и пре-
подавательского состава, тройного опережения в подготовке кадров 
высшей квалификации в сфере образованиеведения» [72] в силу роста 
«образованиеемкости, интеллектоемкости и наукоемкости технологи-
ческого базиса экономики» [72]. При этом, согласно А. И. Субетто, 
оценивание компетентности педагогов должно производиться особы-
ми экспертами-образованиеведами (эдукологами), представляющими 
собой тройное опережение, что, кстати, напоминает древние мисти-
фицируемые иерархии мудрости – от профанного уровня снизу до 
«просветленного», «безгрешного», «абсолютного» на самом верху. 
Соглашаясь с целесообразностью развития эдукологии и применения 
ее результатов, а также вовлечения ее мэтров в процедуры оценки 
компетентности педагогов, тем не менее считаем, что не стоит ориен-
тироваться на якобы абсолютную объективность экзаменатора-обра-
зованиеведа. 

Помимо объективности оценка должна обладать еще более важ-
ной, на наш взгляд, характеристикой: быть не клеймящей и тем самым 
демотивирующей работника, а формирующей, т. е. задающей и поддер-
живающей желание, резоны и векторы саморазвития того, кто ей под-
вергается. Этим объясняется значимость проведения аттестации на 
заседании аттестационной комиссии с участием педагогического ра-
ботника, как это предписано «Порядком…» [43, п. 13]. 
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Оценивание педагогов должно служить не столько выявлению не-
достатков (дефицитов) профессионализма, сколько выработке возмож-
ных траекторий его развития. В этом случае, как полагают О. В. Тем-
няткина и Д. В. Токменинова, система оценивания вместо инструмен-
та отчетности и категоризации становится «частью циклического про-
цесса обратной связи, которая постоянно углубляет и расширяет про-
фессиональные возможности» [54]. 

Обозначенные выше аспекты объясняют открытый характер пе-
речня путей (инструментов и способов) получения сведений, установ-
ленного в «Порядке…». Он открыт не только дополнениям, возникаю-
щим на федеральном, региональном и локальном уровнях, но и твор-
ческому его толкованию, конкретизации, исполнению. Например, как 
отмечают В. И. Блинов и его коллеги, «в нашей недавней истории оцен-
ка квалификации по умолчанию отождествлялась с оценкой качества 
освоения образовательной программы» [73]. В актуальном «Порядке…» 
указываются мониторинги освоения обучающимися образовательных 
программ в качестве основания для оценки, однако не предусматри-
вается прямое отождествление их результатов с оценкой компетент-
ности конкретного педагога, поскольку с обучающимися, с экзаменуе-
мыми выпускниками работает не один педагог, а многочисленный 
педагогический коллектив. Влияют на их подготовку и образователь-
ная организация как социальный институт, и вся образовательная ин-
фраструктура территории, региона ее дислокации, и уровень его куль-
туры, экономического развития, и многое другое. 

Схожим образом интерпретируются результаты демонстрацион-
ного экзамена, ставшего обязательным почти для всех выпускников [74]. 
Кроме часто высказываемой (хотя и кулуарно) неудовлетворенности 
значительной трудоемкостью и продолжительностью демонстраци-
онных экзаменов, не может не бросаться в глаза их акцент на опера-
ционной сноровке экзаменуемых, пусть даже и в предлагаемых им 
нетривиальных имитационно-производственных ситуациях, требую-
щих от них комплексной актуализации своих hard- и soft-компетен-
ций. Вызывает вопросы и корректность переноса подходов и ориенти-
ров мастерства высших достижений в обыденную аттестационную 
практику. Тем более не совсем корректно давать окончательные оцен-
ки компетентности конкретных педагогов только по этим производст-
венно значимым (прикладным) результатам, если в любом случае оста-
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ется различие между получаемой обучающимися академической и про-
фессиональной (прикладной) квалификациями [73]. В связи с этим счи-
таем использование только данных о результатах освоения обучаю-
щимися образовательных программ недостаточным основанием для 
окончательной оценки компетентности педагогов. Равно как и другие 
предусмотренные «Порядком…» основания оценки компетентности 
педагогических работников ПОО не являются, на наш взгляд, полны-
ми и исчерпывающими [75]. 

Кроме учета требований профессиональных стандартов, поже-
ланий работодателей, результатов конкурсов мастерства, необходимо 
и более оперативное и точное соотнесение педагогической деятельно-
сти с динамично изменяющейся реальностью, в которую выходят вы-
пускники. Значит, нужны мониторинги реальных процессов и опера-
тивный учет их результатов в повседневной педагогической деятель-
ности. Причем это должны быть именно мониторинги, а не то, что 
часто ими именуют, путая с пусть регулярными, но всего лишь свод-
ками статистических данных или контрольными замерами («среза-
ми») по тем или иным показателям. 

При оценке компетентности педагогов необходим не только мо-
ниторинг тех процессов и результатов, которые уже предусмотрены 
«Порядком…», но и мониторинг социально-экономического и техни-
ко-технологического развития и постоянный учет его результатов. Ва-
жен их учет с позиций именно профессионально-педагогической оп-
тики, задающей ее методологию, позволяющей трансформировать вы-
воды под цели и задачи именно профессионального образования, его 
содержания, технологий, инструментов, «с помощью которых систе-
ма СПО “слышит сигналы”, исходящие от рынка труда, и оперативно 
на эти сигналы реагирует» [76]. 

Необходимо прогнозировать потребность не только в количе-
стве кадров, но и в компетенциях [77]. Путь к такому прогнозирова-
нию открывает повсеместное введение скиллз-паспорта по итогам сда-
чи демонстрационных экзаменов, «при этом “востребованный работ-
ник” будет величиной не скалярного типа, который описывается одной 
специальностью или профессией, а векторного типа, который описы-
вается множеством компетенций» [77, с. 151]. Направления этих век-
торов также необходимо знать и прогнозировать их изменения. Без 
этого оценки эффективности работы как системы профессионального 
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образования, так и отдельной образовательной организации и каждого 
ее педагогического работника, будут весьма приблизительными, не-
убедительными и малообоснованными. 

Прогноз развития системы профессионального образования и рын-
ка труда будет намного состоятельнее, если в нем будут учтены не 
только очевидные тенденции (которыми прогнозы обычно и ограни-
чиваются), но и имплицитные, латентные, от которых если и поступа-
ют какие-то сигналы, то лишь так называемые слабые сигналы, не 
столько трудноуловимые, сколько традиционно игнорируемые. Меж-
ду тем, по мнению Л. В. Летовой, «характерная особенность социаль-
но-экономических систем (образование является социальной системой) 
состоит в том, что большинство величин в этих областях являются 
латентными, т. е. непосредственно не измеряемыми» [78, с. 147]. И все 
же «такие величины определяются набором индикаторов, которые 
можно непосредственно оценить или измерить» [78, с. 147]. А изме-
рить уровень сформированности компетенций можно только в рамках 
теории латентных переменных [79, 80, 81]. 

Примечательно, что слабые сигналы обычно улавливают со-
трудники, находящиеся на низших этажах управленческой иерархии. 
И управленческая задача состоит в организации доведения информа-
ции о них до верхних этажей [82]. В широко распространенном пред-
ставлении мониторинг связывают либо со специальной исследова-
тельской, либо со специальной же управленческой деятельностью уз-
кого круга лиц. Многочисленные сотрудники, находящиеся на низ-
ших этажах управленческой иерархии, не воспринимаются как обла-
дающие управленческой и исследовательской, а следовательно, и прог-
ностической субъектностью. Таков и образ педагога, мастера произ-
водственного обучения, не говоря уже об учебно-вспомогательном пер-
сонале. Однако на этом низовом (с точки зрения господствующих 
стереотипов об управлении) уровне происходит многое из того, что 
существенно сказывается на результатах работы всей образователь-
ной организации, включая ее верхние управленческие этажи. 

Важно видеть в рядовых работниках своеобразные «нервные 
окончания», рецепторы, фиксирующие огромное множество слабых 
сигналов, зачастую очень важных, но пока не дошедших до органов 
управления. Так можно получить широко разветвленный, высокочув-
ствительный коллективный орган (своего рода «нейросеть») воспри-
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ятия, доставки часто игнорируемой управленцами и исследователями 
информации, что существенно дополнит результаты работы послед-
них. В результате появится возможность настроить постоянно дейст-
вующий «аппарат» мониторинга слабых сигналов о процессах в обра-
зовательной организации и, следовательно, о системе профессиональ-
ного образования в целом. 

Очевидно, что педагоги высшей категории способны выступать 
на экспертном уровне осмысления сильных и слабых сигналов, педа-
гоги первой категории – на уровне эрудированных аналитиков, начи-
нающие же педагоги увидят, что они являются не только ретрансля-
торами содержания образовательных программ, но и субъектами опе-
ративной трансформации актуальных данных о социально-экономи-
ческих процессах в содержание образования, т. е. субъектами опере-
жающего профессионального образования. Такая их роль существен-
но дополнит образовательный процесс (прежде всего его содержание) 
информацией, актуальность которой стремительно возрастает, но ко-
торая пока не учтена ни рекомендациями работодателей, ни тем более 
нормативными предписаниями органов управления сферой образова-
ния. Таким образом, будет обеспечено двойное опережение педагога-
ми ПОО лишь нормативно зафиксированной реальной ситуации. 

Особого внимания заслуживают возможности аттестационных ко-
миссий в целом и их членов персонально для сбора, консолидации 
и интеграции этих сигналов. Стоит отметить, что эта деятельность, ко-
нечно, расширит их функции, однако и в значительной степени допол-
нит оценивание трансляцией информации, значимой для развития всей 
системы профессионального образования как по вертикали, так и по го-
ризонтали. По мнению П. С. Сорокина и его коллег, на этом пути возмо-
жен отход от часто неубедительной прямой оценки, «от специальной 
и единоразовой экзаменации для оценки навыков и переход к непрерыв-
ному мониторингу развития навыков» (курсив наш. – Авт.) [83, с. 29]. 
В таком случае оценка неразрывно связана с развитием профессио-
нальных навыков, являясь частью профессионального развития. Сле-
довательно, и измерение навыков, обучение и сертификация являются 
постоянными практиками с использованием косвенных данных (в том 
числе информации цифровых профилей и следов) [83]. 

В качестве наиболее прогрессивного подхода к оценке П. С. Со-
рокин и соавторы рассматривают трекинг непосредственной рабочей 
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деятельности, считая его достоверным источником данных об исполь-
зовании профессиональных навыков. Для реализации данного подхо-
да следует использовать «цифровые инструменты, которые позволяют 
обеспечить мониторинг различных активностей, оперативно проводить 
фиксации, агрегировать большие массивы информации» [83, с. 29]. 
При этом перенос внимания на оценку использования навыков согла-
суется с теоретической моделью соответствия эффективных навыков 
(effective skills matching), эмпирическая проверка которой подтверди-
ла, что «навыки “работают”, когда они используются» [83, с. 30]. Циф-
ровой трекинг подразумевает фиксацию не конкретных навыков, а ком-
бинации навыков, фактически используемых в работе. В результате 
можно наблюдать все более прогрессирующее размывание не только 
границ между общими и специфическими навыками, но и самих по-
нятий универсальных и «переносимых» компетенций [83, с. 49]. 

Таким образом, каждый педагог профессиональной образова-
тельной организации оказывается и объектом, и инструментом, и субъ-
ектом мониторинга, что обеспечит как основательность его оценки и са-
мооценки, так и дальнейшее его профессиональное развитие. 

Перечень признанных сегодня методологических оснований оцен-
ки компетентности педагогов уже является весьма пространным. И все 
же целесообразно дополнить его актуализацией и учетом результатов 
включенного, имманентного, осуществляемого самими педагогами мо-
ниторинга сферы профессионального образования и рынка труда [84]. 
Эти результаты потребуют дальнейшей научно обоснованной обработ-
ки и последующей интерпретации. Среди них особую ценность будут 
представлять имплицитные, латентные данные и слабые сигналы, скла-
дывающиеся в цифровой трекинг профессиональной активности педа-
гогов и соотнесение их навыков. Они позволят сказать о педагоге го-
раздо больше и точнее, нежели эпизодические отчетности и экзаменов-
ки, предусмотренные аттестационными процедурами. 

Представляется целесообразной разработка таких инструментов, 
которые бы обеспечили вовлечение педагогов в осознанное участие в мо-
ниторинге сферы образования и рынка труда как одной из основ оценки 
их профессиональной компетентности. Прообразы этих инструментов 
уже созданы и требуют лишь педагогической корректировки и адапта-
ции. Предлагаемые инструменты не ставят под сомнение теорию и прак-
тику существующей оценки, а лишь дополняют ее, как думается, в нуж-
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ном и полезном направлении, что потребует значительной коллегиаль-
ной работы, как теоретико-методологической, так и экспериментальной. 

3.2. Диагностический инструментарий оценки 
профессионально-педагогической деятельности 
работников системы СПО на основе независимой 
оценки квалификации и аттестации педагогических 

работников 

В настоящее время процедура обязательной аттестации педаго-
гических работников, в том числе организаций системы СПО, закреп-
лена в Трудовом кодексе Российской Федерации и в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации». Различают аттеста-
цию на соответствие занимаемой должности и на квалификационную 
категорию (первую, высшую) [43]. В то же время, благодаря деятель-
ности Совета по профессиональным квалификациям в сфере образо-
вания начинает развиваться независимая оценка квалификаций (пока 
в пилотном режиме) [85, 86, 87]. 

Сравнительный анализ процедур аттестации педагогических ра-
ботников и независимой оценки квалификации показывает, что сущест-
вуют отличия в процедурах допуска к прохождению оценки, в подходах 
к определению предмета и объекта оценки, в наборе критериев оценки, 
в использовании форм и методов оценивания (при их схожей типоло-
гии). Основные выводы сравнительного анализа приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа процедур аттестации 

педагогических работников и независимой оценки квалификации 
Процедура оценивания 

Параметр 
сравнения 

Аттестация 
педагогических 
работников 

Независимая оценка 
квалификаций 

1 2 3 
Докумен-
ты, опреде-
ляющие со-
держание 
оценки 

Единый квалификацион-
ный справочник должно-
стей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные 
характеристики должно- 

Профессиональные стандарты в сфе-
ре образования и квалификации, раз-
работанные на их основе по уров-
ням (подуровням) квалификации 
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Продолжение табл. 1
1 2 3 

 стей работников образо-
вания» 

 

Соответствие занимаемой 
должности (обязательная 
оценка проводится внутри 
образовательной органи-
зации в соответствии с ре-
гламентом, разработанным 
организацией) 

Предмет 
оценки 

Соответствие квалифика-
ционной категории (оцен-
ка по желанию работника 
в соответствии с норма-
тивными документами го-
сударственных органов 
исполнительной власти, 
в подчинении которых 
находится образователь-
ная организация) 

Соответствие квалификации опреде-
ленного уровня (подуровня) (оцен-
ка по желанию работника в соответ-
ствии с Федеральным законом «О не-
зависимой оценке квалификаций», 
нормативными документами Мин-
труда России и центра оценки ква-
лификации) 

Объекты 
оценки 

Процесс и результат дея-
тельности 
Условия деятельности 
Отношение к деятельнос-
ти (разграничить объекты 
оценки затруднительно, они
пересекаются, что видно 
по критериям оценки) 

Процесс и (или) результат деятель-
ности (объекты оценки ясно следу-
ют из текста задания и критериев 
его оценки) 

Критерии 
оценки 
(приведе-
ны приме-
ры) 

Компоненты педагогиче-
ской деятельности: 
● эмоционально-психоло-
гический – создание благо-
приятного психологическо-
го климата при организации 
образовательной деятельно-
сти, учет интересов и потреб-
ностей обучающихся, фор-
мирование учебно-познава-
тельной мотивации, владе-
ние культурой речи и обла-
дание педагогическим тактом;

Для оценки сценария занятия на 
этапе закрепления умений: 
1. Наличие в сценарии следующих 
частей (является частью оценочно-
го задания): 
● тема занятия; 
● цели (ожидаемые результаты) за-
нятия и критерии их оценки; 
● оборудование и учебно-методиче-
ские материалы, наглядные пособия, 
электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОРы), тренажеры (симуля-
торы) – при необходимости; 
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Продолжение табл. 1
1 2 3 

 ● регулятивный – ориента-
ция цели профессионально-
педагогической деятельно-
сти на формирование ком-
петенций обучающихся и их
личностное развитие, соот-
ветствие учебно-методиче-
ской документации норма-
тивным требованиям, при-
менение в образователь-
ном процессе педагогичес-
ких технологий (проек-
тных, развивающих и др.);
● социальный – развитие 
коммуникативных способ-
ностей обучающихся, при-
менение дифференциро-
ванного подхода к обуче-
нию и воспитанию, нали-
чие свидетельства общест-
венного признания профес-
сиональных успехов; 
● аналитический – стабиль-
ные результаты или дина-
мика результатов освоения 
обучающимися образова-
тельных программ, осущест-
вление педагогом анализа 
данных результатов, раз-
работка дидактических ма-
териалов; 
● творческий – личный вклад
в повышение качества об-
разования и совершенст-
вование методов обучения 
и воспитания, вовлечение 
обучающихся во внеуроч-
ную проектную, творчес- 

● основные этапы занятия в соответ-
ствии с дидактической схемой; 
● форма и содержание контроля дея-
тельности обучающихся на занятии; 
● приемы развития учебной моти-
вации, используемые на занятии. 
2. Цели (результаты): 
●не противоречат требованиям ра-
бочей программы, календарно-тема-
тическому плану освоения дисцип-
лины (модуля); 
● соответствуют дидактическим прин-
ципам и возрасту обучающихся; 
● в формулировках содержатся кос-
венные указания на критерии оце-
нивания (официальные документы, 
алгоритмы действий, отраслевые 
либо научные правила и закономер-
ности и т. д.); 
● прослеживается взаимосвязь меж-
ду целями (результатами) предше-
ствующих и последующих занятий;
● прослеживается адресность по от-
ношению к конкретным обучающим-
ся учебной группы; 
3. Оборудование, учебно-методиче-
ские материалы, наглядные пособия, 
ЭОРы, тренажеры (симуляторы): 
● планируется использовать в соот-
ветствии с правилами техники бе-
зопасности; 
● предполагается использовать как 
преподавателем, так и обучающи-
мися; 
● в процессе занятий задействовано 
все выбранное оборудование; 
● обосновано место (этап) примене-
ния оборудования; 
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Окончание табл. 1
1 2 3 

 кую и исследовательскую 
деятельность, привлечение 
обучающихся к участию 
в олимпиадах, конкурсах 
и пр., участие в профессио-
нальных конкурсах; 
● самосовершенствование –
участие в разработке мето-
дического обеспечения, 
трансляция опыта педаго-
гических результатов в пе-
дагогических коллективах, 
повышение уровня профес-
сиональной квалификации 

● инструктаж по технике безопасно-
сти по работе с оборудованием пла-
нируется до начала работы с обору-
дованием; 
● выделено оптимальное время на 
инструктаж в соотношении со вре-
менем всего занятия; 
● перечисляются все требования тех-
ники безопасности по работе с обо-
рудованием. 
4. В ходе занятия прослеживается 
каждый этап дидактической схемы, 
планируется достаточно времени 
на все этапы дидактической схемы.
5. В течение занятия планируется 
смена фронтальных, групповых, ин-
дивидуальных форм работ. 
6. В течение занятия предусмотрено 
время для самооценки студентов и об-
ратной связи от педагога и т. д. 

Формы 
и методы 
оценки 

Открытый урок (занятие) 
Наблюдение 
Портфолио документов 
Тестирование 

Комплексное практическое задание 
в реальных или модельных услови-
ях (например, открытый урок (заня-
тие); разработка сценария занятия) 
Наблюдение (при оценивании про-
цесса) 
Портфолио документов 
Тестирование 

Этапы Открытый урок как допуск 
к процедуре аттестации в 
соответствии с приведен-
ными выше критериями 
Оценка портфолио доку-
ментов в соответствии с при-
веденными выше критери-
ями 

Подача заявления на прохождение 
процедуры независимой оценки ква-
лификаций 
Теоретическая часть профессиональ-
ного экзамена: тестирование как до-
пуск к практической части 
Практическая часть профессиональ-
ного экзамена 
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Как видно из табл. 1, для обеих процедур оценивания (аттеста-
ции педагогических работников и НОК) важна квалификация педаго-
га именно в проведении занятий как основа оценки педагогической 
деятельности. Важное отличие состоит в том, что при аттестации ак-
цент в основной части делается на пакете документов (портфолио), 
в то время как при процедуре НОК оцениваются непосредственно ком-
петенции (функции), необходимые для ведения педагогической дея-
тельности и подтверждения квалификации. Любые документы, кос-
венно подтверждающие квалификацию (документы о повышении ква-
лификации либо профессиональной переподготовке, динамика ре-
зультатов освоения обучающимися образовательных программ, учас-
тие в методических разработках, публикации, награды, участие в кон-
ференциях и семинарах и т. д.) могут быть представлены на этапе за-
явления на прохождение профессионального экзамена. 

Этот же подход виден в процедурах государственной итоговой 
аттестации (ГИА): в требованиях федеральных государственных об-
разовательных стандартов по специальности (направлению подготов-
ки) «Профессиональное обучение (по отраслям)» установлено требо-
вание прохождения демонстрационного экзамена наряду с защитой 
дипломного проекта. Кроме того, Совет по профессиональным ква-
лификациям в сфере образования при поддержке Минпросвещения 
России ведет активную работу по интеграции процедур ГИА и НОК. 

В то же время важно иметь возможность оценивать индивиду-
альные достижения (образовательные, профессиональные) и затруд-
нения педагогов СПО, ценностно-мотивационные аспекты педагоги-
ческой деятельности – характеристики процесса обучения либо про-
фессионального развития. Для этого может быть полезна система ди-
агностических инструментов (прил. 1): 

● анкетирование, интервью, опрос как инструменты выявления 
мотивов деятельности, самодиагностики студентов и педагогов и ди-
агностики профессиональных дефицитов; 

● деловые и ролевые игры, тренинги и кейсы, нацеленные на вы-
явление и преодоление дефицитов в умениях и компетенциях; 

● психологические тесты для формирования индивидуально-
психологического профиля выпускника, начинающего и опытного 
педагога. 
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Эти инструменты полезны как в системе высшего и среднего про-
фессионально-педагогического образования, так и в системе дополни-
тельного профессионального образования педагогических работников 
для текущего контроля и оценки индивидуальных достижений, форми-
рующего оценивания, консультационной психолого-педагогической 
и методической помощи. 

Типология инструментария современной оценки профессиональ-
ной компетентности педагогических работников системы СПО и воз-
можности его применения представлены в табл. 2. Наряду с уже об-
суждаемыми процедурами аттестации и независимой оценки квали-
фикации в табл. 2 рассматривается диагностирующее оценивание, ко-
торое помогает в подготовке к внешним процедурам и формам оценки. 
Если предусмотреть содержательную взаимосвязь тренингов, кейсовых 
заданий, ролевых и деловых игр с заданиями независимой оценки, мож-
но обоснованно судить о степени подготовленности испытуемого к про-
хождению экзамена, снять его психологическое напряжение и помочь 
выстроить понятную траекторию самообразования, профессионального 
развития (прил. 2). 

Таблица 2 
Возможности использования инструментария современной оценки 
профессиональной компетентности педагогических работников 

системы СПО 
Процедура оценивания 

Инстру-
мент Диагностирующее 

оценивание 

Аттестация 
педагогических 
работников 

Независимая оценка 
квалификации 

1 2 3 4 
Собеседо-
вание 

При обсуждении резуль-
татов анкетирования и 
тестирования, дальней-
ших действий 

Не предусмот-
рено 

При подаче заявления 
или в рамках практи-
ческой части профес-
сионального экзаме-
на, если предусмотре-
но (например, при за-
щите подготовленно-
го продукта или порт-
фолио) 
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 

Анкетиро-
вание, ин-
тервью, 
опрос 

Не предусмот-
рено 

Не предусмотрено 

Тестиро-
вание 

Возможно тести-
рование по пре-
подаваемому 
учебному пред-
мету, дисципли-
не, модулю в рам-
ках процедуры 
аттестации как 
часть процеду-
ры аттестации 

Предусмотрено в рам-
ках теоретической час-
ти профессионально-
го экзамена в качест-
ве допуска к практи-
ческой части. В слу-
чае неуспешности про-
хождения тестирова-
ния возможно выявить 
вопросы и разделы, 
которые необходимо 
проработать через про-
граммы ДПО либо са-
мообразование 

Ролевые, 
деловые 
игры 

Не предусмот-
рены 

Не предусмотрены 

Тренинг Не предусмот-
рен 

Не предусмотрен 

Комплек-
сное прак-
тическое 
задание 
(кейс) 

При работе со студен-
тами (в системе СПО, 
высшего образования), 
педагогами (в системе 
ДПО, в образователь-
ной организации) 
с целью выявления лич-
ностных образователь-
ных или профессиональ-
ных дефицитов, личност-
ных особенностей, ха-
рактера мотивации и дру-
гих компонентов педа-
гогической деятельно-
сти относительно кон-
кретного педагога с по-
следующей выработкой 
решений по развитию 
определенных профес-
сионально значимых ка-
честв, общих (универ-
сальных) компетенций

Используется 
в форме откры-
того урока (за-
нятия) как до-
пуск к аттеста-
ции 

Используется как основ-
ное средство оценки 
квалификации в прак-
тической части про-
фессионального экза-
мена 

Презента-
ция 

Может использоваться 
в рамках ролевых или 
деловых игр, для пред-
ставления решений кей-
са и т. д. 

Не предусмот-
рена 

Может использовать-
ся в практической час-
ти профессионально-
го экзамена, если за-
дание или портфолио 
предусматривает за-
щиту 

Портфолио Портфолио личных до-
стижений, портфолио 
документов о профес- 

Портфолио до-
кументов как 
основная часть 

Форма практической 
части профессиональ-
ного экзамена с защи- 
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 

 сионально-личностном
развитии и т. д. 

аттестации той или без нее; в со-
держание могут вхо-
дить видео и фотома-
териалы, иные доку-
менты, отражающие 
владение компетен-
циями (функциями) 
педагогической дея-
тельности 

 
Как видно из табл. 2, многие инструменты могут использоваться 

в различных процедурах оценивания, отличающихся друг от друга це-
лями и содержательным наполнением. 
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Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПЕДАГОГОВ 

СИСТЕМЫ СПО 

4.1. Компетентностный профиль современного 
педагогического работника системы СПО 

Активно используемый термин «навык» имеет неоднозначное тол-
кование в педагогической теории и практике в России и за рубежом. 
Довольно часто им пользуются как результатом перевода с английского 
языка слова «skill», значение которого, в свою очередь, сопоставимо 
с значением термина «competence», особенно в контексте дискуссий 
о «мягких» и «твердых» навыках (умениях) – soft skills, hard skills. Мы 
сближаем значения этих терминов, поскольку все они имеют прямое 
отношение к компетентности работников, оцениваемой как достиже-
ние определенных уровней их квалификации. 

В рамках данного исследования рассматриваются навыки, ком-
петентность и уровни квалификации не всех педагогических работни-
ков профессиональных образовательных организаций (номенклатура 
их довольно велика), а наиболее массовых должностей – преподава-
теля общепрофессиональных дисциплин и мастера производственно-
го обучения. В тексте они именуются педагогами, педагогическими ра-
ботниками. 

Перечень навыков педагогов среднего профессионального обра-
зования должен состоять из двух равнозначимых частей: психолого-
педагогической и специальной отраслевой, что диктуется бипрофес-
сиональной сущностью их деятельности [88]. Эта сущность обусловли-
вает сложность формирования исчерпывающего перечня навыков пе-
дагогов СПО. Специальную отраслевую часть можно рассматривать 
только конкретно по отношению к профессии, специальности, кото-
рым обучает педагог. На данный момент перечень таких профессий 
насчитывает несколько сотен позиций, которые можно сгруппировать 
по направлениям подготовки, укрупненным группам, что, возможно, 
позволит сформулировать навыки (компетенции) общепрофессиональ-
ного характера. Но конкретизировать их возможно только непосредст-
венно на рабочем месте педагога. 
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Относительно психолого-педагогической части есть разные точ-
ки зрения, однако анализ зарубежных и отечественных научных пуб-
ликаций, педагогической практики показывает наличие общих тенден-
ций в современном представлении о педагогической квалификации 
в профессиональном образовании и обучении. То же касается и роли 
педагога в образовательном процессе. Современный педагог перестал 
быть транслятором, тем более ретранслятором. Сегодня он – модера-
тор, мотивирующий студентов к обучению, организующий работу их 
групп (подгрупп), обеспечивающий развитие взаимодействия между 
ними. Современный педагог – это фасилитатор, действия которого на-
правлены на поддержку самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности студентов, обеспечение условий для приобретения ими 
собственного практического опыта [66, 89, 90, 91]. При этом для пре-
подавателя по-прежнему важны такие умения, как проектирование сце-
нария занятия, выбор и методически грамотное представление студен-
там реальных производственных задач в процессе обучения, выстраи-
вание мотивирующей к учебной и профессиональной деятельности си-
стемы контроля и оценки результатов обучения (как итоговых, так 
и промежуточных, текущих). 

Научные публикации 2021–2022 гг. демонстрируют новый виток 
пристального интереса к набору навыков педагогов профессиональ-
ного образования и обучения. Результаты анализа данных публика-
ций, представляющих разные точки зрения, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Некоторые современные научные взгляды на перечень навыков, 

необходимых педагогу профессионального образования и обучения 
Автор, основная идея Компетенции педагога 

1 2 
Е. А. Комарницкая, Е. А. Ша-
шенкова 
Точка зрения основана на те-
кущих направлениях государ-
ственной политики в сфере 
СПО [92] 

Связанные с цифровизацией образования, 
внедрением дуального обучения, актуали-
зацией воспитательной деятельности, учас-
тием студентов в конкурсах профессиональ-
ного мастерства в условиях обновления обра-
зовательной инфраструктуры, содержания 
и технологий обучения 

И. Ю. Тарханова, И. Г. Хари-
сова 

Антропоцентрические (способность осуще-
ствлять педагогическую деятельность в согла-
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Окончание табл. 3
1 2 

Предложили методику опреде-
ления универсальных педаго-
гических компетенций на осно-
ве ценностно-смысловых ори-
ентиров с помощью MUST-тес-
та. Разработали показатели ком-
петенций по уровням образо-
вания (педагогический класс, 
СПО, бакалавриат, магистра-
тура) [93] 

сии с потребностями обучающихся, разви-
вая их личностный потенциал и пр.) 
Акмеологические (способность к системно-
му проектированию профессионально-педа-
гогической деятельности, непрерывному 
личностному развитию и пр.) 
Социальные (способность организовывать 
взаимодействие с участниками образователь-
ного процесса, создавать комфортную и пси-
хологически безопасную развивающую сре-
ду) 

О. М. Замятина 
Точка зрения исследователя во 
многом созвучна зарубежной 
профессионально-педагогиче-
ской практике (например, в Гер-
мании) и опирается на подхо-
ды международных и отечест-
венных исследований в облас-
ти softskills. ТОП 10 умений бы-
ли провозглашены в 2016 г. во 
время Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе. В рос-
сийской практике вскоре пос-
ле этого появился подход 4К 
(критическое мышление, кре-
ативность, коммуникация, ко-
операция) как умения, необхо-
димые любому человеку XXI в. 
для успеха в жизни и профес-
сиональной деятельности [94]

Предметные (отраслевые) 
Методические 
Коммуникативные 
Психолого-педагогические 
На основе подхода 6К (шесть навыков чело-
века XXI в.: кооперация, коммуникация, 
критическое мышление, контент, креатив-
ность и уверенность) 

А. А. Коновалов, А. И. Лыжин 
Предложен компетентностный 
портрет современного мастера 
производственного обучения 
[52] 

Универсальные (надпрофессиональные или 
soft) 
Методические 
Организационно-управленческие 
Исследовательские 
Цифровые 

 
В исследованиях последних лет прослеживается изменение ро-

лей педагогов СПО, акцент на субъект-субъектном подходе в построе-
нии взаимоотношений педагогов и обучающихся, внимание к мотива-
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ционным аспектам педагогической деятельности и созданию условий 
обучения, образовательной среды. При этом практически все проана-
лизированные точки зрения на проблему требований к педагогам 
профессионального образования содержат набор определенных на-
выков, компетенций, умений как некую обобщенную целостность. Речь 
здесь идет не о конкретных преподавателях или мастерах производст-
венного обучения, а об изменениях требований к характеру и принци-
пам собственно профессионально-педагогической деятельности. Дает-
ся желаемый портрет современного педагога в целом с акцентом на 
универсальные (общие, «мягкие») навыки, значимые профессионально-
личностные качества. Однако этих качеств недостаточно для эффектив-
ной профессионально-педагогической деятельности. Важно и обязатель-
но единство soft и hard skills («мягких» и «твердых» навыков), взаимо-
дополнение универсальных и профессиональных компетенций. 

Как видно из табл. 3, только одна группа исследователей (И. Ю. Тар-
ханова, И. Г. Харисова) предложила инструментарий для конкретиза-
ции перечня навыков в образовательной практике через уровни образо-
вания и показатели степени развитости или освоенности определенных 
навыков (компетенций) в зависимости от этих уровней у педагогов. 

Если подойти к анализу наборов компетенций педагогов, предло-
женных авторами публикаций, с позиции функционально-деятельнос-
тного подхода, использующегося в современных профессиональных 
стандартах («от результатов, функций, необходимых в деятельнос-
ти»), то можно заметить, что при всех отличиях авторы выделяют 
общие группы навыков (компетенций), связанные с организацией учеб-
ной (учебно-производственной) деятельности обучающихся, а также 
с воспитательной деятельностью. Очевидно, что организация указан-
ных видов деятельности – это одна из ключевых функций любого пе-
дагога, для реализации которой требуются психолого-педагогические 
знания и умения (навыки). Данные навыки, отмеченные и в анализи-
руемых исследованиях, позволяют обеспечить комфортную и психоло-
гически безопасную развивающую образовательную среду, мотивацию 
и педагогическую поддержку обучающихся, коммуникацию между все-
ми участниками образовательного процесса. 

Однако в группах навыков (компетенций), связанных с методичес-
кой, а также исследовательской и организационно-управленческой дея-
тельностью, требуется уточнить, какие именно умения и знания, кроме 
психолого-педагогических, необходимы для каждой из этих функций, 
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поскольку они уже не являются в чистом виде педагогическими (т. е. 
связанными с обучением и воспитанием). Также следует определить, 
в какой мере педагог должен обладать такими умениями и знаниями. 
Более того, важно понять, ведет ли обладание такими навыками к рас-
ширению квалификации, либо изменению ее уровня, либо к иной ква-
лификации. Представляется, что это могут быть пути профессиональ-
ного развития, карьерного роста педагогических работников профес-
сиональных образовательных организаций. 

Навыки же, связанные с самоорганизацией и саморазвитием педа-
гога, использованием цифровых инструментов в профессиональной дея-
тельности, развитием критического мышления и креативности, было бы 
справедливо отнести к универсальным (надпрофессиональным). 

Таким образом, можно выделить три направления в решении про-
блемы формирования перечня необходимых навыков педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций: 1) фор-
мирование перечня навыков, относящихся только к преподавателю или 
только к мастеру производственного обучения, а не к профессиональ-
но-педагогической деятельности в целом; 2) применение дифференци-
рующего, уровнево-квалификационного подхода при формировании 
перечня необходимых навыков для разных стадий профессионального 
становления и развития преподавателя и мастера производственного 
обучения; 3) соблюдение единства универсальных (общих) и профес-
сиональных навыков (компетенций), их взаимовлияние. 

С учетом изложенного было осуществлено сопоставление содер-
жания федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального и высшего образования (ФГОС СПО 
и ВО) по специальности и направлению подготовки «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)», которые и нормируют процесс форми-
рования навыков. В результате данного сопоставления было отмече-
но, что в стандартах формально соблюдается уровневый принцип, но 
не существует единства и преемственности в подходах к формулиров-
кам требований к результатам освоения основных образовательных про-
грамм СПО, бакалавриата, магистратуры (компетенциям преподавате-
ля, мастера производственного обучения). 

Так, ФГОС СПО определяет требования только относительно 
подготовки мастера производственного обучения, предполагающие 
готовность к четырем видам деятельности (ВД): 

ВД 1 – организация учебно-производственного процесса; 
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ВД 2 – педагогическое сопровождение группы обучающихся в уроч-
ной и внеурочной деятельности; 

ВД 3 – методическое обеспечение учебно-производственного про-
цесса и педагогического сопровождения группы обучающихся профес-
сиям рабочих, должностям служащих; 

ВД 4 – участие в организации технологического процесса. 
При этом требования, на наш взгляд, существенно завышены. Ме-

тодическое обеспечение (ВД 3) – деятельность, явно непосильная для 
выпускника СПО, не имеющего опыта педагогической работы. Профес-
сиональные компетенции (ПК), отнесенные к ВД 4, подразумевают дея-
тельность на рабочем месте на производстве, что маловероятно для 
мастера производственного обучения, тем более на уровне планирова-
ния деятельности структурного подразделения и внедрения технологи-
ческого процесса, даже в роли участника: ПК 4.1. Участвовать в планиро-
вании деятельности первичного структурного подразделения; ПК 4.2. 
Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов; 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 
документацию; ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и 
производственной дисциплины; ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение 
техники безопасности. 

В настоящее время подготовлен проект нового ФГОС СПО, кото-
рый проходит экспертное обсуждение. Проект содержит более реали-
стичные требования, характеризуя «стартовую» квалификацию мастера 
производственного обучения. В проекте представлены только два вида 
деятельности – организация учебной и учебно-производственной дея-
тельности обучающихся и организация педагогического сопровождения 
обучающихся. В качестве дополнительно возможных указаны органи-
зация профориентационных мероприятий и организация деятельности 
по методическому обеспечению образовательного процесса. 

Во ФГОС ВО обоих уровней (бакалавриат и магистратура) чет-
ких указаний относительно квалификации мастера или преподавателя 
нет. Уровень бакалавриата ограничивается подготовкой к решению 
следующих профессиональных задач: 

● педагогические; 
● проектные; 
● методические; 
● организационно-управленческие; 
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● культурно-просветительские; 
● сопровождения. 
На уровне магистратуры к этим задачам добавляются еще науч-

но-исследовательские, на уровне универсальных компетенций – ком-
петенции, связанные со стратегическим управлением, критическим 
мышлением, научно-исследовательской деятельностью. В остальном 
же наблюдается их полное совпадение. 

Перечень общих (универсальных) компетенций во всех указан-
ных стандартах дает возможность сгруппировать их по следующим 
направлениям: самоорганизация и профессиональное саморазвитие, 
способы решения профессиональных задач и степень сложности этих 
задач, работа с информацией, работа в команде и профессиональная 
коммуникация, соблюдение правовых норм в профессиональной дея-
тельности, включая финансовую грамотность, здоровьесбережение. 

Профессиональные компетенции, сгруппированные по видам де-
ятельности, сформулированы только во ФГОС СПО. 

Во ФГОС ВО представлены общепрофессиональные компетен-
ции по следующим направлениям: 

● разработка основных и дополнительных образовательных про-
грамм; 

● совместная и индивидуальная учебная и воспитательная дея-
тельность обучающихся; 

● построение воспитывающей образовательной среды; 
● контроль и оценка формирования результатов образования; 
● психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности; 
● взаимодействие с участниками образовательных отношений; 
● научные основы педагогической деятельности; 
● информационно-коммуникационные технологии для профес-

сиональной деятельности. 
Таким образом, во ФГОС СПО и ВО так или иначе представлены 

те же требования, что и в опубликованных результатах научных иссле-
дований [52, 92, 93, 94]. И набор этих требований довольно велик, что 
делает громоздкими и частично дублирующими друг друга программы 
подготовки педагогов для профессиональных образовательных органи-
заций. При этом по итогам освоения этих программ нет четкого пред-
ставления о широте и границах получаемых квалификаций. 
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Возможно, применение такого «обобщенно-уравнивающего» под-
хода объясняется его длительным доминированием в нашей стране: 
в соответствии с ним дается описание должностных обязанностей в еди-
ных тарифно-квалификационных справочниках по отношению ко всем 
(в том числе педагогическим) работникам в России. Единый квалифи-
кационный справочник должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих (ЕКСД), включая раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», действует и в настоящее время. 
Он содержит требования к должностям преподавателя и мастера произ-
водственного обучения, которые разделены на три части: должностные 
обязанности, знания и требования к квалификации. Эти обобщенные 
требования довольно трудно применить к разным группам педагогов 
(начинающим, опытным, пришедшим с производства и т. д.). Негиб-
кость ЕКСД и общий характер требований в нем стали одной из причин 
замены таких справочников на профессиональные стандарты. Данная 
работа ведется сейчас под руководством Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере образования. 

В проекте профессионального стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, среднего профессионального образования» опи-
саны трудовые функции профессиональной деятельности преподава-
теля, мастера производственного обучения, методиста и старшего ме-
тодиста. Проведенный анализ при работе над проектом стандарта 
в течение почти двух последних лет позволил принять взвешенные 
и поддержанные при профессионально-общественном обсуждении 
решения о необходимости трудовых функций педагога по проведе-
нию профориентационных мероприятий со школьниками и их роди-
телями, знаний и умений, необходимых для организации независимой 
оценки квалификаций и демонстрационных экзаменов, использования 
цифровых средств обучения, организации общеобразовательной под-
готовки и практической подготовки студентов. 

В проекте профессионального стандарта предусмотрены подуров-
ни квалификации для дифференциации трудовых функций одного уров-
ня квалификации относительно полномочий и ответственности (степень 
самостоятельности, масштаб деятельности, полнота реализации функ-
ций руководства), характера умений и знаний (рис. 6) [4]. 
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Такой подход позволяет провести различия квалификаций начи-
нающих и опытных педагогов, преподавательской и методической, 
а также управленческой деятельности. Следующим шагом в этой ра-
боте станет разработка отраслевой рамки квалификаций в секторе 
СПО в целях обеспечения развития квалификаций по вертикали и по 
горизонтали. В результате будут расширены возможности карьерного 
роста педагогов среднего профессионального образования, их про-
фессионального развития. 

Дифференциация уровней и подуровней квалификации уже рас-
сматривается как основа совершенствования системы аттестации пе-
дагогических работников с позиций независимой оценки квалифика-
ции. Такой опыт формируется под влиянием Совета по профессио-
нальным квалификациям в сфере образования. После утверждения про-
фессионального стандарта будет возможно формировать разные пе-
речни необходимых навыков педагогических работников ПОО в зави-
симости от цели: подготовка, профессиональное развитие, оценка ква-
лификации. 

Часто к минусам профессиональных стандартов в сфере образо-
вания относят невозможность описания, фиксирования требований 
к профессионально значимым качествам личности педагога, которые 
справедливо являются центром внимания в научно-педагогических 
публикациях. На наш взгляд, данная точка зрения является результа-
том того, что за объективно-деятельностными формулировками не 
была распознана их ценностно-смысловая сущность. Приведем два 
примера. 

В рамках деятельности СПК в сфере образования и на основе 
проекта профессионального стандарта были сделаны первые шаги по 
подготовке описаний квалификаций преподавателя и мастера произ-
водственного обучения на подуровне 6.1 (это «базовый», стартовый 
подуровень для начинающих педагогов). Наглядно квалификации 
преподавателя и мастера производственного обучения в рамках обоб-
щенных трудовых функций представлены на рис. 7 и 8 соответствен-
но [4]. 
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Минимальные требования к квалификациям преподавателя и мас-
тера производственного обучения, предусмотренные в проекте про-
фессионального стандарта «Педагог среднего профессионального об-
разования, профессионального обучения», подуровень 6.1, включают как 
общие для обеих квалификаций, так и специфические, отличающие их 
друг от друга. К общим можно отнести следующие требования: 

● самостоятельная преподавательская деятельность по программам 
профессионального обучения, среднего профессионального образования, 
предполагающая определение задач собственной работы; 

● ответственность за результат собственной деятельности; 
● использование содержания учебных занятий в целях формиро-

вания личностных результатов обучающихся, установленных рабочей 
программой воспитания; 

● текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мо-
тивации обучающихся в процессе обучения; 

● формирование предметно-пространственной среды, обеспечи-
вающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

● контроль и оценка результатов освоения учебного предмета, 
курса дисциплины (модуля) в процессе промежуточной аттестации; 

● оценка освоения образовательной программы при проведении 
итоговой (государственной итоговой) аттестации в составе экзамена-
ционной комиссии; 

● планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисцип-
линам (модулям) программ СПО, профессионального обучения; 

● руководство учебно-профессиональной, проектной, исследова-
тельской и иной деятельностью обучающихся, при необходимости – 
с консультационной помощью более опытных педагогов; 

● использование готовых учебно-методических и методических 
материалов, средств обучения в своей деятельности, в том числе элек-
тронных, информационно-коммуникационных, цифровых. 

Требования, дифференцирующие квалификации преподавателя 
и мастера производственного обучения, представлены в табл. 4. 

Несомненно, эти перечни еще требуют обсуждений и, возмож-
но, изменений, но за основу их принять можно. Уровневый признак – 
это степень самостоятельности и ответственности в процессе дея-
тельности, эти требования едины для подуровня 6.1. Принципиальное 
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требование – самостоятельная преподавательская деятельность. А это 
уже задает ценностно-смысловой вектор. 

Таблица 4 
Требования, дифференцирующие квалификации преподавателя 

и мастера производственного обучения 

Преподавание по программам 
профессионального обучения, 

СПО (преподаватель) 

Организация учебно-производственной
деятельности по программам 

профессионального обучения, СПО 
(мастер производственного обучения) 

Проведение учебных занятий и ор-
ганизация самостоятельной работы 
обучающихся по учебным предме-
там, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы 
Ведение документации, обеспечи-
вающей реализацию программ учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) СПО, профессионально-
го обучения 

Обеспечение взаимодействия с работо-
дателями по вопросам организации прак-
тики и оценивания ее результатов 
Организация и проведение учебной и (или) 
производственной практики (практи-
ческого обучения) 
Выполнение деятельности или демон-
страция элементов деятельности, осваи-
ваемой обучающимися на учебной и про-
изводственной практике 
Ведение документации, обеспечиваю-
щей реализацию учебной и производст-
венной практики по программам СПО, 
профессионального обучения 

 
Принципиальные отличия в требованиях (см. табл. 4) связаны 

прежде всего с организацией производственного практического обу-
чения как основной задачей мастера производственного обучения. Сход-
ства в зарубежной практике, например, дают основания для объеди-
нения должностей преподавателя и мастера производственного обу-
чения в рамках образовательных организаций. Для нашей страны та-
кое решение тоже возможно, однако оно требует дополнительных об-
суждений. 

Преподавательская деятельность включает в себя важные цен-
ностно-смысловые акценты, которые были отмечены и в научных пуб-
ликациях, и при анализе общих (универсальных) компетенций ФГОС 
СПО и ВО. Это, например, руководство учебно-профессиональной, про-
ектной, исследовательской деятельностью обучающихся; использова-
ние содержания учебных занятий в целях формирования личностных 
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результатов обучающихся; текущий контроль, оценка динамики под-
готовленности и мотивации обучающихся в процессе обучения; фор-
мирование предметно-пространственной среды, обеспечивающей ос-
воение учебного предмета. Это язык трудовых функций, но содержа-
тельное наполнение умениями и знаниями (которые также есть в тек-
сте проекта профессионального стандарта) позволяет охарактеризовать 
профессионально значимые личностные качества, а затем представить 
их через диагностичные, объективно оцениваемые результаты. 

Итак, на основе проекта профессионального стандарта можно вы-
делить неизменную «базовую» составляющую и описать возможные 
«типичные» приращения квалификации как определенный набор тре-
бований. Необходимо договариваться о степени детализации, иначе 
перечень станет бесконечным и его трудно будет использовать на прак-
тике. Но важно понимать и способы внесения изменений либо допол-
нений в перечень. Профессиональный стандарт педагога задает толь-
ко общее требование – «выполнение деятельности или демонстрация 
элементов деятельности, осваиваемой обучающимися на учебной 
и производственной практике» [4]. Это повод для рассмотрения и уче-
та других профессиональных стандартов, связанных с профессиями 
и специальностями, которым обучает педагог. Именно они являются 
источником информации о таких необходимых педагогу навыках. 

В то же время профильная отраслевая деятельность не стоит на 
месте. Изменения влияют на дидактику и методику преподавания. 
Ключ к решению этой проблемы – в создании системы перманентно-
го мониторинга изменений и, что не менее важно, перевода их на 
язык образования. Данная задача носит научно-методический харак-
тер. В ее решение могут быть вовлечены федеральные и региональ-
ные учебно-методические объединения, СПК, региональные органы 
исполнительной власти в сфере образования, организации и объеди-
нения работодателей, вузы. Для этой работы также необходима еди-
ная платформа, институализованная структура, аккумулирующая 
и распространяющая информацию. Она может быть либо создана, ли-
бо эти функции могут быть поручены уже имеющейся организации, 
например, ФГАОУ ВО «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет» [95]. 
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4.2. Модель формирования и совершенствования 
навыков педагогических кадров образовательных 

организаций системы СПО 
Обеспечение высокого уровня компетентности педагогических ра-

ботников профессиональных образовательных организаций всегда было 
и остается приоритетной задачей системы профессионально-педагоги-
ческого образования. Модель формирования и совершенствования навы-
ков педагогических работников системы СПО [96], разработанная на ос-
нове результатов анализа зарубежной и отечественной практики, изло-
женных выше, включает в себя подготовку как по основным, так и по 
дополнительным образовательным программам; организационно-педаго-
гическое (организационно-андрогогическое) сопровождение профессио-
нального самоопределения студентов и выпускников профильных отрас-
левых образовательных программ, работников предприятий, потерявших 
работу граждан (имеющих профильное отраслевое образование); научно-
методическое сопровождение практикующих педагогов, включающее 
диагностику уровня компетентности, профессиональных дефицитов, по-
мощь в профессиональном развитии и восполнении дефицитов, прежде 
всего, через программы дополнительного профессионального образова-
ния. Также она предполагает учет рекомендаций будущих работодателей 
выпускников программ СПО, результатов мониторинга и прогнозов раз-
вития рынка труда; возможность учета результатов независимой оценки 
квалификации педагогов. Именно здесь находятся и «точки роста»: даль-
нейшего совершенствования действующей модели, перевода в реальную 
практику провозглашаемого формирования и совершенствования навы-
ков (компетенций) педагогических работников профессиональных обра-
зовательных организаций. 

Модель формирования и совершенствования навыков педагоги-
ческих кадров образовательных организаций российской системы СПО 
представлена на рис. 9. 

Все ее элементы заключают в себе потенциал дальнейшего разви-
тия и разработки обновленной, соответствующей современным требова-
ниям и вызовам модели. Основная часть модели – подготовка профес-
сионально-педагогических кадров по основным образовательным про-
граммам СПО и ВО и дополнительным профессиональным программам. 
Предлагается несколько траекторий подготовки с общим обязательным 
основанием – наличием квалификации и образования (СПО, бакалаври-
ат) по профилю преподаваемой профессии, специальности. 
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Траектория 1. На базе завершенной программы подготовки спе-
циалистов среднего звена освоение дополнительного педагогического 
модуля, рассчитанного на 1 год обучения. Примерная структура мо-
дуля может выглядеть следующим образом: 

1) профориентационная деятельность (организация профессио-
нальных проб для школьников); 

2) организация учебно-производственной деятельности студентов 
образовательных организаций системы СПО; 

3) воспитательная деятельность в СПО; организационно-педаго-
гическое сопровождение группы студентов; 

4) учебно-методическое и нормативно-правовое обеспечение об-
разовательного процесса; основы проектирования образовательных про-
грамм СПО и программ профессионального обучения. 

Освоение модуля организуется на основе индивидуального учеб-
ного плана, кандидаты на обучение отбираются в процессе освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена. Очевидно, что 
лицензирование всех профессиональных образовательных организа-
ций на реализацию профессионального модуля педагогической под-
готовки может быть затруднительно и нецелесообразно. Такое право 
можно предоставить техникумам и колледжам, отобранным по терри-
ториальному принципу (одна или две-три образовательных организа-
ций в зависимости от масштаба территории субъекта Российской Фе-
дерации), либо вузам, находящимся на территории определенного ре-
гиона. Реализация модуля может быть организована на основе зако-
нодательства о сетевой форме реализации образовательных программ. 

По результатам освоения модуля выпускникам присваивается 
квалификация мастера производственного обучения. В перспективе 
можно получить более высокую педагогическую квалификацию в рам-
ках системы ДПО по программе профессиональной переподготовки. 
Условием для освоения такой программы может быть наличие стажа 
работы не менее 3 лет. Целесообразно рассмотреть возможность прирав-
нять успешное освоение такой программы к высшему образованию 
уровня бакалавриата. 

Траектория 2. На базе завершенной программы бакалавриата по 
профилю профессии, специальности и при наличии опыта работы от 
3 лет освоение педагогической двухгодичной магистерской програм-
мы «Профессиональное обучение (по отраслям)» (первый год – тео-
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ретическая подготовка, второй год – педагогическая стажировка на 
рабочем месте). Такие программы могут иметь разные содержатель-
ные акценты в течение первого года обучения и вести к квалификаци-
ям преподавателя общепрофессиональных дисциплин или методиста. 
Эти программы могут осуществляться на базе как педагогических, так 
и отраслевых вузов. 

В системе ДПО предлагается создать электронный банк профес-
сиональных модулей, которые могут реализовываться как по отдель-
ности, так и в разных сочетаниях для подготовки к деятельности ку-
раторов учебных групп, организаторов воспитательной деятельности 
в организациях СПО, организаторов профориентационной работы со 
школьниками и студентами, методистов, владеющих дидактическими 
методами использования различных цифровых средств в обучении, ор-
ганизации процедур оценки в форме демонстрационного, профессио-
нального экзаменов, конкурсов профессионального мастерства и т. д. 

Отдельный раздел в электронном банке модулей – программы 
производственных стажировок и база данных о площадках их прохож-
дения. Его формирование возможно только при устойчивом партнерст-
ве с организациями и объединениями, ассоциациями работодателей на 
федеральном и региональном уровнях. 

Любой мастер производственного обучения или преподаватель 
сможет ознакомиться с аннотациями таких программ и определиться 
с возможными траекториями своего профессионального развития. 

Еще одним элементом модели является система сопровождения 
профессионального выбора в области педагогических профессий для 
взрослых, прежде всего, представителей организаций работодателей, 
а также для педагогов общеобразовательных школ, научных работни-
ков, экспертов в сфере профессионального образования и обучения. 
Профессиональным образовательным организациям, кроме основных 
позиций мастера производственного обучения и преподавателя, могут 
требоваться специалисты на должности методистов, старших методи-
стов, руководителей центров опережающей профессиональной подго-
товки и др. На базе региональных институтов развития образования, 
других организаций дополнительного профессионального образова-
ния, вузов могут создаваться такие центры сопровождения профессио-
нально-педагогического выбора взрослых, сотрудничающие со служ-
бами занятости, организациями работодателей, профессиональными об-
разовательными организациями, отраслевыми вузами, региональными 
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органами исполнительной власти в сфере образования. Очевидно, что 
необходимо разработать критерии отбора потенциальных кандидатов 
на педагогические должности, систему консультационной работы и ор-
ганизации профессиональных проб, стажировок в рамках кружков, сек-
ций и иных структурных подразделений в техникумах и колледжах, 
позволяющих привлечь к педагогической деятельности взрослых, имею-
щих к ней предрасположенность. 

Представляется целесообразным на базе тех же организаций, где 
созданы центры сопровождения профессионально-педагогического вы-
бора взрослых, создавать и центры научно-методического сопровож-
дения практикующих педагогов СПО. Их основное назначение – созда-
ние системы профессионального развития и карьерного роста педаго-
гов СПО на основе профессиональных стандартов в сфере образова-
ния, обеспечение систематической диагностики уровня профессиональ-
ной компетентности и помощи в преодолении профессиональных де-
фицитов через систему ДПО, планирование профессионально-личност-
ного роста. Эта составляющая модели формирования и совершенство-
вания навыков педагогических кадров образовательных организаций 
системы СПО имеет важное значение как для начинающих педагогов, 
так и для опытных работников, сталкивающихся с проблемами про-
фессионального выгорания. Благодаря научно-методическому сопро-
вождению могут быть созданы условия закрепляемости педагогов на 
рабочем месте при сохранении уровня качества их деятельности. 

Ни система основных образовательных программ, ни система до-
полнительного профессионального образования педагогических работ-
ников, равно как и системы сопровождения профессионального выбо-
ра и научно-методического сопровождения, не смогут успешно функ-
ционировать без налаженной системы мониторингов, направленных 
на решение следующих задач: 

● выявление новых педагогических компетенций, связанных с ин-
новациями в отрасли; 

● определение потребностей в профессионально-педагогических 
кадрах той или иной квалификации в образовательных организациях; 

● сбор и анализ данных о результатах независимой оценки ква-
лификации педагогов, первичной и периодической аттестации; 

● установление степени удовлетворенности педагогов и их рабо-
тодателей результатами освоения программ ДПО, их влияния на каче-
ство образовательного процесса. 



88 

Информация, полученная в ходе проведения всех перечисленных 
мониторингов, необходима для обновления содержания основных и до-
полнительных профессиональных образовательных программ подго-
товки педагогов, а в конечном счете – для обеспечения качества фор-
мирования и совершенствования их навыков на основе развития внут-
ренней мотивации к деятельности. 

Модель формирования и совершенствования навыков педагоги-
ческих кадров образовательных организаций системы СПО коррели-
рует с актуальными тенденциями развития системы профессиональ-
ного образования и рынка труда. Так, на постоянное обновление содер-
жания профессионального образования, продиктованное непрерывным 
развитием техники и технологии, указывают А. Хукстра, Дж. Кунц, 
П. Ньютон [97] и др. Важное значение имеют и векторы обновления 
содержания профессионально-педагогического образования, среди ко-
торых А. А. Коновалов и А. И. Лыжин отмечают построение образо-
вательного процесса на основе agile-методологии в образовательном 
процессе [98], а В. О. Зинченко – использование возможностей профиль-
ных дисциплин для развития информационной компетентности педа-
гогов профессионального образования и обучения [99]. 

Представленная нами модель подготовки педагогов профессио-
нального образования не вступает в противоречие с принципами и под-
ходами к совершенствованию подготовки преподавателей и мастеров 
производственного обучения (межотраслевой интеграции, обучения 
по аддитивной форме подготовки, оптимизации сроков данной подго-
товки, преемственности ступеней профессионально-педагогического 
образования), названными П. Ф. Кубрушко и др. [100]. 

В свою очередь, В. И. Блинов с соавторами [101], а также С. С. Гиль 
[102] однозначно высказываются о роли предприятий во взаимодейст-
вии с профессиональными образовательными организациями. Дейст-
вительно, обеспечение непрерывного повышения квалификации в плане 
отраслевой компетентности гораздо более эффективно при партнер-
стве с предприятиями и учитывается при организации процесса ДПО 
педагогических работников в формате стажировок. 

Дж. Г. Брод во главу угла ставит концепцию «знания в движе-
нии» (Knowledge in motion) [103], которая содержательно схожа с эле-
ментом модели «Научно-методическое сопровождение практикую-
щих педагогов». 
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Наличие такого необходимого элемента модели, как «Монито-
ринг рынка труда и образовательной сферы», подтверждается также 
и исследованием Д. Андрюшайтене, которая справедливо отмечает, 
что только бизнес-сообщество может формировать перечень важных 
технологических навыков для кадров рынка труда [104]. Несомненно, 
ввиду цифровой трансформации и технологического развития всех от-
раслей экономики необходимо выявлять новые педагогические ком-
петенции, обладая которыми педагоги окажутся в состоянии готовить 
квалифицированные кадры для рынка труда. Компонент модели, пред-
полагающий определение уровня сформированности компетентности 
педагогов, является важным целевым ориентиром при организации 
помощи педагогам в преодолении трудностей и в проектировании марш-
рутов профессионального развития. В этом отношении представлен-
ная нами модель согласуется с моделью подготовки мастера 2.0, раз-
работанной ранее В. В. Дубицким с соавторами [105]. Коллектив уче-
ных, исследующих различные аспекты профессионального образова-
ния Китая, указали на необходимость определения того, насколько пе-
дагоги и их работодатели удовлетворены развитием навыков посред-
ством программ повышения квалификации [106]. 

Жизнеспособность предложенной модели зависит от управлен-
ческих решений на региональном и федеральном уровнях. Среди них 
можно назвать и те, что являются важными шагами к апробации и по-
следующему внедрению модели: законодательное закрепление образо-
вательных траекторий подготовки педагогов, включая вопросы межре-
гионального сетевого взаимодействия при организации программ ДПО 
(особенно в форме производственных стажировок), системное взаимо-
действие групп экспертов при формировании основных и дополни-
тельных профессиональных программ с опорой на профессиональные 
стандарты, финансовое и кадровое обеспечение организационно-педа-
гогического сопровождения профессионального выбора взрослых в об-
ласти педагогических профессий в системе СПО. Научно-методиче-
ское сопровождение педагогов СПО также требует объединения уси-
лий на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. Такая 
система должна быть в каждом регионе России, но наибольшей эф-
фективности она достигнет при обеспечении координации межрегио-
нальных связей, создании и управлении федеральным Интернет-пор-
талом, обеспечивающим ведение баз данных о программах, экспертах, 
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локациях стажировок, данных мониторингов сфер профессионального 
образования и рынка труда. Очевидно, что решение об операторе та-
кого портала должно быть принято на федеральном уровне, в то вре-
мя как решение о выборе или создании региональных организаций-
операторов, составляющих единую сеть, принимается региональными 
властями. 

При описании модели не было сформулировано предложений 
относительно наставников на производстве, так как их статус еще не 
определен законодательно, как и не изложены требования к отбору та-
ких работников и их педагогической подготовке. Тем не менее настав-
ничество на производстве – важнейшая составляющая обеспечения ка-
чества образовательного процесса в СПО, поэтому данный вопрос 
требует отдельного внимания и дополнительной проработки. В 2022 г. 
в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в эксперимен-
тальном режиме была предусмотрена программа профессиональной 
переподготовки для работников предприятий, участвующих в реали-
зации образовательных программ проекта. Очевидно, что при анализе 
промежуточных и итоговых результатов данного федерального про-
екта возможно сделать дополнения к предложенной модели. 
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Заключение 

В ходе исследования проанализированы различные подходы к фор-
мированию перечня навыков педагогов СПО и предложены пути ре-
шения проблемы повышения качества их подготовки и профессио-
нального развития. Предлагаемые в современной научно-педагогичес-
кой литературе подходы направлены не на конкретные педагогиче-
ские квалификации, а на педагогическую деятельность в целом либо 
на идеальный обобщенный портрет современного педагога. Это силь-
но затрудняет их применение и в системе подготовки педагогов, и при 
выстраивании траекторий их профессионального развития, и особен-
но при решении задач совершенствования процедур оценки профес-
сионально-педагогических квалификаций. В результате исследования 
предложен подход на основе функционального анализа и уровневого 
описания требований профессионально-педагогической деятельности 
с последующим их разделением на конкретные квалификации, что поз-
волит упорядочить содержание и траектории подготовки, векторы про-
фессионального развития и карьерного роста педагогов СПО и обес-
печит объективную оценку их квалификации. 

Предложенный и обоснованный подход позволит также допол-
нить современную российскую практику оценки компетентности кон-
кретизированными ориентирами диагностики профессиональных за-
труднений педагогов СПО, которая способствует разработке адрес-
ных дополнительных профессиональных программ. 

Разработанная методология оценки профессиональной компе-
тентности педагогических работников системы СПО основана на сле-
дующих принципах: проведение оценки по уровням (подуровням) ква-
лификации, этапность оценивания, индивидуализация подходов к оце-
ниванию, независимость оценки, объективность оценивания, единст-
во подходов к оцениванию квалификаций вне зависимости от уровня 
образования и стажа работы. Предлагаемый переход от аттестации 
педагогических работников к независимой оценке их квалификации 
потребует некоторого времени для разработки системы квалификаций 
на основе профессионального стандарта после утверждения и апроба-
ции оценочных процедур НОК, проработки нормативно-правовых ос-
нов порядка проведения таких процедур. 
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Между действующей сейчас моделью аттестации педагогиче-
ских работников и системой НОК существует преемственность. Ос-
новная идея предлагаемых изменений состоит в том, чтобы перенести 
акценты в объектах и предметах оценивания с отчетных документов 
(портфолио), только косвенно подтверждающих наличие квалифика-
ции, на собственно практическую педагогическую деятельность. Пола-
гаем, что этому будет способствовать использование технологий ана-
лиза больших данных, а с их помощью – трекинг деятельности и соот-
ветствие проявляемых в ней профессиональных навыков. 

Преимуществом НОК является возможность оценить «базовую» 
квалификацию по организации учебной, учебно-производственной дея-
тельности обучающихся (студентов) и затем «надстраивать» эту ква-
лификацию по мере получения опыта педагогической деятельности, 
повышения квалификации, самообразования. Размещенные в откры-
том доступе требования к той или иной квалификации станут ориен-
тиром для системы дополнительного профессионального образова-
ния, для методических служб регионов и отдельных профессиональ-
ных образовательных организаций по планированию повышения ква-
лификации их педагогических кадров, выявления квалификаций, ко-
торые необходимы той или иной образовательной организации и раз-
работки траектории их подготовки. Для самих педагогов это открыва-
ет возможность планировать свой профессиональный рост и самообразо-
вание, ликвидировать профессиональные дефициты. 

Модель будет эффективна при наличии постоянного научно-ме-
тодического сопровождения профессионального развития педагогов 
СПО на региональном, межрегиональном, федеральном уровнях. Для 
этого важно иметь возможность оценивать индивидуальные достиже-
ния (образовательные, профессиональные), индивидуальные затруд-
нения педагогов СПО, ценностно-мотивационные аспекты педагоги-
ческой деятельности – характеристики процесса обучения либо про-
фессионального развития. Будет полезен и диагностический инстру-
ментарий: анкетирование, интервью, опрос как инструменты выявле-
ния мотивов деятельности, самодиагностики студентов и педагогов 
и диагностики профессиональных дефицитов; деловые и ролевые иг-
ры, тренинги и кейсы, нацеленные на выявление и преодоление дефи-
цитов в умениях и компетенциях; психологические тесты для форми-
рования индивидуально-психологического профиля выпускника, на-
чинающего и опытного педагога. 
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Предложена типология инструментария современной оценки про-
фессиональной компетентности педагогических работников системы 
СПО и образцы оценочных средств независимой оценки квалифика-
ций и диагностики профессиональных дефицитов. 

Результаты исследования заслуживают внедрения при принятии 
управленческих решений по организации и содержанию подготовки пе-
дагогов СПО по основным и дополнительным образовательным про-
граммам, по организационно-андрагогическому сопровождению про-
фессионального самоопределения студентов и выпускников профиль-
ных отраслевых образовательных программ, работников предпри-
ятий, потерявших работу граждан (имеющих профильное отраслевое 
образование), по научно-методическому сопровождению профессио-
нальной деятельности практикующих педагогов, включающее диаг-
ностику уровня компетентности, профессиональных дефицитов, помощь 
в профессиональном развитии и восполнении дефицитов с целью вы-
сокомотивированного закрепления на рабочем месте педагогических 
кадров системы СПО, по развитию процедур оценки квалификации 
и аттестации педагогических работников СПО. Предлагаем органам 
государственного управления в сфере профессионального образования 
довести до профессионально-педагогического сообщества России ре-
зультаты настоящего исследования. 

Исследовательского продолжения заслуживает разработка инст-
рументария оценки профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников системы СПО, обеспечивающего многоаспектный, раз-
вернутый учет результатов перманентного (с использованием возмож-
ностей технологии анализа больших данных) мониторинга образова-
тельной сферы и рынка труда, дальнейшей адаптации опыта приме-
нения процедуры независимой оценки квалификаций, опоры на уров-
ни квалификаций, определенные проектом профессионального стандар-
та «Педагог профессионального обучения, среднего профессиональ-
ного образования». 

Считаем целесообразным инициирование руководством РГППУ 
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации рас-
смотрения возможности продолжения работ в рамках государственно-
го задания по следующим вопросам: 

● апробация модели формирования, оценки и совершенствования 
навыков педагогических кадров системы СПО с учетом результатов 
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мониторинга образовательной сферы и рынка труда и опорой на уров-
ни квалификаций, определенные проектом профессионального стандар-
та «Педагог профессионального обучения, среднего профессиональ-
ного образования» во взаимодействии с Советом по профессиональ-
ным квалификациям в сфере образования; 

● разработка процедур мониторинга, направленного на выявление 
новых педагогических компетенций, связанных с инновациями в от-
раслях, потребностей образовательных организаций в профессиональ-
но-педагогических кадрах той или иной квалификации, степени удов-
летворенности педагогов и их работодателей результатами освоения 
программ ДПО; 

● адаптация к задачам, решаемым в рамках аттестации педаго-
гических кадров профессиональных образовательных организаций, 
моделей мониторинга (с использованием возможностей технологии 
анализа больших данных), трекинга профессиональной активности пе-
дагогов и соответствия их профессионально-педагогических навыков. 

Предлагаем Министерству просвещения Российской Федерации 
провести на базе РГППУ исследования потенциала включенного (им-
манентного) мониторинга сферы профессионального образования и рын-
ка труда, проводимого педагогическими работниками ПОО. В ходе 
исследований считаем целесообразным использование научно обос-
нованных методов обработки и интерпретации больших, в том числе 
имплицитных (латентных) данных и слабых сигналов, цифрового тре-
кинга профессиональной активности и соответствия навыков, а также 
интеграцию результатов этой обработки и интерпретации в процедуру 
оценки профессиональной компетентности педагогов. 

Важным условием результативности дальнейшей работы счита-
ем продолжение творческого партнерства федеральных и региональ-
ных центров, чья деятельность посвящена развитию профессиональ-
ного и профессионально-педагогического образования страны. При-
мером такого партнерства стало выполнение государственного зада-
ния Министерства просвещения Российской Федерации на тему «Раз-
работка модели формирования и совершенствования навыков педаго-
гических кадров, включая разработку методологии современной оценки 
профессиональной компетентности педагогических работников систе-
мы среднего профессионального образования на основании монито-
ринга образовательной сферы и рынка труда». 
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Приложение 1 

Образцы оценочных средств 
диагностического инструментария 

I. Инструменты выявления мотивов деятельности, 
самодиагностики студентов и педагогов, диагностики 

профессиональных дефицитов 

Анкета самодиагностики профессиональных дефицитов (здесь 
и далее вопросы анкеты представлены частично, с ознакомительной 
целью) 

1. Укажите, пожалуйста, испытываете ли Вы трудности при про-
ведении учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) образовательной программы? 

а) не испытываю; 
б) испытываю некоторые трудности; 
в) испытываю большие трудности; 
г) затрудняюсь ответить; 
д) данную трудовую функцию не выполняю. 
2. Укажите, пожалуйста, испытываете ли Вы трудности при осу-

ществлении педагогического контроля и оценки освоения образователь-
ной программы профессионального образования в форме демонстра-
ционного экзамена и (или) на чемпионатах WorldSkills и Abilympics 
(разработка заданий и участие в работе оценочных комиссий)? 

а) не испытываю; 
б) испытываю некоторые трудности; 
в) испытываю большие трудности; 
г) затрудняюсь ответить; 
д) данную трудовую функцию не выполняю. 
3. К какой категории преподавателей Вы можете отнести себя с точ-

ки зрения владения цифровыми технологиями (выберите один вари-
ант ответа)? 

а) не использую компьютерные технологии в образовательном 
процессе; 

б) пользователь, применяющий демонстрацию готовых компью-
терных ресурсов; 

в) пользователь, осуществляющий адаптацию существующих циф-
ровых образовательных ресурсов к своей учебной дисциплине, курсу, 
модулю, учебной или производственной практике; 
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г) разработчик компьютерных программных средств специаль-
ного назначения; 

д) пользователь, делящийся опытом по созданию компьютерных 
программных средств с коллегами; 

е) пользователь метацифровых (программно-аппаратных) ком-
плексов (электронных тренажеров). 

 

Мотивационная анкета 

1. Ощущаете ли Вы зависимость оплаты труда от следующих кри-
териев: 

а) выполнение заданных объемов; 
б) уровень Вашей квалификации; 
в) инициативность и творчество в работе; 
г) уровень соблюдения дисциплинарных требований; 
д) другое ______________________________________________. 
 
2. Меня стимулирует к работе______________________________ 

___________________________________________________________ . 
3. Меня тормозит в работе_________________________________ 

___________________________________________________________ . 
 

II. Инструменты выявления и преодоления дефицитов  
в умениях и компетенциях 

Кейс 1. «Первое занятие в учебно-производственной мастер-
ской». 

Начался новый семестр. Сегодня одно из первых практических за-
нятий по новой для студентов учебной дисциплине, входящей в профес-
сиональный цикл (6-й семестр). В учебно-производственную мастер-
скую, в которой находится учебное оборудование, впервые заходит 
группа студентов. Вы начинаете учебное занятие, и в тот момент, когда 
переходите к демонстрации оснащения мастерской и знакомству с нахо-
дящимся в ней оборудованием, один из студентов задает вопрос: «По 
итогам прохождения производственной практики в прошлом семестре 
у нас сложилось представление, на каком оборудовании организовано 
современное производство. Та техника, которую показываете нам Вы, 
устарела лет 10 назад, а то и больше. Так зачем Вы нас будете учить ра-
ботать на оборудовании, с которым мы в будущем, работая по профилю 
специальности, не встретимся ни на одном солидном предприятии?» 
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1. Согласитесь со студентом и признайте, что учебно-произ-
водственная мастерская действительно оснащена далеко не по по-
следнему слову техники. Как Вы считаете, какие действия и насколь-
ко заблаговременно мог бы предпринять мастер производственного 
обучения, чтобы избежать данной ситуации? 

2. Какие действия Вы бы предприняли, какие слова нашли бы 
в ответ на вопрос студента? 

3. Смоделируйте три различных варианта ответа мастера про-
изводственного обучения и опишите их возможный эффект на обу-
чающихся и образовательный процесс каждого из них. 

 

Кейс 2. «Теоретическое занятие лекционного типа». 
Сегодня у Вас лекция по учебной дисциплине профессионально-

го цикла. Вы понимаете, что тот материал, который запланирован к се-
годняшнему занятию, крайне важен для последующих практических 
занятий, на которых будут формироваться практические умения обу-
чающихся. Кроме того, к планируемому учебно-производственному 
процессу никак нельзя подойти без прочных знаний множества нюан-
сов, о которых Вы также будете рассказывать в ходе лекции. В связи 
с этим сегодня Вы с особой тщательностью подошли к планированию 
лекции и разработке сценария изложения материала. 

1. Какую структуру, форму организации работы, а также ме-
тоды и технологии Вы предпочтете использовать для такой лекции? 
Обоснуйте свой ответ. 

На практике, даже максимально хорошо подготовившись к лек-
ции, бывает очень трудно избежать следующих вопросов и предложе-
ний от аудитории: «Зачем нам столько теории?», «Давайте лучше по-
скорее перейдем к практике – начнем делать, тогда все и поймем. 
И вообще, на предприятии нам эта теория будет не нужна». 

2. Как Вы отреагируете на данные реплики? Предложите мо-
дель поведения, которая не рассеет внимание аудитории, а, наоборот, 
усилит мотивацию на дальнейшее усвоение материала. 

 

Кейс 3. «Аукцион ученических изделий». 
Сегодня у Вас контрольно-проверочный урок, завершающий освое-

ние крупного раздела учебной дисциплины профессионального цик-
ла. Студенты работали в группах по несколько человек (на группы 
они поделились самостоятельно. Вы, посчитав, что это положительно 
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скажется на мотивации к выполнению задания, не стали возражать). 
В результате освоения студентами данного раздела в рамках предшест-
вовавших практических занятий было сконструировано с помощью 
специального оборудования пять изделий. На итоговом уроке было 
решено организовать выставку ученических групповых работ. 

Так вышло, что в течение предыдущих практических занятий Вы 
постоянно консультировали две группы, в которых работа шла «со 
скрипом». Порой Вам даже приходилось выполнять некоторые элемен-
ты за них, надеясь на эффект метода «делай как я». Другие две груп-
пы работали практически самостоятельно, что Вы, конечно, фиксиро-
вали в ходе постоянного, но незаметного для обучающихся наблюде-
ния, и за все время работы дали лишь по 2–3 комментария. Студенты, 
вошедшие в пятую группу, дружно пропустили внушительную часть 
занятий. В результате при подготовке изделия ими была нарушена не 
только производственная технология, но и заранее оговоренные тре-
бования. 

 

1. Спрогнозируйте риски, возможные негативные эффекты и реак-
ции со стороны обучающихся от проведения такого контрольного урока. 

2. Как бы Вы выстроили оценку работ обучающихся, чтобы 
эти риски минимизировать, а негативных эффектов избежать, при 
этом обеспечить объективность оценочной деятельности? 

3. Как следовало бы скорректировать предшествующую данно-
му уроку деятельность преподавателя / мастера производственного 
обучения? 

III. Инструменты для формирования индивидуально-
психологического профиля выпускника, начинающего 

и опытного педагога 

Утверждения диагностического опросника 

1. Я постараюсь отнестись к исследованию ответственно и быть 
максимально искренним (искренней). 

2. У меня очень сложный  для окружающих характер. 
3. Я лучше справляюсь с работой в тишине и одиночестве, чем 

в присутствии многих людей или в шумном месте. 
4. Решая серьезные проблемы, я, как правило, обхожусь без по-

сторонней помощи.  
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Приложение 2 

Инструменты для проведения 
профессионального экзамена педагогов 

профессионального обучения 
Задания для практического этапа профессионального экзамена 
1. Установите последовательность действий при разработке обра-

зовательной программы (программы модуля, дисциплины, практики) 
(в формате цифра (1,2,3 и т. д.) – буква): 

А. Оформление пояснительной записки (паспорта) программы 
В. Определение объема (количества часов) программы 
С. Определение структуры и отбор содержания программы 
D. Определение результатов освоения программы 
E. Определение условий реализации программы 
F. Определение форм, методов и критериев оценивания результатов 
 

2. Выберите из перечисленных педагогических технологий ту, 
которая НЕ относится к категории цифророжденных: 

1) виртуальная экскурсия; 
2) гибридное обучение; 
3) опережающее обучение; 
4) мобильное обучение; 
5) сетевой учебный проект. 
 

3. Установите соответствие между терминами и определениями 
(одно определение лишнее): 

 

А. Индикатор готовности и желания действовать 1. Вес 
В. Показатель эмоционального и физического самочувствия 2. Пристройка 
С. Проявление отношения между участниками общения 3. Мобилизация
D. Показатель готовности к диалогу  

 
Задание для практического этапа профессионального экзаме-

на «Защита сценария занятия в рамках учебной практики» 
В ходе выполнения задания экзаменуемый демонстрирует выполне-

ние трудовой функции B/01.6: Организация учебно-производственной 
деятельности обучающихся по освоению программ профессионального 
обучения и (или) программ подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих и (или) специалистов среднего звена в том числе с использованием 
дистанционных технологий, электронного обучения и цифровых средств. 
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Задание 
Представьте заранее подготовленный сценарий занятия на этапе 

закрепления умений в рамках учебной практики. 
В ходе защиты сценария должны быть представлены: 
1) тема занятия; 
2) цели (ожидаемые результаты) занятия и критерии их оценки; 
3) оборудование и учебно-методические материалы, наглядные 

пособия, ЭОРы, тренажеры (симуляторы) – при необходимости; 
4) основные этапы занятия в соответствии с дидактической схемой; 
5) форма и содержание контроля деятельности обучающихся на 

занятии; 
6) приемы развития учебной мотивации, используемые на занятии. 
 

Критерии оценки: 
● каждое задание соотнесено с конкретными умениями, знани-

ями, компетенциями (результатами обучения), степень сформирован-
ности которых проверяет задание; 

● текст каждого задания сформулирован с учетом возрастных 
особенностей обучающихся (язык задания понятен и доступен для по-
нимания обучающихся); 

● текст задания соответствует принципу междисциплинарности; 
● в каждом задании представлены условия его выполнения: вре-

мя, возможности использования разных источников, форма представ-
ления результата; 

● критерии оценки результата выполнения каждого задания ди-
агностичны (соответствуют заявленным для проверки результатам 
обучения и могут быть однозначно оценены любым мастером произ-
водственного обучения, реализующим образовательную программу 
по профессии, специальности); 

● обосновано использование цифровых ресурсов (при необходи-
мости). 

 

Условия выполнения задания 
Место проведения экзамена – аудитория. 
Соискатель может пользоваться ФГОС СПО по профессии, спе-

циальности; ОПОП СПО; рабочей программой профессионального 
модуля, справочной и методической литературой. 

Максимальное время выполнения задания: 120 мин. 
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