
Екатеринбург
РГППУ
2023

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИСКУССТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Антон Андреевич Коновалов – кандидат педаго-
гических наук, доцент, директор Научно-образова
тельного центра исследования перспектив кадро-
вого обеспечения системы профессионального
образования РГППУ

-

Антон Игоревич Лыжин – кандидат педагогичес-
ких наук,

директор Учебного Центра Уралмашзавода, доцент
Российской академии образования. Награжден
медалью Российской академии образования «Мо-
лодым ученым за успехи в науке»

доцент, доцент кафедры психологии об-
разования и профессионального развития Институ-
та психолого-педагогического образования РГППУ,

А. А. Коновалов, А. И. Лыжин

ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

А. А. Коновалов, А. И. Лыжин

ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

9 785805 007805



Министерство просвещения Российской Федерации 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 
 
 

А. А. Коновалов, А. И. Лыжин 
 
 

 

ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

 
 

Монография 
 

 

© ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 2023 

 
ISBN 978-5-8050-0780-5 

 
 

Екатеринбург 
РГППУ 

2023 



УДК 377.112:371.13 
ББК Ч448.988 

К64 
Авторы: А. А. Коновалов (введение, п. 1.1, гл. 2), А. И. Лыжин (п. 1.2, гл. 3, заключение) 

 

 Коновалов, Антон Андреевич. 
К64 Подготовка мастеров производственного обучения в условиях реализации федерального проекта «Про-

фессионалитет»: монография / А. А. Коновалов, А. И. Лыжин. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 
2023. 100 с. URL: http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0780-5.pdf. Текст: электронный. 

ISBN 978-5-8050-0780-5 
 
Представлена модель профессионально-педагогической подготовки кадров для системы среднего профессионального обра-

зования. Учтены особенности данной подготовки в условиях реализации федерального проекта «Профессионалитет». Рассмот-
рены результаты апробации модели в среде производственного инкубатора. 

Предназначена преподавателям, аспирантам, студентам, обучающимся по направлению подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)». 
 

Рецензенты: д-р пед. наук, проф. Н. В. Уварина (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет»); д-р пед. наук, проф. Л. З. Тархан (ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-
педагогический университет имени Февзи Якубова»); д-р пед. наук, проф. Н. К. Чапаев (ФГАОУ ВО «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет») 

 
Системные требования: Windows XP/2003; программа для чтения pdf-файлов Adobe Acrobat Reader 

 

 
Научное издание 

 
Редактор Н. А. Мезина; компьютерная верстка А. В. Кебель 

 
Утверждено постановлением редакционно-издательского совета университета. Подписано к использованию 29.12.23. Текстовое (символьное) издание (2,43 Мб) 

 
Издательство Российского государственного профессионально-педагогического университета. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 

 

© ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 2023 



3 

Введение 

К числу основных приоритетов в области экономического роста 
России относятся ускорение технологического развития, а также соз-
дание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экс-
портно ориентированного сектора, нацеленного на использование со-
временных технологий и обеспеченного высококвалифицированными 
кадрами. При этом по-прежнему острыми являются проблемы демо-
графического спада и растущего дефицита квалифицированных рабо-
чих кадров. Компенсировать это могли бы повышение производи-
тельности труда и увеличение числа высокопроизводительных рабо-
чих мест, что требует значительных инвестиций, в том числе в модер-
низацию системы образования и подготовки профессиональных кад-
ров, отвечающих задачам реиндустриализации экономики на новой 
технологической основе. 

В этих условиях возрастает значение учреждений среднего про-
фессионального образования (СПО): именно колледжи, осуществляю-
щие подготовку рабочих кадров и специалистов, играют сегодня опре-
деляющую роль в процессе формирования высококвалифицированного 
кадрового резерва страны. От этого напрямую зависит развитие рос-
сийской промышленности и социальной сферы. 

В связи с этим первоочередными становятся такие задачи, как 
необходимость обновления содержания образовательных программ сред-
него профессионального образования, внедрение практико-ориентиро-
ванных моделей обучения во взаимодействии с профильными пред-
приятиями и организациями, обновление реестра (перечня) профессий 
и специальностей на основе кадровых потребностей регионов и, ко-
нечно же, разработка новых моделей подготовки педагогических кад-
ров для системы профессионального образования. 

Сегодня система российского среднего профессионального об-
разования включает в себя более 3,5 тыс. образовательных организа-
ций, в том числе 3300 колледжей и техникумов, 342 высших учебных 
заведения, которые реализуют программы СПО [2]. 

Согласно данным Главного информационно-вычислительного цент-
ра ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», 
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общая численность штатных педагогических работников системы средне-
го профессионального образования в 2020 г. составила 162 604 чел. Из них 
чуть более 14 % составляют мастера производственного обучения [42]. 

Ежегодно около половины педагогов и мастеров производствен-
ного обучения проходят программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки. При этом лишь каждый 20-й педагоги-
ческий работник осваивает данные программы в формате стажировок. 
Чуть большее, но по-прежнему очень низкое число педагогов проходят 
дополнительное обучение по использованию цифровых технологий 
в образовании (в 2019/20 уч. г. удельный вес численности педагогов со-
ставил от 5,3 % до 7,62 % в зависимости от региона) [42]. 

Заслуживает внимания и показатель среднего возраста педаго-
гических работников, который к настоящему моменту составляет 
46,6 лет [42]. При этом потребность в притоке молодых кадров в си-
стему профессионального образования остается крайне актуальной. 

Согласно результатам исследования, проведенного в 2021 г. Все-
российским центром общественного мнения, лишь 4 % опрошенных 
россиян считают состояние системы профессионального образования 
отличным, 27 % – хорошим. Самым распространенным (42 %) оказал-
ся ответ «посредственное» [43]. 

Необходимо отметить, что в рамках национального проекта 
«Образование» и входящего в его состав федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» к 2024 г. в регионах будет создано не менее 
5 тыс. мастерских, оснащенных современным оборудованием, необ-
ходимым для проведения демонстрационного экзамена по одной из 
компетенций, а также не менее 100 центров опережающей профес-
сиональной подготовки. В связи с этим возникает вопрос: смогут ли 
сегодняшние мастера производственного обучения обеспечить про-
цесс подготовки кадров, на которые поступает объективный запрос от 
общества и производства, на качественно высоком уровне? Учитывая 
современное оснащение таких мастерских, разумно предположить, 
что максимально эффективно с этой задачей могут справиться произ-
водственные кадры, а также победители и призеры конкурсов профес-
сионального мастерства. Однако нельзя забывать, что в отличие от со-
трудников предприятий мастера производственного обучения являют-
ся педагогическими работниками, а значит, обладают психолого-пе-
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дагогической составляющей профессиональной компетенции, которая 
обеспечивает качество и результативность образовательного процесса. 

С целью формирования новой, более эффективной модели СПО, 
синхронизированной с запросами отраслей экономики и ориентирован-
ной на прогноз рынка труда до 2030 г., был разработан и реализуется 
в настоящее время федеральный проект «Профессионалитет», пред-
ставляющий собой новый уровень образования. 

В рамках проекта «Профессионалитет» предполагается реализа-
ция следующих направлений деятельности: 

1) вовлечение отраслевых предприятий (IT-сектор, атомная про-
мышленность, металлургия, транспортная отрасль, нефтегазохимиче-
ская отрасль, сельскохозяйственная отрасль и др.) в подготовку рабочих 
кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональ-
ных образовательных организаций и участия в управлении колледжами; 

2) разработка и внедрение нормативной и учебно-методической 
базы для нового уровня образования «Профессионалитет», предусмат-
ривающего сокращение сроков обучения по 200 профессиям и специаль-
ностям (за исключением здравоохранения, спорта, культуры, оборо-
ны, госбезопасности); 

3) введение дополнительных цифровых модулей; 
4) повышение объективности и прозрачности оценки компетен-

ций выпускников посредством охвата процедурой демонстрационно-
го экзамена не менее 2 млн студентов СПО; 

5) подготовка 185 тыс. высококвалифицированных педагогов и мас-
теров производственного обучения (Мастер 2.0) за счет повышения 
квалификации имеющихся кадров и проведения «педагогического лик-
беза» для победителей профессиональных конкурсов и производствен-
ных работников; 

6) масштабное обновление оборудования в образовательных уч-
реждениях системы СПО. 

В 2020–2023 гг. в ФГАОУ ВО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет» (РГППУ), являющемся 
научно-методологическим центром профессионально-педагогического 
образования, была проведена масштабная исследовательская работа 
по определению актуальных профессиональных дефицитов педагоги-
ческих работников системы СПО, а также были сделаны первые шаги 
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к формированию компетентностного портрета мастера производствен-
ного обучения нового поколения – Мастера 2.0. 

Кроме того, исследователями университета была разработана 
и апробирована модель подготовки мастеров производственного обу-
чения к организации образовательного процесса в условиях реализа-
ции образовательных программ в рамках федерального проекта «Про-
фессионалитет», предложены организационно-педагогические усло-
вия ее реализации в среде производственного инкубатора как одного 
из форматов системы сетевого взаимодействия. 

Результаты данной работы и будут представлены в настоящей 
монографии. 
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Глава 1. «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СПО РОССИИ 

В рамках реализации национального проекта «Образование» были 
определены такие целевые показатели, как вхождение Российской Фе-
дерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования и вос-
питание гармонично развитой, социально ответственной личности. 
Для этого требуется изменение ценностных ориентиров и способов 
работы педагогов, освоение эффективного педагогического инструмен-
тария и внедрение в практику новых решений. Назрела необходимость 
обновления существующих профессиональных компетенций, которые 
обеспечивают опережающую готовность педагогических и руководящих 
кадров к решению новых профессиональных задач и достижение к 2024 г. 
результатов, обозначенных в проекте. 

Согласимся с Е. А. Гнатышиной и соавторами, что одним из инст-
рументов, обеспечивающих конкурентоспособность рабочих кадров, 
является уровень образования, получаемого в системе СПО. С целью 
повышения этого уровня и, как следствие, востребованности выпуск-
ников была разработана и уже внедряется экспериментальная програм-
ма Министерства просвещения РФ «Профессионалитет», в рамках ко-
торой с 1 сентября 2022 г. начали обучаться более 150 тыс. студентов 
организаций СПО [53]. Программа пользуется все большим спросом 
среди потенциальных абитуриентов, и на начало 2023 г. охватывает 
55 регионов, 141 производственный кластер, 350 тыс. студентов и 17 на-
правлений подготовки [61]. 

В первую очередь речь идет об основных рабочих специально-
стях в таких областях, как металлургия, фармацевтика, нефтехимиче-
ская промышленность и транспорт. При этом в целом программу бу-
дут реализовывать в следующих областях промышленности: железно-
дорожный транспорт, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, легкая 
промышленность, машиностроение, авиа- и судостроение, металлургия 
и горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, химическая отрасль. 

Далее в нашей работе пойдет речь об истории создания федераль-
ного проекта «Профессионалитет», его ключевой идее, цели, основ-
ных задачах и особенностях, а также будут указаны его достоинства 
и некоторые недостатки. 
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1.1. Федеральный проект «Профессионалитет» 
как новый уровень профессионального образования 

«Профессионалитет» можно назвать новым уровнем среднего 
профессионального образования, практически гарантирующим трудо-
устройство выпускников. Согласно планам Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, после оптимизации сроков обучения обра-
зовательный процесс составит 2 года для студентов колледжей и тех-
никумов, которые осваивают рабочую профессию, и 3 года – для тех, 
кто обучается более технологичным специальностям. 

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, образо-
вательные технологии, с одной стороны, и производство – с другой, 
развиваются такими темпами, что нужные навыки, позволяющие мо-
лодому человеку трудоустроиться и быть успешным, можно привить 
ему довольно быстро. «Сегодня важны цифровые компетенции, уме-
ние работать с новыми технологиями, – сказал в одном из интервью 
министр. – Важно, чтобы студенты получили практическую подго-
товку и были готовы к работе на современном производстве» [31]. 

В 2020 г. Министерством просвещения Российской Федерации 
была разработана экспериментальная программа «Профессионалитет». 
Ближе к 2021 г. данная программа, как и изменения, к которым она вела, 
все еще носили статус разработки. Предложения, касающиеся реструктури-
зации системы среднего профессионального образования, были пропи-
саны в проекте постановления Правительства РФ от 19 августа 2021 г. 
«О проведении эксперимента по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования в рамках федерального проек-
та “Профессионалитет”». Документ был опубликован и обсуждался на 
портале проектов нормативных правовых актов. 

Спустя год вышло соответствующее постановление Правитель-
ства Российской Федерации [41], в котором указано, что эксперимент 
будет реализован в период с 1 июня 2022 г. по 31 декабря 2025 г. Уже 
1 сентября 2022 г. на образовательные программы в рамках профессио-
налитета в средние специальные учебные заведения поступили первые сту-
денты. По данным Минпросвещения России, речь идет о 150 тыс. обу-
чающихся 70 кластеров (центров, в которых по-новому сотрудничают 
компании и образовательные учреждения) в 42 регионах. 
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В дальнейшем в проекте смогут участвовать до половины кол-
леджей (сейчас в России больше 3,5 тыс. средних специальных учеб-
ных заведений). В 2024 г. в рамках проекта должно быть создано уже 
более 200 кластеров [5]. 

В основу федерального проекта «Профессионалитет» заложено 
три важных принципа: 

● участие отраслевых партнеров в подготовке кадров для систе-
мы СПО; 

● введение нового уровня образования «Профессионалитет»; 
● оптимизация сроков обучения до 2 лет. 
По своей сути, рассуждают В. И. Блинов и Л. Н. Куртеева, проект 

предполагает возвращение к старой системе профессиональных учи-
лищ, в которых студенты получали образование в рамках рабочих про-
фессий в достаточно короткие сроки [8]. 

Идея, ставшая основой создания федерального проекта «Про-
фессионалитет». Современная ситуация развития профессий и от-
раслей такова, что все сложнее становится разделить трудовую дея-
тельность на привычные специальности и профессии. Профессио-
нальная деятельность сегодня является многозадачной, при этом вы-
делить стандартизированные комплексы профессиональных компе-
тенций даже в рамках одной отрасли порой непросто, поскольку каж-
дое рабочее место предполагает свой набор знаний, умений и навы-
ков в зависимости от производственной ситуации. Более того, эти 
комплексы профессиональных компетенций подвержены постоянным 
изменениям. Профессиональное развитие требует от работника не-
прерывного освоения новых трудовых функций. Такая ситуация мо-
жет восприниматься человеком как нестабильность или неизвестность 
перспектив, хотя столь высокая динамика изменений не связана с ре-
грессивными факторами. 

Данные условия явились предпосылками реализации федераль-
ного проекта «Профессионалитет», начавшейся в 2020 г. 

Кроме того, многократно указывалось, что освоение программ 
профессионального обучения дает человеку возможность получить 
квалификацию рабочего за 3–6 месяцев. При этом по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих в СПО те же 
квалификации приобретают за 3–4 года. Таким образом, решение со-
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кратить сроки обучения в системе СПО (в рамках проекта) видится 
целесообразным и имеет следующие основания: 

● отсев обучающихся (отчисление по собственному желанию или 
в результате длительного непосещения занятий). Многие студенты не 
выдерживают 3–4 года в колледже и пополняют ряды молодых людей 
без образования. Возможно, сокращение сроков даст некоторый эффект; 

● стоимость образования. Меньший срок обучения влечет мень-
шие расходы. Следует, однако, заметить, что эта зависимость не все-
гда является линейной; 

● ускоренный выход молодежи на рынок труда (пока не пропало 
стремление к самостоятельности). Идея поддерживается многими ра-
ботодателями, особенно в период кадрового голода. К тому же студен-
тами образовательных организаций системы СПО чаще всего стано-
вятся дети из мало- и среднеобеспеченных семей (98 %), поэтому в их 
выходе на работу родители видят некое материальное подспорье. 

Самые короткие двухгодичные программы в рамках профессио-
налитета планируется составлять из общепрофессионального (1 год) 
и профессионального циклов (1 год). Общепрофессиональный год бу-
дет ориентирован на завершение школьного образования с некоторой 
редукцией содержания в части подготовки к сдаче Единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ). Не исключено, что практика приема в вузы 
на сокращенные сроки для выпускников СПО без сдачи ЕГЭ претер-
пит некоторые изменения. Сегодня законодательно такая возможность 
предоставляется выпускникам программ подготовки специалистов сред-
него звена, но решение принимает каждый вуз самостоятельно, отра-
жая его в своих правилах приема. Далеко не все вузы поддерживают 
такую траекторию приема студентов. Возможно, что для выпускников 
профессионалитета сдача ЕГЭ станет единственным путем поступления 
в вуз. В связи с этим за ними будет сохранено право сдачи ЕГЭ в добро-
вольном инициативном порядке. 

Конечно, сжатые сроки освоения программ общего образования 
потребуют интенсификации учебного процесса. Для этого придется 
применять современные образовательные технологии, что неизбежно 
повлечет за собой необходимость в более высокой квалификации пе-
дагогов, качественных методических материалах и учебниках [8]. 



11 

Цель и задачи федерального проекта «Профессионалитет». 
Проект «Профессионалитет» содержит три ключевые инициативы: 
внедрение новых программ, запуск образовательно-производственных 
кластеров и воссоздание государственной системы подготовки педа-
гогических кадров для СПО. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2022 г. № 387, целью реализации проекта являются разра-
ботка, апробация и внедрение новой образовательной технологии, 
предусматривающей интенсификацию образовательной деятельности 
на основе совершенствования практической подготовки на современ-
ном оборудовании с применением интегративных педагогических под-
ходов и автоматизированное конструирование образовательных про-
грамм с использованием цифрового образовательного ресурса, созда-
ваемого Министерством просвещения Российской Федерации в рам-
ках эксперимента [41, п. 3]. 

Также данным нормативным актом определяются порядок и усло-
вия реализации в 2022–2024 гг. новых образовательных программ СПО 
в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 

Механизмы, предусматриваемые постановлением, позволяют соз-
дать новую гибкую модель системы подготовки квалифицированных 
кадров, отвечающую современным потребностям отраслей экономики. 

Согласно постановлению, предполагается создание федеральной 
цифровой платформы по конструированию экспериментальных обра-
зовательных программ с учетом лучших образовательных практик, 
применяемых предприятиями-работодателями [41, п. 10]. 

Типовые образовательные программы, определяющие структу-
ру, объем, условия реализации экспериментальных образовательных 
программ, а также планируемые результаты их освоения, будут раз-
рабатываться Министерством просвещения при участии предприя-
тий-работодателей. 

Очевидно, что «Профессионалитет» ставит своей основной задачей 
максимальное приближение системы подготовки кадров среднего звена 
к запросам рынка в разных регионах и конкретных отраслях. Кроме того, 
обучение студентов в вузах станет менее затратным для бюджета, по-
скольку часть финансовой ответственности будет переложена на нуждаю-
щиеся в рабочих руках компании и производства, в которых выпускник 
сможет работать. Они же будут делиться с молодежью опытом и умения-
ми. О своей готовности подключиться к проекту заявляют Министерство 
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промышленности РФ, а также такие крупные работодатели, как ГК «Рос-
атом», ОАО «РЖД», ПАО «Сибур Холдинг», ГК «Русагро» и др. [44]. 

Участниками проекта станут и потенциальные работодатели, ко-
торые готовы инвестировать в развитие среднего профессионального 
образования, подключаться к разработке программ и давать базу для 
формирования практических навыков студентов. При этом будут уси-
лены и общеобразовательная программа, и курс профессионального 
обучения. В результате станет возможным не только обеспечить нуж-
дающиеся отрасли рабочими кадрами, но и увеличить показатели тру-
доустройства выпускников средних учебных заведений до 90 %. 

Итак, федеральный проект «Профессионалитет» можно опреде-
лить как результат объединения усилий учреждений СПО, производ-
ственных предприятий и органов власти для подготовки востребован-
ных кадров. 

Кроме этого, Е. А. Гнатышиной с соавторами отмечается ряд дру-
гих, не менее важных задач, стоящих перед проектом [53]: 

● совершенствовать профессиональную образовательную среду 
развития педагогических и руководящих кадров посредством исполь-
зования цифровых технологий и сетевого взаимодействия. Задача на-
правлена на обеспечение инициативы экспериментального проекта 
«Профессионалитет» по привлечению отраслевых партнеров к подго-
товке производственных кадров; 

● способствовать развитию у педагогов инновационного пове-
дения и формированию новых профессиональных позиций (менедже-
ра индивидуальных образовательных маршрутов студентов, дизайне-
ра педагогических сред, специалиста по управлению качеством обра-
зования). Данная задача направлена на интенсификацию образователь-
ного процесса в образовательных организациях среднего профессио-
нального образования; 

● создать условия, обеспечивающие развитие профессиональных 
способностей и управленческих компетенций административных ко-
манд образовательных организаций и резерва руководителей с целью 
интенсификации образовательных процессов. 

Подчеркнем достоинства проекта «Профессионалитет»: 
● акцент на практической подготовке. Предполагается, что ос-

воение программ будет проходить в короткие сроки (короче привыч-
ных программ бакалавриата), но с акцентом на профильные дисцип-



13 

лины и практику. Притом к учебному процессу будут привлекать не 
только педагогов с соответствующим образованием, но еще и практи-
кующих на предприятии-партнере специалистов. Такой подход позво-
лит воспитать более подготовленного профессионала, знающего совре-
менные проблемы отрасли, перенявшего опыт действующего специалиста; 

● оперативная подготовка дипломантов и восполнение дефици-
та кадров на рынке труда, повышение экономических, производствен-
ных и иных показателей отрасли и страны в целом; 

● возможности обновления материально-технической базы кол-
леджей, совершенствование образовательных программ и педагоги-
ческих технологий согласно реалиям и потребностям конкретного пред-
приятия/отрасли. При этом государство не отказывается от финанси-
рования образовательных программ и будет по-прежнему вкладывать 
средства в развитие системы образования. Однако участие работода-
телей позволит сделать это быстрее и качественнее, целенаправленнее; 

● качество подготовки будет соответствовать действующим 
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) 
и требованиям рынка труда. Образовательные программы будут мо-
дифицированы с учетом срока реализации, а также с акцентом на тре-
бования индустриального партнера колледжа, что позволит лучше под-
готовить студента. 

При отмеченных выше достоинствах нельзя не отметить ряд 
проблемных областей, с которыми уже столкнулись или будут стал-
киваться авторы и исполнители проекта «Профессионалитет»: 

● необходимость создания новых рабочих (учебных) программ 
для ускоренного курса по подготовке будущих кадров для рынка тру-
да: пересмотр соотношения теории и практики, перекомплектация пред-
метов с минимизацией общеразвивающей части и акцентом на про-
филь, практику; 

● слабая готовность профессионально-педагогического корпуса 
к новшествам: отсутствие инструментов, оборудования, условий для 
подготовки студентов, необходимость ремонта или закупки соответ-
ствующего оборудования, потребность в создании лабораторных/мас-
терских и иных помещений (более подробно уровень готовности мас-
теров производственного обучения к реализации профессионалитета 
будет рассмотрен в п. 2.3 настоящей работы); 
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● необходимость пересмотра штата и комплектования кадро-
вого обеспечения для организации учебно-производственного процес-
са с привлечением внешних совместителей из числа сотрудников пред-
приятия-партнера; 

● ограниченное финансирование проекта. Эксперты не исклю-
чают, что для полноценного внедрения новшеств будет недостаточно 
средств, выделенных для каждого колледжа или техникума, поэтому 
потребуются инвестиционные вложения со стороны предприятий-
партнеров [50]. 

Таким образом, в современных условиях, требующих от людей 
мультипрофессиональности, экспериментальный проект «Профессио-
налитет» может стать одним из новых социальных лифтов. А тот факт, 
что в проект вовлекаются и потенциальные работодатели, готовые 
инвестировать в развитие профессионального образования, позволит 
сделать его максимально эффективным. 

1.2. Принцип сетевого взаимодействия в условиях 
реализации федерального проекта «Профессионалитет» 

Реализация федерального проекта «Профессионалитет», по сути, 
означает перезагрузку системы среднего профессионального образо-
вания, так как в его рамках должна осуществляться подготовка кадров 
под реальные нужды конкретных работодателей из технологических 
отраслей. Авторы проекта предпринимают попытку вовлечь ведущие 
предприятия реального сектора экономики в процесс подготовки ра-
бочих кадров на системной основе. Причем концепция федерального 
проекта «Профессионалитет» предполагает, что предприятия будут 
принимать участие в следующих направлениях деятельности: 

● разработка и реализация образовательных программ; 
● управление образовательной организацией системы СПО; 
● создание и (или) модернизация инфраструктуры образователь-

ных организаций системы СПО. 
Реализация заявленных подходов подразумевает организацию 

и развитие системы сетевого взаимодействия в сфере образования, что 
в свою очередь является одной из приоритетных задач политики го-
сударства в области образования. 

И. М. Реморенко под термином «сеть» понимает совокупность 
институций, выполняющих конкретную функцию. В таких сетях звенья-
ми являются конкретные единицы – учреждения (организации) [55]. 
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В своем исследовании Н. В. Пинчук, М. С. Якушкина отмечают, 
что «сетевое образование нельзя создать извне, сверху, оно складывается 
как естественный, эволюционный процесс человеческой самодеятельно-
сти, путем добровольной кооперации, самоорганизации и саморазвития. 
По этим связям между учреждениями происходит обмен недостающими 
ресурсами, информацией и перемещение обучающихся. Каждое учреж-
дение, входящее в сеть, получает доступ ко всем ее объединенным ре-
сурсам и тем самым усиливает свои собственные возможности. За счет 
сетевого взаимодействия обучающиеся приобретают возможность полу-
чить более разнообразный спектр условий для развития и выстроить свои 
индивидуальные планы. Обмен опытом и конкуренция учреждений, 
включенных в сеть, способствуют развитию сети» [48, с. 38]. 

Термин «сетевой» начал использоваться в практике отечествен-
ной педагогики в последней четверти XX в., после того как Ю. А. Ко-
наржевский заимствовал метод сетевого планирования из экономиче-
ской науки и перенес его в педагогическую практику [27]. Примерно 
в это же время А. И. Адамский обозначил основные характеристики 
сетевого взаимодействия. Ядром системы сетевого взаимодействия, 
по мнению А. И. Адамского, является не информация сама по себе, 
а конкретная персона и событие. Персонами в этом случае выступают 
коллективы авторов, являющиеся носителями инновационных педа-
гогических технологий. Второй компонент – событие – предусматри-
вает направленность на решение некой задачи, для чего и инициирует-
ся лицами, заявляющими в такой форме о необходимости (актуализа-
ции) решения этой задачи. Система сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций имеет кардинальное отличие от иерархической 
системы, функционирующей в современном образовании, так как прин-
ципы и нормы деятельности идут не сверху вниз, а рождаются в сети 
естественным образом [1]. Под сетевым взаимодействием А. И. Адам-
ский понимает систему связей, позволяющую разрабатывать, апроби-
ровать и предлагать образовательному сообществу самые разнообраз-
ные модели содержания образования, управления системой образова-
ния и образовательной политики [60]. 

Модель сетевого взаимодействия в образовательной сети «Эври-
ка», созданной в конце XX в. А. И. Адамским, представляет собой объ-
единение инновационных площадок, функционирование которых 
обеспечено различными механизмами взаимодействия. Среди них мож-
но назвать систему научно-общественной экспертизы, интернет-портал, 
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переговорные площадки, регулярно проводимые экспертные марафо-
ны, семинары и круглые столы [45]. 

На протяжении последнего десятилетия словосочетание «сете-
вое взаимодействие образовательных организаций» стало одним из 
самых распространенных в описаниях педагогической реальности. 
И связано это не столько с возникновением феноменов реального се-
тевого взаимодействия между участниками образовательных процес-
сов, сколько с тем, что в условиях активного использования интернет-
ресурсов образовательными организациями возникла своеобразная мо-
да на данное словосочетание. 

Ю. В. Ананьина, В. И. Блинов, И. С. Сергеев трактуют сетевое 
взаимодействие как способ организации образовательной деятельно-
сти учреждений исходя из интеграции и кооперации информацион-
ных, инновационных, методических, кадровых, материально-техни-
ческих, финансовых ресурсов. В свою очередь, интеграция и коопера-
ция ресурсов образовательных учреждений обеспечивают создание 
единой (в масштабах сети) образовательной среды. Включение обра-
зовательных учреждений в сетевое взаимодействие строится на осно-
ве системы горизонтальных (в меньшей степени) и вертикальных свя-
зей, а также на принципах саморегуляции деятельности, обеспечиваю-
щих единые подходы в рамках образовательной сети к содержанию, 
технологии и организационным преобразованиям [3]. 

В большинстве работ сетевое взаимодействие в системе образо-
вания рассматривается в аспектах организации профильного обуче-
ния, повышения квалификации педагогических кадров, создания со-
циальных и профессиональных сетей, управления инновационной дея-
тельностью и т. д. 

Так, при сетевой организации профессионального обучения осно-
ванием для формирования сообщества педагогов выступают следую-
щие факторы: 

● единые педагогические и организационно-управленческие цели; 
● аспекты содержания общего и дополнительного образования, 

взаимодополняющие друг друга; 
● сетевые технологии и формы организации образовательного про-

цесса, возможность его ресурсного обеспечения. 
В контексте данного исследования под сетевым взаимодейст-

вием мы понимаем систему взаимодействия образовательных органи-
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заций СПО, высшего образования, предприятий реального сектора эко-
номики, которая позволяет вывести образовательные программы про-
екта «Профессионалитет» на качественно новый уровень и сделать их 
доступными за счет открытости образовательных организаций, повы-
шения профессиональной компетентности педагогов (мастеров про-
изводственного обучения) и использования в образовательном процес-
се элементов современных цифровых технологий. Сетевое взаимо-
действие предоставляет следующие возможности: 

● рационально распределять ресурсы при решении общих задач 
деятельности; 

● принимать во внимание инициативу каждого участника процесса; 
● находиться в непосредственном контакте друг с другом всем 

участникам; 
● разрабатывать различные траектории достижения поставлен-

ной цели при сохранении единого понимания конечного результата; 
● пользоваться общими ресурсами сети для нужд каждого участника. 
На сегодняшний день сетевое взаимодействие становится одним 

из мощнейших ресурсов образования инновационного типа, которое 
основывается на изложенных далее принципах. 

Во-первых, сеть – это инструмент для продвижения инновацион-
ных продуктов на рынок образовательных услуг и, как следствие, по-
лучения возможности дополнительного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие способствует усилению ре-
сурсной базы любой образовательной организации за счет ресурсов 
других учреждений. Сеть помогает найти потенциальных партнеров, 
получить экспертную оценку собственных разработок, расширить 
список оказываемых образовательных услуг, в том числе посредством 
реализации образовательных программ в сетевом формате. 

Образовательные организации вступают в сетевую форму взаи-
модействия только на добровольной основе, при обязательном при-
сутствии общей проблематики и интересов всех участников. Сетевой 
формат сотрудничества всегда является результатом проектной рабо-
ты, поскольку всеми участниками должны быть выработаны единые 
цель и задачи деятельности, согласованы механизмы и схемы комму-
никации, достигнуты договоренности о результатах деятельности. 

Становление сетевого взаимодействия в системе подготовки мас-
теров производственного обучения (Мастер 2.0) отвечает требованиям 
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федерального проекта «Профессионалитет», определяющим тенденции 
развития системы профессионального образования. В процессе взаимо-
действия совершенствуется профессиональная компетентность масте-
ров производственного обучения, их достижения становятся достоя-
нием профессионально-педагогического сообщества, повышается ка-
чество образования. 

Однако в настоящее время в развитии сетевого взаимодействия 
есть ряд серьезных проблем, на которые следует обратить внимание [59]: 

● отсутствие системы эффективного обмена и трансляции лучших 
практик отечественных и зарубежных вузов, техникумов, колледжей; 

● ограниченный объем горизонтального сотрудничества между 
кафедрами и преподавателями различных образовательных организаций; 

● недостаточное участие представителей бизнеса в образователь-
ных проектах, решении образовательных, исследовательских и прак-
тических задач; 

● слабое финансирование инициатив, связанных с развитием и мо-
дернизацией образовательного процесса в контексте сетевого взаимо-
действия; 

● отсутствие технического, технологического и дидактического 
сопровождения процесса сетевого взаимодействия, его нормативного 
и правового регулирования; 

● необходимость разработки стандартов сетевых программ и ин-
струментов трактовки результатов образования. 

Для создания эффективных условий подготовки мастеров произ-
водственного обучения в условиях реализации федерального проекта 
«Профессионалитет» необходима образовательно-производственная сре-
да, отвечающая требованиям современного этапа развития высокотех-
нологичных отраслей промышленности, для которых и осуществляется 
подготовка рабочих кадров. При этом необходима система учета теку-
щих и перспективных потребностей предприятий реального сектора 
экономики в сотрудниках. В контексте данного исследования нами 
предложен вариант такой среды – производственный инкубатор, со-
здать который возможно в процессе сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций и передовых промышленных предприятий. 

Производственный инкубатор – это субъект инновационной 
образовательной инфраструктуры (среды), обеспечивающий целевую 
подготовку и переподготовку мастеров производственного обучения, 
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что способствует повышению уровня их профессионально-педагоги-
ческой компетентности, а также осуществляющий адаптацию выпуск-
ников учебных заведений системы профессионально-педагогического 
образования к профессиональной производственной деятельности в со-
ответствии с конкретной отраслевой разновидностью путем создания 
благоприятных условий, в том числе предоставления материально-
технической и информационной баз. 

Существует несколько возможных направлений деятельности 
производственного инкубатора: 

● подготовка/переподготовка мастеров производственного обучения 
из систем СПО и высшего образования с учетом требований федерального 
проекта «Профессионалитет», работодателей из системы профессиональ-
ного образования и реального сектора экономики, а также паспортов ком-
петенций чемпионатного движения «Молодые профессионалы»; 

● подготовка/обучение мастеров, наставников, инструкторов на 
производстве. Здесь производственный инкубатор может быть исполь-
зован как внутрикорпоративная обучающая система; 

● производственная (профессиональная) стажировка преподава-
телей специальных дисциплин из систем среднего профессионального 
и высшего образования. Производственный инкубатор выполняет функ-
цию образовательной площадки; 

 ● обучение/переподготовка высококвалифицированных рабочих, 
которые по траектории профессионального роста переходят во внутри-
фирменные корпоративные учебные центры на должность мастера 
производственного обучения. 

Производственный инкубатор в результате своей деятельности 
даст возможность: 

● проводить маркетинговые исследования рынка труда, проек-
тировать перспективные направления, уровни подготовки и квалифи-
кации рабочих кадров, инженерно-технических работников, мастеров 
и педагогов профессионального обучения; 

● проводить подготовку рабочих кадров, инженерно-технических 
работников, мастеров производственных участков и педагогов профес-
сионального обучения (совместно с отделами обучения предприятий); 

● прогнозировать планы по качеству и количеству подготовки ра-
бочих кадров, инженерно-технических работников, мастеров и педаго-
гов профессионального обучения (совместно с отделами обучения пред-
приятий, а также с заказчиками среди государственных учреждений); 
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● привлекать отделы обучения предприятий к проектированию 
профессиональных образовательных программ и учебно-методическо-
го обеспечения; 

● принимать участие в процессах разработки профессиональных 
стандартов, моделирования квалификаций и компетентностных моде-
лей рабочих и специалистов, проектирования профессиональных об-
разовательных программ с учетом потребностей рынка труда; 

● обеспечивать маркетинговое сопровождение подготовленных 
мастеров производственного обучения, рабочих кадров и специалис-
тов с применением передовых HR-технологий; 

● способствовать деятельности образовательных учреждений и об-
щественных организаций по профессиональной адаптации и дальней-
шему трудоустройству выпускников колледжей, техникумов, вузов; 

● вести мониторинг деятельности выпускников, осуществлять их 
поддержку в профессиональном (карьерном) плане (консалтинг, по-
вышение квалификации, информационное обеспечение). 

Также на площадке производственного инкубатора может прохо-
дить обучение или повышение квалификации рабочих предприятия, 
быть организована производственная практика бакалавров и магистров, 
осуществляться прикладные исследования аспирантов и докторантов. 

В связи с вышесказанным авторы исследования полагают, что 
сетевое взаимодействие при организации системы производственного 
инкубатора представляет собой совместную деятельность всех субъ-
ектов, которая направлена на предоставление широких образователь-
ных возможностей обучающимся при освоении ими образовательных 
программ федерального проекта «Профессионалитет». Содержатель-
но-организационная структура предлагаемого производственного ин-
кубатора будет подробно представлена в п. 3.2. 

Отметим, что современный учебно-производственный процесс 
требует кардинальных изменений в области организации, методики 
и форм его реализации и должен строиться именно на принципах се-
тевого взаимодействия, которое позволит обеспечить более качествен-
ную подготовку рабочих кадров и самих мастеров производственного 
обучения за счет интеграции научных, кадровых, содержательно-ме-
тодических и иных ресурсов сетевых участников. 
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Глава 2. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОРТРЕТ 
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

Вопросам подготовки кадров для системы профессионального 
образования на протяжении многих лет посвящены исследования 
В. И. Блинова, Д. П. Данилаева, Е. Ю. Есениной, Г. Н. Жукова, Н. Н. Ма-
ливанова, Г. М. Романцева, В. А. Федорова, M. Э. Освальд-Эгг, У. Ре-
нольд и др. 

Так, В. А. Федоров и Н. В. Третьякова констатируют, что про-
блема кадрового голода при подготовке рабочих кадров возникла еще 
в начале прошлого столетия. Возможным решением тогда могло стать 
вовлечение в образовательный процесс действующих технических 
и аграрных специалистов в качестве педагогов, что, однако, нанесло 
бы ущерб экономическим интересам предприятий (лишило бы произ-
водство части квалифицированного персонала). Вторым барьером уче-
ные назвали отсутствие у таких делегированных производственников 
соответствующей психолого-педагогической и методической подготов-
ки [66, с. 101]. 

В. А. Федоров и Н. В. Третьякова также утверждают, что к про-
фессионально-педагогическим работникам во все времена предъявля-
лись требования к педагогическому мастерству, уровню теоретической 
и практической отраслевой (инженерной) подготовки и владения рабо-
чей специальностью [66, с. 108]. 

Г. Н. Жуков, говоря о высокой степени интеграции различных 
аспектов содержания подготовки педагогов и мастеров производст-
венного обучения, называет среди них личностно-интеллектуальное 
развитие, формирование профессиональных компетенций и высокую 
степень социализации личности [19, с. 62]. 

Исследователи образовательных программ подготовки специа-
листов в области инженерной педагогики вынуждены отмечать, что 
профессиональная направленность подготовки по узкому профилю по-
рой не носит широкого междисциплинарного характера [14, 93]. Ре-
шение данной проблемы видится в развитии программы подготовки 
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преподавателей к получению статуса международного инженера-пе-
дагога (с включением в Регистр Международного общества по инже-
нерной педагогике IGIP), нацеленной на устранение разрыва между 
практикой преподавания и реальной инженерной деятельностью пе-
дагогов за счет акцентирования на системную психолого-педагоги-
ческую подготовку будущих преподавателей [14, с. 65–66]. 

На важность взаимодействия профессиональных образователь-
ных организаций с промышленными предприятиями при организации 
образовательного процесса указывают исследователи из Кореи, Швей-
царии, предлагая включить в образовательные программы модули обуче-
ния на рабочем месте (в России – производственные практики) [73, 90]. 
Отмечается, что такой симбиоз обеспечивает получение опыта работы 
и оказывает положительное воздействие на будущего работодателя [73].  

В системе отечественного профессионального образования В. В. Ду-
бицкий, А. А. Коновалов и А. Г. Кислов констатируют наличие про-
блем, связанных с подготовкой «квалифицированного, с точки зрения 
ожиданий и требований работодателей, специалиста и, как следствие, 
дальнейшим трудоустройством выпускников; несоответствием уровня 
профессионального мастерства педагогов и мастеров производствен-
ного обучения запросам общества» [16, с. 17]. Проведенное В. И. Бли-
новым, А. И. Сатдыковым и И. В. Селиверстовой исследование подтверж-
дает, что производственная практика является наиболее распростра-
ненной формой участия работодателей в непосредственной реализа-
ции образовательных программ организаций системы профессиональ-
ного образования. При этом значительно реже применяются такие фор-
мы, как стажировка, чтение лекций/курсов, проведение семинаров, мас-
тер-классов, наставничество, руководство дипломной практикой или 
совместная разработка методических материалов [7, с. 56–58]. 

В последние годы процесс подготовки кадров был тесно сопря-
жен с ориентацией на стандарты международного общественного дви-
жения WorldSkills. Подготовка результативного участника к соревно-
ваниям, проводимым по методике WorldSkills, требует от наставни-
ка – педагога и мастера производственного обучения – особой степе-
ни готовности. Среди элементов такой готовности Е. Е. Петров назы-
вает способность к выявлению одаренности студента (оценка потен-
циала развития личности), формирование у студента устойчивой мо-
тивации достижения успеха, способность к наставничеству (на себе 
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испытавший все особенности участия в соревнованиях и выполнения 
конкурсного задания), а также способность выстраивать систему под-
готовки чемпионов [47, с. 52]. Китайский исследователь Ц. Ли отме-
чает спрос компаний на талантливых выпускников системы профес-
сионального образования, связывая данное явление с непрерывным 
динамичным развитием науки, технологий и достижений в той или 
иной отрасли [87]. 

На другую важную тенденцию в развитии кадровых перспектив 
системы СПО указывает А. Г. Кислов, говоря о необходимости подго-
товки не «педагога-энциклопедиста и универсала-транспрофессиона-
ла», а целой команды педагогов конкретного колледжа в условиях ад-
ресной подготовки, когда «сначала экспертно-аналитическая команда 
профессионально-педагогического вуза десантировалась бы… в опре-
деленную профессиональную образовательную организацию… ауди-
ровала ее по модели… менеджмента качества, а на основании полу-
ченных данных выстраивала бы программу работы с педагогическим 
коллективом» [24, с. 39–40]. По мнению В. Н. Фроловой и Л. Н. Шило-
вой, при реализации мероприятий по профессиональному развитию пе-
дагогических кадров выполняется социальный заказ образовательных 
организаций по восполнению профессиональных дефицитов педагогов 
профессионального обучения [67, с. 28]. 

Вместе с тем нельзя не согласиться с В. А. Федоровым и Н. В. Треть-
яковой в том, что «для современного профессионального образования 
нужен педагог профессионального обучения особого типа – специа-
лист с высшим образованием, имеющий отраслевую, психолого-педа-
гогическую и технологическую (производственную) подготовку» [66, 
с. 114]. Оставляя за рамками настоящей монографии содержание от-
раслевой и технологической подготовки, тщательнейшим образом рас-
кроем психолого-педагогический портрет мастера производственного 
обучения в условиях сегодняшних, и, возможно, завтрашних реалий. 

2.1. Профессионально-педагогические компетенции 
мастера производственного обучения 

Накопленный многолетний опыт подготовки мастеров производ-
ственного обучения, с одной стороны, и тенденции развития реально-
го сектора экономики и рынка труда – с другой, создали необходи-
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мость радикального обновления компетентностного портрета мастера 
производственного обучения, отвечающего вызовам современного об-
щества и обеспечивающего качественную и эффективную подготовку 
кадров. Компетентностный портрет современного мастера производ-
ственного обучения включает в себя универсальные (надпрофессио-
нальные,  soft-), методические, организационно-управленческие, иссле-
довательские и цифровые компетенции [46, 65]. 

Универсальные (надпрофессиональные, soft-) компетенции: 
1) способность к системному и критическому мышлению (в том 

числе способность осуществлять поиск и анализ информации, выра-
ботку и принятие решений, а также реализацию проектов); 

2) способность к коммуникации – умение слушать и убеждать, аргу-
ментировать свою точку зрения, реализовать социальную профессио-
нальную деятельность (нетворкинг), проводить самопрезентацию и пуб-
лично выступать. В содержание данной компетенции также входит 
умение выстраивать командную работу, письменная грамотность, зна-
ние, понимание и готовность следовать нормам деловой этики; 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию (управление 
эмоциями, стрессом, собственным развитием, планирование и целепо-
лагание, тайм-менеджмент, рефлексия, ориентация на собственное 
развитие и овладение новыми знаниями); 

4) готовность становиться лидером в педагогическом сообщест-
ве: способность влиять на членов команды, готовность вести коллег 
за собой при внедрении новых подходов к работе, умение брать на 
себя ответственность за коллективные решения, способность ставить 
общие/командные цели и добиваться их выполнения; 

5) готовность принимать персональную ответственность за до-
пущенные ошибки или неудачи, способность определять приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки, готовность браться за решение сложных задач, проявлять 
настойчивость и самостоятельность в достижении целей и преодоле-
нии препятствий, а также высокая внутренняя мотивация. 

Методические (учебно-профессиональные, учебно-проектировоч-
ные) компетенции: 

1) способность организовывать и проводить лабораторно-практи-
ческие занятия и все виды практики обучающихся; 
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2) готовность использовать педагогически обоснованные формы 
и методы организации учебно-производственного процесса, применять 
современные технические средства обучения и образовательные тех-
нологии, нормировать и организовывать производственные и учебно-
производственные работы; 

3) способность контролировать и оценивать работу обучающих-
ся в процессе учебной и производственной практики (производствен-
ного обучения), обеспечивать соблюдение обучающимися техники без-
опасности и сознательной дисциплины; 

4) готовность осуществлять подготовку обучающихся к конкур-
сам профессионального мастерства, чемпионатам «Профессионалы» 
и «Абилимпикс»; 

5) способность осуществлять педагогический контроль и оценку 
освоения образовательной программы профессионального обучения 
в форме демонстрационного экзамена и (или) на чемпионатах «Про-
фессионалы» и «Абилимпикс» (разрабатывать задания и участвовать 
в работе оценочных комиссий). 

Организационно-управленческие компетенции: 
1) готовность формировать в учебно-производственной мастер-

ской образовательно-производственные среды, разрабатывать меро-
приятия по модернизации их оснащения; 

2) готовность осуществлять взаимодействие с работодателями, 
согласовывать виды работ, результаты и объекты практики. 

Воспитательные компетенции: 
1) способность диагностировать ценностно-смысловые, эмоцио-

нально-волевые, потребностно-мотивационные, интеллектуальные ха-
рактеристики, образовательные потребности студентов, оценивать воз-
можности и условия их реализации; 

2) способность и готовность устанавливать педагогически целе-
сообразные взаимоотношения с обучающимися, использовать вербаль-
ные и невербальные средства педагогической поддержки студентов, 
испытывающих затруднения в общении; 

3) способность и готовность осуществлять индивидуальное и груп-
повое консультирование обучающихся, организовывать мероприятия, 
обеспечивающие поддержку их личностного и профессионального само-
определения, развития и адаптации; 
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4) способность планировать профориентационную деятельность, 
организовывать, сопровождать и проводить профориентационные и иные 
социально значимые мероприятия с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся; 

5) способность создавать условия для личностного и профессио-
нального развития студентов в условиях неопределенности рынка тру-
да (знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, ра-
ботающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, с кор-
поративной культурой организаций-партнеров). 

Исследовательские компетенции: 
1) способность разрабатывать и обновлять учебно-методические 

материалы производственного обучения и программ учебной и произ-
водственной практики (практического обучения), а также осуществ-
лять их рецензирование и экспертизу; 

2) способность создавать продукты интеллектуальной деятель-
ности, осуществлять их патентование и внедрение в образовательный 
и производственный процессы; 

3) готовность к представлению результатов интеллектуальной 
научно-исследовательской деятельности широкому кругу обществен-
ности в формате доклада или публикации материалов; 

4) способность проектировать практическое обучение: 
● определять цели и задачи, планировать профессиональное обу-

чение; 
● анализировать и разрабатывать учебно-методические материа-

лы (планы, технологические карты, сценарии занятий, оценочные сред-
ства по освоению профессии рабочего, должности служащего); 

5) готовность организовывать научно-исследовательскую (в том 
числе проектную) деятельность студентов. 

Цифровые компетенции: 
1) способность осуществлять поиск и управление информацией 

(информационная грамотность): 
● поиск в Интернете и последующий отбор информации, необ-

ходимой в профессиональной деятельности; 
● использование мобильных средств коммуникации, социальных 

сетей, организация хранения и представления информации с исполь-
зованием цифровых технологий; 
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● анализ, сопоставление, сравнение и оценка собранной инфор-
мации; 

● систематизация и обработка информации; 
● использование аппаратных средств цифровых технологий для 

решения профессиональных задач; 
● теоретическая осведомленность в вопросах цифровой грамот-

ности: знание терминологии, понимание основных принципов и схем 
работы цифровых технологий, серфинг цифровых образовательных 
платформ, осведомленность о цифровой безопасности и т. д.; 

2) готовность проектировать образовательный процесс с исполь-
зованием цифровых средств и образовательных платформ: 

● производство мультимедийного контента, создание и примене-
ние цифровых образовательных ресурсов по преподаваемому учебно-
му предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

● разработка онлайн-курсов для СПО и размещение на цифро-
вых образовательных платформах (например, VOOC – vocational open 
online courses); 

3) готовность организовывать и реализовывать учебно-производст-
венную деятельность в цифровой среде (педагогический дизайн): 

● искусство обучения в цифровой среде; 
● анализ и оценивание достижений обучающихся с использова-

нием цифровых технологий. 
Отметим, что в компетентностном портрете мастера производ-

ственного обучения коллеги из Института развития профессионально-
го образования особо отмечают формирование методических и управ-
ленческих (административных) компетенций, придавая им первосте-
пенную значимость [26]. Данная позиция во многом коррелирует с по-
зицией исследователей из РГППУ, акцентирующих внимание на пси-
холого-педагогической подготовке. 

На всех этапах развития системы профессионального образова-
ния владение методическими компетенциями считалось для мастера 
производственного обучения незыблемым постулатом. Однако со-
держание данных компетенций требует постоянного обновления, что 
прежде всего связано с изменяющимися образовательными потребно-
стями обучающихся и технологическим прогрессом. Так, если владе-
ние лишь методами иллюстраций и демонстраций, по мнению Е. Ю. Есе-
ниной и Х. Кресс, в 2017 г. еще представлялось достаточным [18, с. 108], 
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то сегодня, конечно, требуется значительное расширение спектра ме-
тодических компетенций. 

Включение в компетентностный портрет мастера производствен-
ного обучения организационно-управленческих компетенций созвуч-
но мнению Е. Ю. Есениной и Х. Кресс о важности такого условия, как 
рабочее место, на котором осуществляется профессиональное обуче-
ние. Авторы отмечают, что для обеспечения обучающихся рабочими 
местами, оснащенными современным оборудованием, мастеру произ-
водственного обучения необходимо уметь эффективно и убедительно 
вести переговоры с администрацией предприятий, руководителями це-
хов [18, с. 111]. 

Важность формирования методических и soft-компетенций под-
черкнула директор Регионального центра трудовых ресурсов Самар-
ской области Евгения Сергеевна Галкина. Проведенное Центром ис-
следование позволило определить наиболее острые профессиональ-
ные дефициты педагогических работников системы СПО [13]: 

● проектирование дистанционных программ обучения; 
● участие в разработке и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся; 
● разработка и обновление рабочих программ по учебным моду-

лям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, работодателей, про-
фессиональных стандартов, компетенций чемпионатного движения «Мо-
лодые профессионалы»; 

● определение причин успешности/неуспешности собственной дея-
тельности, поиск вариантов решения проблем; 

● владение технологиями диагностики причин конфликтных си-
туаций, их профилактики и разрешения; 

● умение убеждать, аргументировать свою позицию, применять 
ораторские приемы и техники, осуществлять публичное представле-
ние результатов своей работы; 

● применение методов и приемов по управлению своими эмо-
циями и т. д. 

Значимость блока универсальных компетенций подтверждается 
также результатами исследования личностных и профессионально зна-
чимых качеств обучающихся и влияния их соотношения на трудоуст-
ройство и закрепление выпускников на рабочих местах, на их продви-
жение на рынке труда: студенты, обучающиеся «в группах, где был 
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более высокий уровень показателей по профессии/специальности… 
по сравнению с индивидуально и социально-личностными показателя-
ми (мотивация к профессии, коммуникативность, общительность, толе-
рантность и т. д.), менее всего оказались готовы к заключению дого-
воров по трудоустройству на работу по специальности» [19, с. 63]. 
Очевидно, что формирование таких социально-личностных (soft-) ком-
петенций студентов может быть обеспечено только мастером произ-
водственного обучения, который сам обладает этими компетенциями 
на высоким уровне. 

Воспитательные компетенции мастеров производственного обу-
чения обеспечивают выполнение целого ряда функций, сформулиро-
ванных С. В. Сергеевой и О. А. Воскрекасенко: когнитивно-диагности-
ческой, прогностической, организационно-воспитательной, объедини-
тельно-сплачивающей, социально-педагогической, координирующей, 
коммуникативной и аналитико-рефлексивной [58, с. 55–56]. Кроме того, 
включение в компетентностный портрет мастера производственного 
обучения воспитательных компетенций соответствует и логике рос-
сийского законодательства: 31 июля 2020 г. вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
в части воспитательного процесса [39]. 

На важность исследовательских компетенций для педагога про-
фессионального обучения указывают многие отечественные и зарубеж-
ные исследователи. Так, A. Тапани и A. O. Салонен, называя 53 отдель-
ных навыка педагога профессионального обучения в Финляндии, уде-
ляют особое значение компетенции новаторства [95]. Кроме того, со-
гласно результатам исследования дефицитов исследовательских ком-
петенций педагогов СПО, каждый четвертый педагог желает освоить 
тот или иной элемент научно-исследовательской деятельности [40, с. 122]. 

Необходимость овладения педагогами профессионального обу-
чения цифровыми компетенциями подтверждается результатами ис-
следования индонезийских ученых, которые называют методические 
и цифровые компетенции основными для будущих педагогов [74]. 
Сегодня, когда дистанционный формат обучения распространен во 
всем мире, крайне важно владение цифровыми компетенциями, кото-
рые, с одной стороны, обеспечивают качественный образовательный 
процесс при организации онлайн-обучения [81], а с другой – предо-
ставляют педагогам возможность профессионального общения в форма-
те онлайн-сообществ (online teacher communities) [75]. 
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Вместе с тем некоторые представители органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственное управление в сфере образования, а также представи-
тели Агентства развития профессий и навыков отмечают отраслевую 
подготовку мастера производственного обучения как основную, при-
давая особое значение овладению передовыми навыками выполне-
ния трудовых функций и операций. В своем выступлении в рамках 
деловой программы финала IX национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы», прошедшего в Уфе в 2021 г., заместитель ге-
нерального директора по подготовке кадров Агентства развития про-
фессий и навыков С. Б. Крайчинская призывала начинать процесс под-
готовки мастеров производственного обучения по компетенциям чем-
пионатного движения «Профессионалы» и профессиям из «Атласа но-
вых профессий 3.0». 

В рамках того же мероприятия отсутствие единых подходов к со-
держанию подготовки мастеров производственного обучения отметил 
директор Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения Мин-
просвещения РФ В. С. Неумывакин. По его мнению, фигура мастера 
производственного обучения находится в центре профессиональной 
подготовки студентов и обеспечивает его качество. Однако сегодня 
отсутствует единая для всей страны государственная система подго-
товки профессионально-технических и профессионально-педагогиче-
ских кадров для системы СПО, которая отличалась бы гибридностью, 
вариативностью и модульностью. 

Завершая обсуждение компетентностного портрета мастера про-
изводственного обучения, необходимо еще раз обозначить получив-
шиеся разрывы в содержании его подготовки, которые определяются 
оторванностью психолого-педагогической компоненты от профессио-
нальной. В связи с этим в настоящее время актуальным становится 
поиск путей преодоления данного разрыва при проектировании обра-
зовательных программ подготовки Мастера 2.0. На наш взгляд, выход 
может быть найден в создании единых платформенных решений, ин-
тегрирующих формирование навыков педагогического мастерства че-
рез призму отраслевого содержания. 
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2.2. Психологический портрет 
мастера производственного обучения 

Согласно результатам исследования О. И. Власовой с коллега-
ми, сложность работы в системе СПО является ключевым негативным 
фактором для педагогов, что опосредовано как высокой интенсивно-
стью (33,3 %) и ответственностью за результат обучения (16,2 %), так 
и высокими психоэмоциональными нагрузками (56,8 % от числа участ-
ников исследования) [10]. 

Учитывая, что названные выше факторы характерны для систем 
профессионального и общего образования, обратим внимание на иссле-
дование ученых из ОАЭ. В качестве одного из негативных факторов ин-
тенсификации и высокого эмоционального напряжения педагогов они 
называют снижение мотивации к работе не только в определенной об-
разовательной организации, но и в системе образования в целом [82]. 
Заметим, что связь между уровнем квалификации педагога и образова-
тельными результатами обучающихся была подтверждена в исследова-
нии С. В. Ли и Э. А. Ли. Авторы отмечают, что уровень профессиональ-
ной компетентности педагогических работников оказался самым силь-
ным предиктором достижения студентом более высоко оцениваемых 
результатов [86]. 

Между тем Е. Н. Волкова доказывает, что эффективность рабо-
ты педагогического работника напрямую связана с его личностными 
качествами, такими как экстраверсия, сознательность (или ответствен-
ность), эмоциональный интеллект, мотивация и готовность к профессио-
нальному развитию [11]. Изучение влияния личностных качеств и эмо-
ций педагогов на образовательный процесс показало глубокую связь 
эмоционального опыта педагогов и преподавательского стиля [88]. Ав-
торы из Китайского университета Гонконга установили наличие одно-
сторонней зависимости высокого уровня результативности обучающих-
ся от эмоционального благополучия, но не наоборот [97]. Таким обра-
зом, в очередной раз подчеркнута важность изучения личностных ка-
честв педагогов, в том числе и мастеров производственного обучения. 

На основе контент-анализа и экспертной оценки Е. И. Ерошен-
кова с соавторами сформулировали перечень наиболее важных ком-
петенций и качеств, характерных для педагогических работников лю-
бого уровня образования. Среди таких качеств лидирующие позиции 



32 

занимают коммуникабельность, способность развивать возможности 
других, умение управлять конфликтами, навык планирования [52]. Не-
мецкие исследователи ключевой компетенцией в области педагогиче-
ского образования считают системное мышление, так как именно оно 
помогает понять сложность и динамичность природных, социальных 
и экономических систем, крайне важных для профессионального об-
разования [94]. Более того, ученые из Сербии, США, Великобритании 
и Германии приходят к выводу о прямой взаимосвязи личностно-пси-
хологических качеств педагогов с эффективностью деятельности и да-
же эмоциональным выгоранием [78, 83, 84]. Соглашаясь с ними, иран-
ские исследователи еще раз подчеркивают, что именно личностные 
качества выступают предикторами как эмоционального выгорания, 
так и, наоборот, личностных достижений преподавателей. Например, 
экстраверсия предсказывает эмоциональное истощение, а ответствен-
ность – личностные достижения [91]. 

Тем не менее риск, связанный с кадровым потенциалом педаго-
гов системы профессионального образования, сегодня довольно велик: 
ключевые универсальные компетенции педагогов профессионального 
образования (способность к системному и критическому мышлению, 
готовность принимать персональную ответственность, готовность ста-
новиться лидером в педагогическом сообществе) находятся на поро-
говом уровне развития [68]. М. В. Погодаева и Ю. В. Чепурко отме-
чают, что уровень сформированности эмоциональной компетентности 
у педагогических работников сегодня недопустимо низкий. По мне-
нию авторов, это вызвано высокими профессиональными нагрузками, 
эмоциональным выгоранием и отсутствием навыков эмоциональной 
коммуникации [49]. Необходимо принимать во внимание и специфи-
ку образовательной сферы во всем мире: время на восстановление 
и отдых для педагогов сконцентрировано в один период. Следова-
тельно, педагоги вынуждены работать без отдыха на протяжении все-
го учебного года, и моральное истощение за данный период неизбеж-
но [92]. M. Х. Барак и A. Шошана напоминают нам и о специфике кон-
тингента профессиональных образовательных организаций. По мне-
нию самих педагогов профессионального образования, они работают 
с обучающимися подросткового, т. е. уязвимого возраста, что требует 
от них чуткости и эмоциональной стойкости [71]. Соглашаясь с С. Га-
буреане, отметим, что формирование у студентов положительного от-
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ношения к будущей профессиональной деятельности, профессиональ-
ных компетенций, навыков самостоятельности, как и содействие их 
личностному развитию, требует соответствующей готовности самих 
педагогов [77]. В связи с этим выявление личностных качеств, пре-
пятствующих профессиональному становлению и развитию, приобре-
тает важное значение. 

Личностные качества педагогов профессионального образования 
мы объединяем в 3 кластера. Первый кластер – внутренняя воспри-
имчивость и рефлексивность. К нему относятся такие личностные 
качества, как сенситивность, тревожность, лабильность и интровер-
сия. Они имеют тесную взаимосвязь и взаимообусловленность в лич-
ностной структуре педагогов профессионального образования.  

Сенситивность, тревожность, лабильность и интроверсия могут 
указывать на то, что люди имеют высокий уровень эмоциональной 
чувствительности и глубоко переживают различные события и ситу-
ации. Этот кластер также означает, что педагоги, обладающие дан-
ным набором качеств, склонны к внутренним переживаниям и не все-
гда комфортно чувствуют себя в социальных ситуациях. Такие черты 
характера могут влиять на способ восприятия и реагирования на ок-
ружающую среду, а также на общение с другими людьми. В результа-
те люди могут испытывать большое напряжение и стресс, особенно 
если они не умеют эффективно управлять своими эмоциями. Однако, 
если эти черты присутствуют в небольшой степени и человек умеет 
контролировать свои эмоции, то он становится более чутким и внима-
тельным к другим людям, а также более творческим и интуитивным 
в своей работе, что наиболее ценно именно для представителей педа-
гогической профессии. 

Во второй – защитный – кластер вошли такие качества, как ри-
гидность и агрессивность. Он характеризует личность как достаточ-
но консервативную структуру, защищающую сложившийся порядок. 
Ригидность и агрессивность могут указывать на то, что педагоги про-
фессионального образования имеют низкий уровень гибкости и спо-
собности адаптироваться к изменяющимся ситуациям. Это также может 
указывать на склонность к конфликтам и неспособность держать свои 
эмоции под контролем. Такие черты характера могут влиять на спо-
соб взаимодействия с другими участниками образовательного процес-
са и создавать проблемы в личных и профессиональных отношениях. 
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В случае если эти черты выражены умеренно и педагог может управ-
лять своими эмоциями, то они могут помочь ему быть более реши-
тельным и целеустремленным в своих делах. 

В третий – деятельностный – кластер входят экстраверсия, 
спонтанность и интеллект. Данный кластер определяется когнитив-
ной проработкой и направленностью на взаимодействие со всеми уча-
стниками образовательного процесса (руководством, коллегами, сту-
дентами). Экстраверсия, спонтанность и интеллект могут указывать 
на то, что педагоги обладают высоким уровнем социальной активно-
сти и коммуникабельности. Они легко находят контакт с другими людь-
ми и имеют большой круг общения. Спонтанность может означать, 
что человек готов к новому опыту и не боится принимать риски. Ин-
теллект, в свою очередь, указывает на высокий уровень когнитивных 
способностей (быстро анализировать и решать сложные проблемы). 
Такой педагог – творческий, обладающий широким кругозором. Од-
нако, если эти черты присутствуют в крайне высокой степени, то они 
могут привести к поверхностным отношениям с другими людьми и не-
достаточной осознанности своих действий, что в дальнейшем может 
спровоцировать неприятные последствия как в личной, так и в про-
фессиональной жизни. 

Отметим, что говорить о каком-либо идеальном сочетании лич-
ностных качеств или характеристик педагогов профессионального об-
разования представляется некорректным, поскольку профессионально-
педагогическая деятельность по своей природе многообразна. Следова-
тельно, эффективность ее реализации может достигаться у людей с со-
вершенно разными личностными особенностями, связанными прежде 
всего с индивидуализацией стиля педагогической деятельности, адапта-
цией к педагогической среде и компенсаторными реакциями. 

2.3. Результаты исследования готовности 
мастера производственного обучения к реализации 
профессионально-педагогической деятельности 

в условиях федерального проекта «Профессионалитет» 

Подготовка и профессиональное развитие педагогических работ-
ников, деятельность которых направлена на обеспечение специали-
стами всех секторов экономики, носит приоритетный характер в рам-
ках реализации образовательного проекта «Профессионалитет». В связи 
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с этим в очередной раз стоит отметить наличие в системе профессио-
нального образования проблемы несоответствия уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов и мастеров производственного обучения за-
просам общества. При этом, согласно данным Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», в 2020/21 уч. г. обу-
чение по дополнительным профессиональным программам прошли 
79,1 % (156 478 чел.) педагогических работников, из них большинство – 
61,1 % (121 700 чел.) – по профилю педагогической деятельности. Ис-
пользованию цифровых технологий в профессиональном образовании 
в том же учебном году обучились 22,3 % (44 010 чел.) педагогических 
работников, в форме стажировки – 17,1 % (33 742 чел.), из которых 
12,6 % (24 885 чел.) – в организациях и на предприятиях реального сек-
тора экономики [21, с. 357]. Отмеченное несоответствие побудило ав-
торов настоящей работы провести исследование, нацеленное на выяв-
ление компетентностных дефицитов педагогических работников сис-
темы профессионального образования, анализ и интерпретацию взаи-
мосвязей (корреляций) между дефицитами и факторами, влияющими 
как на их формирование, так и на восполнение. 

Предметом диагностики являлись компетенции мастеров произ-
водственного обучения, подробное описание которых было представ-
лено в п. 2.1. 

В исследовании был применен методологический подход оцен-
ки универсальных компетенций педагогов профессионального обра-
зования с помощью Ассессмент-центра, предполагающего комплекс-
ную диагностику: стандартизированные тесты, самоотчеты, кейсы, 
наблюдение реального поведения. Данный подход позволяет повы-
сить валидность получаемых результатов за счет нивелирования не-
достатков отдельных квалиметрических техник. В рамках подхода 
были использованы психодиагностический, анкетный, кейс- методы, 
а также метод групповой дискуссии. 

Для реализации перечисленных методов и осуществления оцен-
ки универсальных компетенций у педагогов профессионального обра-
зования нами был разработан комплекс диагностических инструмен-
тов, состоящий из следующих компонентов: 

1) анкета для педагогов для оценки мотивации трудовой деятель-
ности, готовности к изменениям, лояльности; 
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2) деловая игра, включающая самопрезентацию, решение уни-
версального кейса, а также организацию групповой дискуссии, наце-
ленной на выявление дефицитов универсальных компетенций. Участ-
ники самостоятельно выполняли специальное задание, затем полу-
ченный результат оценивался экспертами. На этом основании выно-
силось суждение о системном мышлении участников. Для организа-
ции групповой дискуссии была задана проблемная педагогическая си-
туация, которую предлагалось разрешить всем участникам в формате 
общего группового обсуждения. Оценивались лидерские, коммуника-
тивные навыки и компоненты ответственности; 

3) комплект тестов, по результатам которых формируется инди-
видуально-психологический профиль педагога. Применялся индиви-
дуально-типологический опросник Л. Н. Собчик (ИТО) [63], позво-
ляющий дать количественные оценки выраженности индивидуально-
типологических свойств личности, таких как экстраверсия, спонтан-
ность, агрессивность, ригидность, интроверсия, сенситивность, тре-
вожность, лабильность и проверочные шкалы – аггравация и шкала лжи. 

Также был использован краткий ориентировочный тест В. Н. Бу-
зина, Э. Ф. Вандерлика (КОТ) [22], предназначенный для диагностики 
общего уровня интеллектуальных способностей: обобщения и анализа 
материала, гибкости мышления, инертности мышления (переключае-
мости), эмоциональных компонентов мышления (отвлекаемости), ско-
рости и точности восприятия, распределения и концентрации внима-
ния, употребления языка (грамотности), выбора оптимальной страте-
гии, пространственного воображения. 

Разработанный диагностический инструментарий оценки профес-
сионально-педагогической компетентности педагогических работни-
ков сферы профессионального образования был апробирован в ходе 
опытно-поискового исследования, которое проходило с 21 марта по 
17 июля 2022 г. В исследовании приняли участие 132 преподавателя 
и мастера производственного обучения из трех организаций систе-
мы СПО, осуществляющих образовательную деятельность на террито-
рии Свердловской области. 

Полученные результаты были переведены в стандартизирован-
ные шкалы, разделены по предикторам компетенций и сведены в ито-
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говые балльные оценки уровня сформированности профессионально-
педагогических компетенций (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни сформированности компетенций  
мастеров производственного обучения 

Уровень Содержательное описание уровня Балл 
Нулевой Компетенция реализуется в неполном объеме, приме-

няются единичные дескрипторы в работе 
Реализация компетенции представляется мастеру не 
имеющей смысла, собственная роль не ясна 

0 

Базовый Компетенция реализуется в полном объеме для реше-
ния только стандартных (привычных) рабочих задач 
Реализуется часть дескрипторов компетенции для ре-
шения задач в ходе работы в непривычных или слож-
ных условиях 
Дескрипторы компетенций проявляются нестабиль-
но, от случая к случаю 

1 

Уровень опыта В дополнение к базовому уровню: 
● компетенция реализуется в полном объеме, в том 
числе для решения задач в ходе работы в непривыч-
ных или сложных условиях; 
● дескрипторы компетенции проявляются стабильно 
и систематически 

2 

Уровень мас-
терства 

В дополнение к уровню опыта: 
● компетенция реализуется в полном объеме для ре-
шения особо сложных и масштабных задач в нестан-
дартных условиях; 
● личным примером задается эталон применения ком-
петенции 

3 

 
Для анализа полученных результатов использовались следующие 

методы статистического анализа: дескриптивная статистика – меры 
центральной тенденции (Мо – мода, Ме – медиана, μ – среднее значе-
ние), меры разброса данных (дисперсия, стандартное отклонение); 
проверка нормальности распределения (ассиметрия, эксцесс); корреля-
ционный анализ – непараметрический коэффициент корреляции Спир-
мена (r); программное обеспечение – IBM SPSS Statistics 24. 
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Итак, с помощью дескриптивного анализа на первом этапе ста-
тистической обработки результатов были выявлены доминирующие 
тенденции данной выборки, представленные на рис. 1. 

 

Рис. 1. Уровень выраженности универсальных компетенций 
педагогов профессионального образования 

Наиболее сформированными оказались такие универсальные ком-
петенции, как способность к самоорганизации и саморазвитию (1,308), 
а также способность к коммуникации (1,254). Данные результаты сви-
детельствуют о высоком уровне адаптации к изменениям, умении са-
мостоятельно развиваться и совершенствоваться, а также о хорошем 
коммуникативном потенциале респондентов. Вместе с тем компетен-
ции, демонстрирующие способность к системному и критическому 
мышлению (1,076), готовность принимать персональную ответствен-
ность (1,000) и готовность становиться лидером в педагогическом со-
обществе (1,031), находятся у опрошенных педагогов на базовом уров-
не, т. е. применяются только в рамках решения привычных, стандарт-
ных задач. Заметим, что такой вывод об уровне сформированности 
универсальных компетенций был сделан на основе анализа мер цен-
тральной тенденции и мер изменчивости (представлена только диа-
грамма, однако анализировался комплекс параметров – медиана, мода, 
дисперсия, стандартное отклонение). 
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На следующем этапе был проведен корреляционный анализ 
с целью выявления взаимосвязей между исследуемыми универсальны-
ми компетенциями преподавателей и мастеров производственного обу-
чения. Для анализа был применен непараметрический коэффициент 
корреляции Спирмена, так как распределение в исследуемой выборке 
отличалось от нормального. 

В результате корреляционного анализа были выявлены взаимо-
связи, описанные ниже. 

1. Статистически значимая положительная корреляционная взаи-
мосвязь между способностью к системному и критическому мышле-
нию и способностью к коммуникации (r = 0,547; p < 0,01). Данный ре-
зультат свидетельствует о том, что с повышением уровня сформиро-
ванности критического и системного мышления способность к дейст-
венной коммуникации проявляется ярче, и наоборот. 

2. Статистически значимая положительная корреляционная взаи-
мосвязь между готовностью становиться лидером в педагогическом со-
обществе и способностью к коммуникации (r = 0,241; p < 0,01). Дан-
ная взаимосвязь обозначает, что чем выше способность к коммуника-
ции, тем выше готовность становиться лидером, и наоборот. 

3. Статистически значимая отрицательная корреляционная взаи-
мосвязь между готовностью принимать персональную ответственность 
и способностью к коммуникации (r = –0,327; p < 0,01). Высокий уро-
вень способности к коммуникации коррелирует с заниженным уровнем 
готовности принимать персональную ответственность. Данная корре-
ляционная взаимосвязь иллюстрирует особенное соотношение ком-
муникации и ответственности. Преподаватели и мастера производст-
венного обучения, обладающие высоким уровнем персональной от-
ветственности, демонстрируют невысокий уровень коммуникации, и на-
оборот: высокая коммуникативная активность зачастую говорит о низ-
кой ответственности. 

Полученные по итогам исследования данные согласуются и с ре-
зультатами исследований готовности преподавателей к успешной про-
фессионально-педагогической деятельности, проведенных параллель-
но учеными Самарского национального исследовательского универ-
ситета имени академика С. П. Королева и Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного университета. Исследователи выявили, что 
более 58 % преподавателей сталкиваются с трудностями, вызванными 
новыми тенденциями, в том числе цифровизацией и массовизацией [56], 
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71 % респондентов проявляют неготовность и неприятие таких тенден-
ций, а 58 % педагогов демонстрируют сниженную активность [23]. 

Наиболее развитой универсальной компетенцией педагогов про-
фессионального образования оказалась способность к самоорганиза-
ции и саморазвитию. В. Н. Никитин, Ю. О. Дягилева и Е. В. Черный 
отмечают, что для развития возможностей саморегуляции необходи-
мо снижать показатели личностной и ситуативной тревожности, по-
вышать способность к волевой регуляции, способствовать наработке 
навыков концентрации внимания [38]. 

Проведенные ранее отечественные и зарубежные исследования 
также свидетельствуют о готовности педагогических работников со-
вершенствовать свое профессиональное мастерство [12, 91]. Мы гото-
вы согласиться с тем, что способность к самоорганизации и саморегу-
ляции является залогом профессиональной гибкости и обеспечивает 
отказ от поведенческой ригидности и стереотипного поведения [57], 
а также с тем, что на способность педагогов к саморазвитию, в част-
ности к разработке и внедрению новых идей и веяний (инновацион-
ное поведение) в практику, влияет их внутренняя мотивация [85]. 

Согласно данным нашего исследования, коммуникативные навыки 
как один из ключевых инструментов профессионально-педагогической 
деятельности, а также навыки саморазвития педагогов сформированы на 
достаточно высоком уровне. На этом основании мы можем говорить 
о способности и готовности преподавателей развиваться и гибко реагиро-
вать на изменения, предъявляемые сегодня инновациями в профессиональ-
ном образовании, например, федеральным проектом «Профессионалитет». 

С целью диагностики дефицитов в ходе настоящего исследова-
ния оценивались следующие профессионально-педагогические компе-
тенции мастеров производственного обучения: 

1) методические: 
● способность организовывать и проводить лабораторно-практи-

ческие занятия и все виды практики обучающихся (МК-1); 
● готовность использовать педагогически обоснованные формы 

и методы организации учебного процесса, применять современные тех-
нические средства обучения и образовательные технологии (МК-2); 

● способность контролировать и оценивать работу обучающихся 
в процессе учебной и производственной практики (производственно-
го обучения), обеспечивать соблюдение обучающимися техники без-
опасности и сознательной дисциплины (МК-3); 
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2) организационно-управленческие: 
● готовность формировать в учебно-производственной мастерской 

образовательно-производственные среды, разрабатывать мероприятия 
по модернизации их оснащения (ОУК-1); 

● готовность осуществлять взаимодействие с работодателями, со-
гласовывать виды работ, результаты и объекты практики (ОУК-2); 

3) воспитательные: 
● способность диагностировать ценностно-смысловые, эмоцио-

нально-волевые, потребностно-мотивационные, интеллектуальные ха-
рактеристики, образовательные потребности студентов, оценивать воз-
можности и условия их реализации (ВК-1); 

● способность и готовность устанавливать педагогически целесо-
образные взаимоотношения с обучающимися, использовать вербаль-
ные и невербальные средства педагогической поддержки студентов, 
испытывающих затруднения в общении (ВК-2); 

● способность создавать условия для личностного и профессио-
нального развития студентов в условиях неопределенности рынка (ВК-3). 

Для оценки перечисленных выше компетенций у педагогов про-
фессионального образования мы разработали комплект из трех диагно-
стических кейсов (ДК) [28]. В табл. 2 представлено проявление изме-
ряемых компетенций в данных кейсах. Как видно из таблицы, в сово-
купности диагностические кейсы охватывают все представленные для 
оценки компетенции. 

Таблица 2 
Проявление заданных компетенций 

в диагностических кейсах 
Компетенция Диагностический кейс 

Название Шифр ДК-1 ДК-2 ДК-3 
МК-1 – + – 
МК-2 + – – 

Методические 

МК-3 – – + 
ОУК-1 + – – Организационно-управ-

ленческие ОУК-2 + – – 
ВК-1 – – + 
ВК-2 + – – 

Воспитательные 

ВК-3 + – – 
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Педагогам предлагалось предоставить достаточно развернутое 
по объему решение кейсов в письменном виде (на выполнение одного 
кейса отводилось 20 мин). Ответы оценивались по стандартизирован-
ной балльной шкале уровня сформированности профессионально-пе-
дагогических компетенций, использованной авторами при оценке уни-
версальных компетенций (см. табл. 1). 

Оценка решений диагностических кейсов показала следующие 
результаты. Наиболее сформированными оказались методические ком-
петенции педагогов, средний уровень оценки которых варьируется от 
базового уровня до уровня опыта (рис. 2). С одной стороны, методика 
профессионального обучения в процессе профессионально-педагоги-
ческой подготовки кадров является одной из ключевых учебных дис-
циплин, с другой стороны, профессионально-педагогическая деятель-
ность как таковая невозможна без ежедневной реализации именно ме-
тодических компетенций, составляющих основу содержания процесса 
обучения в целом. Таким образом, более высокий уровень сформиро-
ванности именно данной группы компетенций по сравнению с други-
ми представляется логичным. 

 

 
Рис. 2. Средний уровень сформированности профессиональных 

компетенций педагогов профессионального образования 
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Исследование показало, что наиболее развитой методической 
компетенцией у мастеров производственного обучения является спо-
собность организовывать и проводить лабораторно-практические за-
нятия и все виды практики обучающихся (μ = 1,259, Ме = 1, Мо = 1). 

На втором месте находится уровень сформированности компе-
тенции, определяющей способность контролировать и оценивать ра-
боту обучающихся в процессе обучения (μ = 1,037, Ме = 1, Мо = 0). 
Несмотря на превалирование базового уровня владения данной ком-
петенцией, вызывает беспокойство статистический показатель «Мода», 
равный нулю, что свидетельствует о большом количестве участников, 
в ответах которых не отражены показатели рассматриваемой компе-
тенции. С другой стороны, именно в данной компетенции были выяв-
лены ответы педагогов, оцененные на уровне мастерства (использова-
ние методов чек-листа в оценивании, привлечение самих обучающихся 
к оценке результатов продуктов деятельности и др.). 

Наконец, готовность использовать педагогически обоснованные 
формы и методы организации учебного процесса, применять совре-
менные технические средства обучения и образовательные техноло-
гии у педагогов, принявших участие в исследовании, оказалась наи-
менее сформированной (μ = 0,889, Ме = 1, Мо = 0). Данный результат 
представляется авторам одним из наиболее тревожных, так как свиде-
тельствует об отсутствии педагогического творчества в процессе про-
фессионально-педагогической деятельности, о низкой мотивации пе-
дагогов к профессиональному развитию и совершенствованию уровня 
методического мастерства. 

Заметим, что уровень выраженности организационно-управленче-
ских компетенций педагогов профессионального образования по резуль-
татам решения диагностических кейсов близок к нулю (μОУК-1 = 0,259, 
μОУК-2 = 0,185). Справедливости ради необходимо также отметить, что 
количество мастеров производственного обучения, принявших участие 
в исследовании, составило лишь 6,2 %. При этом те ответы, которые 
были оценены на уровне опыта, содержат достаточно перспективные 
идеи (привлечение спонсорской поддержки, «мозговой штурм» спо-
собов монетизации учебных результатов и, как следствие, участие 
в грантовых конкурсах). 
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Далее рассмотрим результаты оценки компетенций, связанных 
с организацией воспитательной деятельности в колледжах. При реше-
нии кейсов способность педагогов диагностировать образовательные 
потребности обучающихся оказалась ниже базового уровня (μ = 0,556, 
Ме = 1, Мо = 1), в то время как способность и готовность устанавливать 
педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися – 
чуть выше базового (μ = 1,111, Ме = 1, Мо = 2). При этом у большинст-
ва педагогов данная компетенция достигает уровня опыта, о чем сви-
детельствует значение такой меры центральной тенденции, как «Мо-
да». Педагоги вполне способны осознавать и прогнозировать реакции 
и эффект от того или иного стиля поведения в учебных ситуациях, со-
держащихся в кейсах. 

Наиболее развитой воспитательной компетенцией оказалась спо-
собность создавать условия для личностного и профессионального раз-
вития студентов в условиях неопределенности рынка (μ = 1,407, Ме = 1, 
Мо = 2). Данная компетенция оказалась наиболее сформированной в срав-
нении с остальными, по которым в данном исследовании проводилась 
оценка, что во многом объясняется созидательным характером педаго-
гической профессии. 

Проведенный корреляционный анализ с использованием непара-
метрического коэффициента корреляции Спирмена показал, что наблю-
дается статистически значимая закономерность в уровнях сформиро-
ванности обеих организационно-управленческих компетенций (r = 0,543, 
p < 0,01). Считаем, что это вполне логично: если мастер производст-
венного обучения способен и готов разрабатывать мероприятия по мо-
дернизации и оснащению учебно-производственной мастерской, то он 
готов и к взаимодействию с работодателями будущих выпускников. 

Другая статистически значимая закономерность выявлена меж-
ду компетенциями разных групп – методической, связанной со спо-
собностью организовывать и проводить занятия в целом, и воспита-
тельной, определяющейся способностью диагностировать образователь-
ные потребности обучающихся (r = 0,463, p < 0,05). Известно, что успех 
занятия во многом определяется мотивацией студентов к образователь-
ной деятельности, которая, в свою очередь, опосредована потребно-
стями обучающихся. Другими словами, если преподаватель или мас-
тер производственного обучения верно определяет образовательные 
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потребности студентов, грамотно их соотносит с содержанием запла-
нированных образовательных результатов, соответствующим образом 
мотивирует студента, то организация и проведение занятия в таком 
случае оказываются на высоком уровне. Это в очередной раз позволя-
ет убедиться в единстве учебной и воспитательной сущностей в про-
цессе образования. 

Особый интерес представляет ярко выраженная корреляционная 
связь между организационно-управленческой компетенцией, подразу-
мевающей способность педагога профессионального образования фор-
мировать в учебно-производственной мастерской образовательно-про-
изводственную среду, оснащая и модернизируя помещение, и воспи-
тательной компетенцией, выражающей способность и готовность уста-
навливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучаю-
щимися (r = 0,569, p < 0,01). В данном случае, по мнению авторов, связь 
прослеживается не столько в содержании самих компетенций, сколь-
ко в их обусловленности коммуникативными способностями. 

Выявленный существенный дефицит методических компетенций 
у педагогов профессионального образования актуализирует вопрос ком-
плексного подхода к процедуре повышения квалификации и органи-
зации их профессионального развития. Несмотря на имеющиеся дан-
ные о ежегодном повышении педагогическими работниками (в том 
числе организаций системы СПО) уровня своей квалификации [62], 
напрашивается вывод о формальном подходе к данной процедуре. До-
пускаем, что это вызвано необходимостью соблюдения нормативно-
го требования к периодичности процедуры повышения квалифика-
ции. Согласимся с Ш. И. Кубеновой и Н. К. Кибатаевой, называющи-
ми стремление педагогов к профессиональному развитию первичным 
в процессе повышения квалификации [32]. По мнению авторов, про-
цесс повышения квалификации педагогов должен быть построен та-
ким образом, чтобы наряду с его содержанием ценность для педаго-
гов представляли и его организационные формы, а также используе-
мые методические приемы. Эту точку зрения поддерживают и другие 
исследователи [72, 79]. 

Кроме того, ярко выраженные дефициты в организационно-управ-
ленческих компетенциях и выявленная связь этих компетенций со спо-
собностью и готовностью педагогов профессионального образования 
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устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения со сту-
дентами также подчеркивают их важность для реализации профессио-
нально-педагогической деятельности. Сближение профессиональных 
образовательных организаций и бизнес-сообщества, наблюдаемое в по-
следние несколько лет в связи с ростом популярности чемпионатного 
движения «Молодые профессионалы», а также внедрением федераль-
ного проекта «Профессионалитет», требует от педагогического сооб-
щества высокого уровня сформированности коммуникативных ком-
петенций, необходимых как для выстраивания профессиональных взаи-
моотношений с производственным сектором рынка труда [7, 70], так 
и с коллегами и студентами [68, 80]. 

С нашей точки зрения, подкрепленной мнением зарубежных кол-
лег, выявленные в ходе исследования дефициты профессиональных 
компетенций должны стать предметом дальнейшего изучения [89]. Кро-
ме того, считаем целесообразным разработку комплекса мероприятий 
не только по восполнению данных дефицитов, но и по предупрежде-
нию таковых у будущих педагогов профессионального образования. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ 
ПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

3.1. Модель подготовки 
мастеров производственного обучения 

Как уже было отмечено ранее, современная система подготовки ра-
бочих кадров и формирования прикладных квалификаций в условиях про-
екта «Профессионалитет», способная обеспечивать подготовку квалифи-
цированных рабочих в соответствии с потребностями экономики и обще-
ства, не может эффективно функционировать без высококвалифициро-
ванных мастеров производственного обучения. Уровень подготовки рабо-
чих кадров напрямую зависит от компетентности мастера производствен-
ного обучения, т. е. чем выше уровень профессионализма мастера произ-
водственного обучения, тем выше и уровень подготовки рабочих кадров. 

В связи с этим возникает вопрос о соответствии существующей 
модели подготовки мастеров производственного обучения запросам 
современного производства и общества. Действующая модель подго-
товки, в основе которой лежит последовательное изучение теоретиче-
ского материала в аудитории и отработка практических умений в учеб-
но-производственных мастерских, претерпела в последнее время зна-
чительные изменения, особенно в русле реализации компетентност-
ного подхода. Однако эти изменения произошли преимущественно на 
декларативном (нежели концептуальном) уровне и касаются в основном 
заявлений о намерениях. Даже введенные несколько лет назад феде-
ральные государственные образовательные стандарты в полной мере 
не обеспечили ту модель организации процесса подготовки мастеров 
производственного обучения, при которой они смогут стать кадровой 
основой реализации проекта «Профессионалитет» [25]. 

В настоящее время признание необходимости принципиального 
реагирования на качественное изменение общества и его профессио-
нальной структуры становится стратегически важным. Мир профессий 
в современном социуме характеризуется высокой степенью подвиж-
ности, обновляемости, стиранием границ и ростом неопределенности. 
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Таким образом, в соответствии с современными реалиями, обра-
зовательным учреждениям системы СПО, осуществляющим подготовку 
мастеров производственного обучения, требуется решать немало про-
блем, связанных в первую очередь с повышением качества подготовки 
своих выпускников. В нашем исследовании была разработана модель 
подготовки мастеров производственного обучения в условиях реализа-
ции проекта «Профессионалитет» (рис. 3). В ней учтены требования не 
только ФГОС направления подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», но и работодателей из системы профессионального образо-
вания и реального сектора экономики, а также требования паспортов 
компетенций чемпионатного движения «Молодые профессионалы» 
и тенденции развития современного BANI-мира (концепция, согласно 
которой мир описывается как хрупкий (Brittle), тревожный (Anxious), 
нелинейный (Nonlinear), непостижимый (Incomprehensible)). 

 

 
Рис. 3. Модель подготовки мастеров производственного обучения 

в условиях реализации образовательных программ 
проекта «Профессионалитет» 
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Рассмотрим перечисленные компоненты модели подробнее.  
Целевой компонент модели определяет ее цель и предназначе-

ние: формирование профессионально-педагогической компетентности 
для эффективной реализации образовательных программ федерально-
го проекта «Профессионалитет». 

Содержательный компонент предполагает проектирование ком-
петентностно-ориентированного содержания подготовки Мастера 2.0 
в условиях реализации проекта «Профессионалитет», которое должно 
раскрываться через новые научные направления в таких областях, как 
нейрообразование, инженерия дистанционного обучения, инженерное 
lean-agile мышление, инженерная педагогика и когнитивистика про-
фессионального обучения [36]. 

Деятельностный компонент модели обеспечивает формирова-
ние структурных составляющих психолого-педагогических и отрасле-
вых компетенций Мастера 2.0. К примеру, в процессе подготовки мас-
теров производственного обучения предлагается использовать элемен-
ты дуальной технологии обучения, которая позволяет сделать процесс 
подготовки максимально практико-ориентированным и в полной мере 
понять особенности функционирования как того или иного производ-
ственного оборудования, так и организации образовательного процес-
са при работе с данным оборудованием. 

Результативный компонент модели предусматривает опреде-
ление фактического уровня сформированности и оценку как структур-
ных составляющих (образовательных квантов) психолого-педагогиче-
ских и отраслевых компетенций, так и самих компетенций в целом. 

Совершенно очевидно, что модель подготовки мастеров произ-
водственного обучения к организации образовательного процесса в ус-
ловиях реализации образовательных программ проекта «Профессио-
налитет» требует разработки и внедрения определенных организацион-
но-педагогических условий, речь о которых и пойдет далее. 

3.2. Организационно-педагогические условия 
реализации модели подготовки 

мастеров производственного обучения 

В контексте проведенного исследования под организационно-
педагогическими условиями мы понимали комплекс потенциальных 
возможностей образовательной среды, реализация которых обеспечит 
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систематичность и эффективность процесса подготовки мастеров про-
изводственного обучения. 

На наш взгляд, процесс подготовки мастеров производственного 
обучения может эффективно функционировать и развиваться лишь при 
наличии следующих организационно-педагогических условий: 

● компетентностно-ориентированное содержание подготовки; 
● соответствующая образовательно-производственная среда; 
● применение прогрессивных технологий обучения. 
Компетентностно-ориентированное содержание подготовки 

мастера производственного обучения. Одним из ключевых условий 
реализации процесса подготовки мастеров производственного обуче-
ния является отбор содержания. В настоящее время оно определяется 
требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов, профессиональных стандартов, разработанных на компетент-
ностной основе, а также требованиями потенциальных работодателей. 
Поскольку результатом подготовки выступает совокупность общекуль-
турных и профессиональных компетенций, необходимых мастеру произ-
водственного обучения для успешного выполнения своей профессио-
нальной деятельности, в практику проектирования содержания подго-
товки вошел термин «компетентностно-ориентированное содержание». 
В данном случае содержание подготовки мастеров производственного 
обучения становится объектом педагогического проектирования. 

Исходя из интегративного характера профессионально-педаго-
гической деятельности мастера производственного обучения и ее ви-
дов, содержание подготовки мастера производственного обучения вклю-
чает в себя три основных блока: общетехнический, профессиональ-
ный и психолого-педагогический (методический). 

Поскольку деятельность мастера производственного обучения всегда 
направлена на подготовку обучающегося конкретной профессии (группе 
профессий), для апробации предлагаемой модели подготовки и соответ-
ствующих организационно-педагогических условий авторы выбрали 
конкретное направление подготовки: мастер производственного обуче-
ния, осуществляющий подготовку рабочих сварочного производства. 

Общетехнический блок предусматривает формирование знаний: 
● об общих принципах организации производственного и техно-

логического процессов, системе жизненного цикла продукции, осно-
вах экономических знаний, необходимых в отрасли; 
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● о правилах оформления и чтения конструкторской и техноло-
гической документации (карта эскизов, маршрутная карта); 

● о классификациях, планировке и комплектности рабочих мест; 
● о наименовании, основных свойствах и классификации мате-

риалов, используемых в профессиональной деятельности; 
● о требованиях типовых инструкций по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности в цехе, мастерской и на 
конкретном рабочем месте. 

Содержание общетехнического блока направлено на формиро-
вание знаний и умений, необходимых для выполнения типовых рабо-
чих операций и применения контрольно-измерительных инструментов, 
приспособлений в системе контроля качества выполняемых работ. Важ-
ным моментом выступает процесс формирования компьютерной грамот-
ности и применения средств мультимедиа в производственном обучении. 

Общетехнический блок включает в себя учебный материал, опи-
сывающий научные основы техники и технологии межотраслевого пред-
назначения, характеризующий группу отраслей или производств. В час-
ти выполнения практических умений материал может быть сформу-
лирован по конкретной отрасли (подотрасли, производству, виду дея-
тельности), к которой относится профессия. 

Профессиональный блок включает в себя учебный материал, 
направленный на формирование у мастеров производственного обу-
чения знаний и умений, присущих рабочим профессиям сварочного 
производства. В результате освоения данного материала мастер дол-
жен обладать квалификацией на уровне, требуемом заказчиком, или 
на среднем уровне в соответствии с профессиональными стандартами 
предприятий заказчиков либо с типовыми квалификационными ха-
рактеристиками Минтруда РФ. 

Также профессиональный блок содержит сведения о новейших 
достижениях современной техники и технологии в области сварочного 
производства, значительно отличающихся от среднего уровня по стране; 
знания об устройстве, принципе работы и порядке настройки, наладки, 
обслуживания сварочного оборудования, применяемого в реальном про-
изводстве; информацию о передовых технологиях изготовления типовых 
деталей, узлов и конструкций. Профессиональный блок предполагает фор-
мирование умений по подготовке, настройке, обслуживанию и выполне-
нию конкретных трудовых операций на применяемом в производстве обо-
рудовании, в том числе выполнение операций заготовительного передела. 
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Психолого-педагогический (методический) блок является не-
отъемлемым компонентом содержания подготовки мастеров произ-
водственного обучения. Для успешной реализации учебно-производ-
ственного процесса мастеру необходимо тщательно готовиться к про-
водимым занятиям. В ходе подготовки он проектирует, «моделирует» 
как свою деятельность, так и деятельность обучающихся. Очень важ-
но, чтобы эта предварительная модель была как можно ближе к реаль-
ности. Реальное проектирование предстоящего учебно-производствен-
ного процесса требует глубокого знания теории обучения и воспита-
ния, личного опыта практической работы, творческого анализа дости-
жений передового педагогического опыта. 

Содержание современного учебно-производственного процесса вы-
двигает к занятиям следующие требования: 

● частое обновление курсов, включение в них новых материалов 
с учетом реальной деятельности заказчика или появления новых тех-
нологий и оборудования; 

● обеспечение внимания, понимания и усвоения материала обу-
чающимися; 

● реализация текущего контроля овладения материалом и спо-
собности обучающихся оперировать им; 

● сокращение общего объема аудиторной нагрузки с переносом 
акцента на практическую подготовку и решение производственных 
задач и т. п. 

Образовательные организации системы СПО, осуществляющие 
подготовку мастеров производственного обучения, обеспечивают реали-
зацию этих условий путем внедрения в учебный процесс видеоматериа-
лов, максимально визуализированных и узконаправленных учебных по-
собий, интерактивных средств обучения, поскольку таким образом воз-
можно увеличить объем доносимой до обучающихся информации (около 
80 % информации человек получает путем зрительного восприятия), 
а также, что наиболее важно, улучшить процесс ее запоминания (табл. 3). 

Таблица 3 
Сохранение объема полученной информации в памяти обучающихся 

Объем информации, 
сохранившейся в памяти обучающихся, % Временной 

период Словесная Визуализированная Комбинированная 
3 часа  70 72 85 
3 суток 10 20 65 
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Становится очевидным тот факт, что принцип «смотри и повто-
ряй за мной», применяемый мастерами производственного обучения 
до недавнего времени, сегодня не даст должного качества в процессе 
подготовки рабочим профессиям. От мастера производственного обу-
чения требуется не только демонстрация типового выполнения трудо-
вых приемов и операций, но также самостоятельность и активность 
при разработке средств обучения, которые он будет применять в про-
цессе своей учебно-производственной деятельности. 

С учетом динамично меняющихся требований современного про-
изводства особый акцент необходимо делать на активных методах произ-
водственного обучения. Подлинная активность в процессе выполнения 
учебно-производственных работ – это активность мыслительная, созна-
тельная. Она проявляется в целенаправленной корректировке обучающи-
мися собственных действий, в самостоятельном выборе и оптимальном 
сочетании способов деятельности, которые приведут к положительному 
результату в процессе планирования своего труда, анализа и предотвраще-
ния ошибок [9]. Активность обучающихся в производительном труде – 
это их способность по внешним признакам работы аппарата (агрегата, ус-
тановки) представить внутренний процесс и на основе анализа этих при-
знаков принять целесообразное решение по его регулированию; это совер-
шенствование сформированных способов деятельности, способность гра-
мотно и профессионально действовать в изменившихся условиях. Особен-
но эта способность проявляется при использовании компетентностного 
подхода в обучении, реализуемого в ФГОС СПО по рабочим профессиям. 

Среди современных методов активного производственного обу-
чения можно выделить решение кейсов и производственно-техничес-
ких задач [51]: 

● расчеты и подбор режимов настройки, наладки и регулировки 
сварочного оборудования; 

● самостоятельная разработка технологических процессов на от-
дельные рабочие операции; 

● выбор наиболее оптимального и эффективного технологическо-
го процесса при выполнении учебно-производственных работ; 

● разработка предложений по экономии рабочего времени, мате-
риалов, энергии. 

Упражнения на поиск решений в типовых и нестандартных про-
изводственных ситуациях также можно отнести к активным методам 
производственного обучения. Для данных упражнений требуется со-
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здавать ситуации, имитирующие (моделирующие) условия работы на 
технологическом оборудовании, а также основные нарушения (в том 
числе аварийные) технологического режима. Такие упражнения позво-
ляют подготовить обучающихся к эффективным действиям в подоб-
ных ситуациях в случае их возникновения на реальном производстве. 

Ознакомившись с такими задачами, обучающиеся должны опре-
делить варианты выявления нарушений, их возможные причины, пред-
ложить решения и описать алгоритм по устранению этих нарушений 
в каждом конкретном случае. 

Активным является и метод обучения передовым высокопроиз-
водительным приемам и способам работы [9]. В практике производ-
ственной подготовки наиболее эффективными способами обучения 
можно считать: 

● показ и пояснения мастером производственного обучения пе-
редовых приемов и способов труда; 

● выполнение специально подготовленных для обучающихся за-
даний по отработке передовых приемов и методов труда на своих ра-
бочих местах; 

● привлечение квалифицированных рабочих с предприятий; 
● побуждение обучающихся к самостоятельному совершенство-

ванию применяемых трудовых приемов и операций, инструментов тру-
да и оборудования; 

● изучение производственного инструктажа по освоению нового 
высокотехнологичного оборудования и новых технологий. 

Учитывая требования современных производственных условий, 
наиболее рациональными средствами подготовки мастеров производ-
ственного обучения к организации учебно-производственного процес-
са могут выступать: 

● учебные видеофильмы; 
● мультимедийные наглядные пособия и интерактивные схемы 

(взрыв-схемы); 
● визуализированные алгоритмы выполнения трудовых опера-

ций и технологических приемов; 
● производственные тренажеры; 
● моделируемые производственные ситуации. 
Такие средства подготовки позволяют выполнять следующие 

действия: индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, 
осуществлять контроль с диагностикой ошибок и самоконтроль, про-
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водить тренировки в ходе усвоения учебного материала, организовы-
вать самоподготовку студентов, визуализировать учебный материал, 
имитировать профессиональную деятельность [30]. 

Одной из задач подготовки мастеров производственного обуче-
ния является выработка умений самостоятельной разработки анало-
гичных средств обучения. 

Однако не стоит забывать, что на протяжении всей своей деятель-
ности мастер производственного обучения должен использовать опре-
деленную совокупность методов контроля, которая позволяет отслежи-
вать динамику уровня усвоения знаний, устойчивость выработки про-
фессиональных умений, способность решения нестандартных ситуаций. 

Для контроля качества обучения используются два основных 
способа. Первый – текущие наблюдения за деятельностью обучаю-
щихся, второй – оценка знаний, умений и практического опыта. 

В процессе производственного обучения основным методом кон-
троля является проверка учебно-производственных работ обучающихся: 
текущая, периодическая (в форме контрольных и проверочных работ), 
итоговая аттестация. Из современных форм контроля учебно-производ-
ственного процесса можно выделить межоперационный (поэтапный) кон-
троль работ обучающихся, самоконтроль и взаимоконтроль, поэтапную 
аттестацию, выполнение межпредметных и проектных заданий. 

Следует учитывать, что профессиональная деятельность мастера 
производственного обучения в современной практике постоянно связана 
с определенными изменениями в рамках быстроразвивающегося произ-
водства (новое оборудование, технологии) и применения проектных под-
ходов при обучении рабочих (подготовка специалиста под конкретную 
модель). Таким образом, мастер производственного обучения из объекта 
учебно-производственной деятельности периодически вынужден стано-
виться ее субъектом. Это связано с тем, что при получении каждого ново-
го заказа на подготовку рабочего мастер производственного обучения 
должен сам в первую очередь приобрести необходимые профессиональ-
ные и производственные умения и способности. Все это должно находить 
свое отражение в психолого-педагогическом (методическом) блоке со-
держания подготовки мастеров производственного обучения к органи-
зации учебно-производственного процесса [29]. 

В рамках проводимого исследования результатом проектирова-
ния содержания подготовки мастеров производственного обучения 
в условиях реализации федерального проекта «Профессионалитет» 
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является компетентностно-ориентированное содержание профессио-
нального модуля (ПМ) «Организация учебно-производственного про-
цесса» и междисциплинарного курса (МДК) «Методика профессио-
нального обучения». Данное компетентностно-ориентированное содер-
жание включает в себя: 

● рабочую программу ПМ «Организация учебно-производствен-
ного процесса»; 

● учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические ос-
новы производственного обучения»; 

● рабочую тетрадь ПМ «Организация учебно-производственного 
процесса»; 

● интерактивный обучающий курс «Практика применения и на-
стройки современных высокотехнологичных сварочных аппаратов» (на 
примере конкретного оборудования); 

● комплект учебно-методических пособий по разделу «Органи-
зация процесса освоения обучающимися новых технологий и видов 
сварочного оборудования» ПМ «Организация учебно-производствен-
ного процесса». 

Указанные пособия используются при организации образова-
тельного процесса в ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода». 

Рабочая программа ПМ «Организация учебно-производственно-
го процесса» – это локальный нормативный документ образователь-
ной организации, осуществляющей подготовку мастеров производст-
венного обучения, который представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-
таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, учеб-
ного плана и иных компонентов, связанных с организацией образова-
тельного процесса. 

Цель рабочей программы – совершенствование и/или получение 
новых компетенций в области учебно-производственной деятельно-
сти, необходимых для профессиональной деятельности и/или повы-
шения квалификационного уровня в рамках уже имеющейся квали-
фикации мастера производственного обучения, реализующего обра-
зовательные программы федерального проекта «Профессионалитет». 

Задачи рабочей программы: 
1) сформировать у студентов целостную систему знаний об учеб-

но-производственном процессе подготовки рабочих; 
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2) выработать и развить практические навыки по проектирова-
нию и оценке результативности учебно-производственного процесса 
в условиях компетентностно-ориентированной образовательной среды; 

3) выработать навыки организации учебно-производственного про-
цесса в среде производственного инкубатора (на примере функциони-
рования сварочно-сборочного производства ПАО «Уралмашзавод»). 

Рабочая программа ПМ «Организация учебно-производственно-
го процесса» включает в себя: 

● результаты освоения профессионального модуля, выраженные 
в общекультурных и профессиональных компетенциях; 

● структуру и содержание профессионального модуля, включаю-
щего компетентностно-ориентированное содержание МДК «Методи-
ка профессионального обучения» на примере профессии сварщика; 

● условия реализации профессионального модуля; 
● контроль и оценку результатов освоения программы профессио-

нального модуля. 
Объем подготовки по программе профессионального модуля «Орга-

низация учебно-производственного процесса» отражается в тематиче-
ском плане (табл. 4). 

Таблица 4 
Тематический план ПМ «Организация учебно-производственного процесса» 

Объем времени, отве-
денный на освоение раз-
делов профессионально-

го модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 
Раздел ПМ 1. Характеристика 
и структура учебно-производст-
венного процесса подготовки ра-
бочих сварочного производства 

18 10 2 4 2 2 
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Окончание табл. 4
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел ПМ 2. Общие вопросы 
проектирования учебно-произ-
водственного процесса: содер-
жания обучения и дидактичес-
ких средств 

84 28 10 30 16 10 

Раздел ПМ 3. Компетентност-
но-ориентированная образова-
тельная среда 

38 16 4 10 6 6 

Раздел ПМ 4. Изучение пози-
тивного профессионального опы-
та по повышению качества про-
цесса производственного обу-
чения рабочих сварочного про-
изводства 

52 12 4 20 10 10 

Раздел ПМ 5. Организация про-
цесса освоения обучающимися 
новых технологий и видов сва-
рочного оборудования 

27 4 2 6 10 7 

Аттестация по профессиональ-
ному модулю 

27 – – – – – 

Всего 246 70 22 70 44 35 
 
Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические осно-

вы производственного обучения» – это издание, разработанное с целью 
оказания помощи обучающимся в подготовке к организации учебно-
производственного процесса. В данном пособии приводятся сведения 
по истории развития отечественной и зарубежной систем профессио-
нального (производственного) обучения, рассматриваются современ-
ные подходы к подготовке высококвалифицированных рабочих, рас-
крываются дидактические принципы, методы и средства производст-
венного обучения на предприятии. Отдельное внимание уделяется спе-
цифике учебно-производственной деятельности мастера производствен-
ного обучения, профессионально-личностным качествам, необходи-
мым для успешной подготовки рабочего персонала на предприятии. 
Структура учебного пособия включает в себя следующие разделы: 

1. Сущность и структура производственного обучения. 
2. Организационные формы и методы производственного обучения. 
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3. Квалификация и структура типов уроков производственного 
обучения. 

4. Виды производственных инструктажей, их место в системе про-
изводственного обучения. 

5. Виды контроля и оценки достижений обучающихся. 
6. Структура и организация проведения производственных экс-

курсий. 
7. Методика и практика применения проблемных уроков. 
8. Виды организации самостоятельной работы и самоподготовки. 
9. Психология группового взаимодействия. 
10. Технологии коммуникации. 
Для организации учебной и самостоятельной работы обучающих-

ся была разработана рабочая тетрадь профессионального модуля «Орга-
низация учебно-производственного процесса» [34]. 

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидак-
тический аппарат, способствующий самостоятельной работе обучаю-
щихся по освоению профессионального модуля как в стенах образо-
вательной организации, так и в процессе самостоятельной работы. 

Цель данного пособия – содействовать повышению эффектив-
ности подготовки обучающихся и уровня их профессионального раз-
вития. 

Рабочая тетрадь была использована при обучении эксперимен-
тальных групп как элемент теоретического обучения и инструмент вы-
полнения практических заданий. 

На основании полученных знаний по конкретному разделу про-
граммы профессионального модуля в объеме времени, отведенном на 
самостоятельную работу, обучающиеся выполняли комплексное прак-
тическое задание в рабочей тетради. Например, по разделу ПМ. 4 Изу-
чение позитивного профессионального опыта по повышению качества 
процесса производственного обучения рабочих сварочного производ-
ства обучающиеся выполняли практическое задание следующего содер-
жания: «Составьте график последовательности теоретического и прак-
тического (производственного) обучения с указанием объемов (часов) 
обучения и места обучения рабочих сварочного производства по зара-
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нее подготовленной программе производственного обучения. Резуль-
таты работы оформите в виде таблицы» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Пример таблицы для заполнения 
в ходе выполнения практического задания 

Поскольку процесс подготовки мастеров производственного обу-
чения по специализации «Сварочное производство» предусматривает 
помимо психолого-педагогической и методической подготовки еще и под-
готовку по профилю рабочей профессии, на основе подходов когни-
тивистики был разработан интерактивный обучающий курс «Практи-
ка применения и настройки современных высокотехнологичных свароч-
ных аппаратов» (на примере конкретного оборудования). Данный про-
дукт был разработан с учетом имеющихся технологических характе-
ристик производственного инкубатора, организованного на площадке 
ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода», поэтому было выбрано вы-
сокотехнологичное сварочное оборудование фирмы Fronius. 

Интерактивный учебный курс является обучающей программой, ко-
торая устанавливается на любой стационарный компьютер с операцион-
ной системой MS Windows или любое электронное мобильное устройство 
под управлением операционных систем Android (смартфон, планшетный 
компьютер). Данный учебный курс имеет интуитивно понятный интер-
фейс, что дает возможность перемещаться в свободном режиме между 
разделами. Также можно отметить приятную для восприятия цветовую 
гамму интерфейса [15]. 

Главной особенностью учебного курса является новый формат по-
дачи учебного материала: он становится визуализированным, интерактив-
ным и рассчитанным на отражение специфики конкретного рабочего 
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места или оборудования. Обучающийся, обратившись к возможностям 
персонального компьютера (мобильного устройства), может самостоятель-
но изучить материал по настройке и использованию современного высоко-
технологичного оборудования, применяемого в условиях реального про-
изводства либо в ходе учебно-производственного процесса в колледже. 

Интерактивный курс состоит из следующих обучающих модулей: 
● подготовка сварочного аппарата к работе; 
● настройка режима сварки; 
● технологии выполнения основных рабочих операций на сва-

рочном аппарате; 
● охрана труда и пожарная безопасность при работе на свароч-

ном аппарате. 
Каждый обучающий модуль содержит следующие элементы: 
● электронное учебное пособие, сопровождающееся четкими ил-

люстрациями и пояснениями к ним по специфике наладки, настройки 
и работы на сварочном аппарате; 

● обучающие фильмы по основным рабочим операциям и специ-
фике эксплуатации оборудования; 

● виртуальные 3D-плакаты (виртуальные тренажеры), которые 
позволят изучить конструкцию оборудования и смоделировать реаль-
ный производственный процесс в режиме онлайн; 

● контрольно-оценочный инструментарий – средство интерактив-
ной проверки знаний, которое позволяет получить мгновенный систе-
матизированный результат по итогам выполнения тестового задания, 
составленного на основе учебного материала конкретного модуля. 

Скриншот некоторых страниц разработанного интерактивного 
учебного курса представлен на рис. 5. 

Для педагога профессионального обучения, осуществляющего под-
готовку мастеров производственного обучения, преимуществами ис-
пользования данного обучающего курса являются возможности: 

● проектирования и организации процесса обучения с учетом по-
ставленных задач и особенностей конкретной группы обучающихся; 

● простого и удобного доступа к различным ресурсам курса; 
● рационального распределения времени – интерактивная обо-

лочка позволяет мгновенно получать информацию и результаты ос-
воения учебного материала по каждому обучающемуся. 
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В результате применение интерактивного обучающего курса позво-
лит педагогу оперативно реагировать на достижения каждого обучающе-
гося и организовывать индивидуальный подход в ходе учебного процесса. 

 

 
Рис. 5. Скриншот некоторых страниц интерактивного обучающего 

курса «Практика применения и настройки современных 
высокотехнологичных сварочных аппаратов» 

(на примере конкретного оборудования) 
Для обучающихся преимуществами применения интерактивного 

учебного курса являются [69]: 
● дополнительная мотивация за счет удобства применения обу-

чающих интерактивных материалов и мгновенного оценивания при-
обретенных знаний и умений; 

● возможность освоения учебного курса в индивидуальном режиме 
как непосредственно в аудитории или мастерской, так и дистанционно; 

● мониторинг собственных достижений и степени готовности к бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Комплект учебно-методических пособий по разделу «Организа-
ция процесса освоения обучающимися новых технологий и видов сва-
рочного оборудования» был разработан как вспомогательный учебный 
элемент и применялся при обучении настройке, обслуживанию, диаг-
ностике неисправностей сложного высокотехнологичного оборудова-
ния. Данный комплект содержит четкие правила и последовательность 
выполнения работы в различных производственных ситуациях. 
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Образовательно-производственная среда. Для наиболее эффек-
тивного освоения учебного материала, способствующего формирова-
нию профессиональных компетенций у мастеров производственного 
обучения, необходимо создание современной образовательно-произ-
водственной среды, которая будет имитировать будущее рабочее ме-
сто мастера производственного обучения. Одним из вариантов созда-
ния такой среды является производственный инкубатор. 

Подготовка мастеров производственного обучения в среде про-
изводственного инкубатора позволяет сформировать дополнительные 
компетенции организационного и управленческого характера: 

● способность моделировать организационные мероприятия в пе-
риод перехода на новые технологии и оборудование; 

● готовность к контролю и оценке профессиональной компетент-
ности рабочего персонала предприятия. 

При организации образовательного процесса в среде производ-
ственного инкубатора мастера производственного обучения (в тесном 
контакте с педагогами профессионального обучения) приобретают до-
полнительные знания и умения в области зависимостей и взаимосвязей 
реальной практики производства с теоретической базой, а также сле-
дующие навыки: корректировка содержания теоретического материала 
при обучении практико-ориентированных групп обучающихся, органи-
зация и проведение практических занятий в соответствии с реальной 
проблематикой производственной среды, планирование и организация 
проектных методов обучения (в процессе разработки проекта могут ре-
шаться задачи по переходу на новые технологии производства), при-
менение производственных возможностей нового оборудования, вне-
дрение новых видов расходных и конструкционных материалов [35]. 

Производственный инкубатор – это образовательная среда, в ко-
торой одновременно проходят обучение две категории лиц: обучаю-
щиеся по направлению подготовки «Профессиональное обучение (сва-
рочное производство)» и получающие рабочую профессию сварщика. 
Особенностью такой образовательной среды является тот факт, что по 
прошествии определенного периода обучающиеся из группы буду-
щих мастеров производственного обучения становятся учителями для 
группы будущих рабочих [64]. Исходя из такого взаимодействия про-
цесс подготовки мастеров производственного обучения в среде про-
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изводственного инкубатора можно представить в виде схемы, при-
веденной на рис. 6. 

 

Рис. 6. Организационная структура производственного инкубатора 
на базе ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода» 

Вход и дальнейшее обучение в среде производственного инкуба-
тора предполагает последовательное прохождение определенных этапов. 

Адаптивный этап – это процесс ознакомления с современным 
состоянием производства, его прогрессивными технологиями, номен-
клатурой высокотехнологичного оборудования, а также с экономиче-
ской характеристикой предприятия, его производственными возмож-
ностями, системой управления и корпоративной культурой. 

Определение начального уровня профессиональных знаний и уме-
ний – это этап, на котором по результатам собеседования выявляется 
объем базовых знаний и умений в конкретной отрасли производства 
и уровень их сформированности. 

Следующий этап предполагает одновременное обучение по 
двум направлениям: 

● обучение по рабочей профессии; 
● курс обязательного обучения по требованиям и нормам орга-

низации производства. 
Содержание программы обучения по рабочей профессии форми-

руется с учетом современного состояния техники и технологии произ-
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водства, обобщенного передового опыта как отечественных, так и за-
рубежных промышленных предприятий, новейших научно-техничес-
ких разработок, ориентированных на развитие производства, повыше-
ние его качества и эффективности [96]. 

Курс обязательного обучения по требованиям и нормам органи-
зации производства – это практико-ориентированный курс, в рамках 
которого обучающийся получает знания и практический опыт приме-
нения правил и требований в области организации производства, ор-
ганизации безопасности труда, практики реализации производственных 
инструкций, технических регламентов, локальных документов систе-
мы менеджмента качества и прочих нормативных процедур, приня-
тых на предприятии. 

Необходимо отметить, что при выборе форм и методов обуче-
ния обязательно учитывается начальный объем сформированных про-
фессиональных знаний и умений. 

Профессиональная стажировка – это этап, на котором обучаю-
щийся выступает в роли мастера производственного обучения для рабо-
чих предприятия, также пришедших в среду производственного инку-
батора для обучения. Здесь обучающийся самостоятельно проектирует 
учебно-производственный процесс подготовки рабочих кадров, осуще-
ствляет его реализацию и корректировку на основании мероприятий те-
кущего контроля и оценки деятельности будущих рабочих [76]. 

Этап контроля подразумевает организацию и проведение ито-
говой аттестации, которая включает в себя: 

● проверку теоретических знаний в области методики профессио-
нального обучения, техники и технологии организации конкретной 
области производства; 

● выполнение пробной квалификационной работы – практиче-
ское выполнение трудовой операции на основании операционно-тех-
нологической карты и (или) рабочего чертежа; 

● проведение открытого урока производственного обучения с пре-
доставлением самостоятельно разработанной учебно-методической до-
кументации по данному уроку. 

Для реализации этого этапа создается специальная комиссия, 
в состав которой включаются: 

●  представители профильных образовательных учреждений СПО 
и высшего образования; 



66 

● представители предприятия, на базе которого организован про-
изводственный инкубатор; 

● представители потенциальных работодателей (директора и за-
местители директоров образовательных учреждений СПО и учебных 
центров внутрифирменного корпоративного обучения). 

Результаты контрольного этапа передаются в базовое образователь-
ное учреждение, из которого пришел обучающийся, и учитываются при 
итоговой государственной аттестации. Дополнительно во время этапа 
контроля определяется профессиональный потенциал обучающегося. 
По окончании базового образовательного учреждения обучающийся 
может быть вновь направлен в производственный инкубатор для реали-
зации данного потенциала в области: 

● развития профессиональных компетенций по рабочей профес-
сии в качестве высококвалифицированного рабочего; 

● развития профессиональных компетенций в качестве мастера 
производственного обучения; 

● развития профессиональных компетенций в качестве техника-
технолога производства. 

В результате обучающийся приобретает новый уровень профес-
сиональной компетентности и мастерства. 

Процедура создания производственного инкубатора включает 
в себя следующие этапы: 

1) разработка концепции, программы развития и работы этой 
структуры; 

2) привлечение предприятий-партнеров, спонсорских организа-
ций для участия в образовательном процессе; 

3) подбор педагогических кадров; 
4) привлечение и профессиональный отбор потенциальных кан-

дидатов для обучения; 
5) организация и проведение обучения (в том числе овладение но-

выми технологиями, как педагогическими, так и производственными); 
6) анализ результатов обучения и их корректировка при необхо-

димости. 
Создание производственного инкубатора как одного из вариан-

тов сетевого взаимодействия образовательных организаций с реаль-
ным сектором экономики в условиях федерального проекта «Профес-
сионалитет» позволит не только обеспечить образовательные учреж-
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дения СПО профессионально компетентными мастерами производст-
венного обучения, но и подготовить для промышленных предприятий 
высококвалифицированные рабочие кадры, способные к работе в усло-
виях кризиса, неопределенности и динамичной внешней среды, тем 
самым решая задачу обеспечения национальной безопасности России. 

В рамках данного исследования для организации опытно-поис-
ковой работы образовательная среда производственного инкубатора 
была создана на площадке ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода». 

Технологии обучения. Сегодня подготовку мастеров производ-
ственного обучения к организации учебно-производственного процесса 
необходимо выстраивать с учетом реалий передовых отраслей произ-
водства, накопленного опыта педагогической и психологической наук, 
а также существующих особенностей контингента обучающихся. В связи 
с этим стоит уделить особое внимание выбору педагогических техно-
логий, применяемых в процессе обучения. 

На наш взгляд, для подготовки мастеров производственного обуче-
ния к организации учебно-производственного процесса наиболее эффек-
тивными являются элементы следующих педагогических технологий: 

● дуальная технология обучения; 
● технология концентрированного обучения; 
● технология проблемного обучения; 
● информационные технологии. 
Технология дуального обучения представляет собой форму тесного 

взаимодействия учреждений профессионального образования и произ-
водственных предприятий, при котором теоретическую подготовку 
обучающийся проходит в образовательном учреждении, а практический 
опыт своей будущей профессиональной деятельности он приобретает 
в условиях реальной производственной среды. 

Классическим примером дуального обучения является система 
начального профессионального образования в Германии. Дуальное обу-
чение предусматривает непосредственное участие в профессиональ-
ном образовании предприятий, создающих условия для практическо-
го (производственного) обучения и несущих все связанные с ним рас-
ходы, включая возможность выплаты ежемесячной стипендии обучаю-
щемуся. Учебные заведения профессионального образования являют-
ся самостоятельными организациями, на паритетной основе сотруд-
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ничающими с производственными предприятиями, которые являются 
базой для проведения практического (производственного) обучения. 
Путем различных выплат государство компенсирует около одной тре-
ти затрат на профессиональное обучение будущего специалиста [37]. 

Применение дуальной технологии обучения в процессе подго-
товки мастеров производственного обучения имеет очевидные пре-
имущества в сравнении с системой традиционной подготовки: 

●  устранение основного недостатка традиционных форм обуче-
ния – разрыва между теорией и практикой; 

● влияние на личность обучающегося, создание новой психоло-
гии будущего мастера производственного обучения; 

● создание высокой мотивации получения знаний и приобрете-
ния умений в работе, так как качество полученных знаний напрямую 
связано с выполнением практических заданий в процессе обучения; 

● учебные заведения, работающие в тесном контакте с производ-
ственными предприятиями, должны учитывать их требования к вы-
пускникам, в частности к мастерам производственного обучения. 

В нашем исследовании использовались отдельные элементы ду-
альной технологии. Обучение проходило в среде производственного 
инкубатора, непосредственно на учебно-производственном участке 
ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода», который позволил соеди-
нить теоретическое обучение с наблюдением за демонстрируемой тех-
нологической операцией или рабочим действием. Теоретические осно-
вы конструкции сварочного оборудования и правила его обслуживания 
разбирались непосредственно на оборудовании, установленном в среде 
производственного инкубатора. Фактическое месторасположение про-
изводственного инкубатора в производственной среде предприятия по-
зволило напрямую связать процесс подготовки мастеров производст-
венного обучения с реальным производственным процессом. 

Технология концентрированного обучения – это технология ор-
ганизации образовательного процесса, предусматривающая усвоение 
обучающимися большого объема информации без увеличения времен-
ных затрат на обучение за счет большей ее систематизации, структу-
рирования и визуализации. 

В зависимости от объема и характера учебной информации, а так-
же степени требуемой концентрации выделяют три модели концен-
трированного обучения. 
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Первая модель концентрированного обучения (монопредметная, 
с высокой степенью концентрации) представляет собой изучение одно-
го предмета в течение определенного временного промежутка. Продол-
жительность концентрированного изучения предмета определяется при 
этом характером содержания и особенностями его усвоения обучаю-
щимися, общим числом часов, отводимых на его изучение, наличием 
соответствующей материально-технической базы и иными факторами. 

Вторая модель (малопредметная, с низкой степенью концентра-
ции) предусматривает сокращение количества учебных предметов до 
двух-трех в день. Однако следует отметить тот факт, что количество 
предметов и объем часов, отводимых на их изучение, в семестр/год 
остается прежним. 

Третья модель (модульная, со средней степенью концентрации) 
предполагает параллельное изучение не более двух-трех учебных пред-
метов, объединенных в один модуль. Учебный процесс при этом разде-
ляется на несколько модулей (исходя из количества предметов, которые 
изучаются согласно учебному плану). Продолжительность модуля в этом 
случае зависит от объема часов, выделенных на изучение предметов. 

Применение концентрированной технологии обучения позво-
ляет [33]: 

● обеспечить более глубокое и полное понимание обучающими-
ся цельных блоков учебного материала; 

● оказать благотворное влияние на мотивацию, поскольку в ходе 
многочасовых занятий одним предметом внимание обучающихся не 
ослабевает, а, наоборот, усиливается; 

● создать благоприятный психологический климат, так как все 
участники образовательного процесса с самого начала психологиче-
ски настроены на долгосрочную коммуникацию; 

● сплотить учебный коллектив, так как педагоги быстрее и луч-
ше узнают обучающихся, их индивидуальные способности, интересы, 
а обучающиеся узнают друг друга. 

Применительно к данному исследованию элементом концентри-
рованного обучения можно считать программу ПМ «Организация 
учебно-производственного процесса». Традиционная подготовка обу-
чающихся к этому виду деятельности осуществлялась в течение одно-
го учебного года в рамках дисциплины «Методика профессиональ-
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ного обучения», которая изучалась параллельно с другими дисципли-
нами учебного плана. Разработанная программа профессионального 
модуля полностью погружает обучающихся в процесс подготовки к ор-
ганизации учебно-производственного процесса (246 часов/30 дней) и не 
пересекается по времени с другими профессиональными модулями 
и дисциплинами общегуманитарного, социально-экономического и обще-
профессионального циклов. 

Технология проблемного обучения предполагает создание пре-
подавателем проблемных ситуаций из области будущей профессио-
нальной деятельности обучающихся. В ходе учебного процесса обу-
чающиеся включаются в активную самостоятельную деятельность по 
поиску путей решения поставленных проблем, в результате чего про-
исходит эффективное усвоение профессиональных знаний и умений, 
а также развитие мыслительных способностей, формирование необ-
ходимых компетенций. При проблемном обучении имеют место по-
становка и решение познавательной проблемы (задачи), выдвигаемой 
в форме задания, вопроса. Проблема, познавательная задача возника-
ют на основе противоречия между известным и еще неизвестным. 

Перечислим основные пути создания проблемных ситуаций в ходе 
процесса обучения [54]: 

● осознание обучающимися недостаточности имеющихся у них 
знаний и опыта для решения обозначенной проблемы; 

● подведение обучающихся к выводу, для раскрытия которого 
необходимо изучение нового материала; 

● постановка обучающихся перед необходимостью выбора пра-
вильного решения из числа возможных и известных; 

● раскрытие противоречий межу теоретической возможностью 
и практической неосуществимостью способа выполнения задания; 

● решение производственных задач, обсуждение действий в раз-
нообразных учебно-производственных ситуациях, деловые игры и т. п. 

Технологию проблемного обучения целесообразно использовать 
при подготовке мастеров производственного обучения к преподава-
тельской работе, а также в процессе овладения ими рабочей профес-
сии при проведении вводного инструктажа по выполнению учебно-
производственных работ, изучению процессов диагностики неисправ-
ностей, наладки, настройки, регулировки, проверки оборудования и т. п. 
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Элементом проблемного обучения в контексте данного исследо-
вания является комплект кейс-заданий, разработанный в рабочей тет-
ради по профессиональному модулю «Организация учебно-производ-
ственного процесса». 

Разработанные кейс-задания использовались с целью формиро-
вания у обучающихся следующих умений: 

● обобщать учебный материал и делать на его основе собствен-
ные выводы; 

● использовать и грамотно применять теоретические знания из 
всех разделов профессионального модуля при выполнении конкрет-
ного практического задания; 

● осуществлять самостоятельный поиск информации для реше-
ния учебно-производственных задач при нестандартных условиях. 

Вопрос о роли информационных технологий в процессе подго-
товки обучающихся к будущей профессиональной деятельности являет-
ся актуальным на протяжении двух последних десятилетий. Наи-
большую популярность информационные технологии получили в ре-
зультате внедрения в практику образовательного процесса недорогих 
и поэтому доступных персональных компьютеров, которые впоследст-
вии стали объединять в локальные сети, а затем подключать к глобаль-
ной сети Интернет. 

Также актуальность применения информационных технологий 
объясняется социальным заказом на подготовку специалистов, гото-
вых быстро реагировать на перспективные современные процессы эко-
номического и социального развития общества в условиях его модер-
низации [20]. 

Внедрение информационных технологий в процесс подготовки 
мастеров производственного обучения позволит спроектировать сле-
дующие виды учебной работы: 

● управление реальными объектами; 
● интерактивный диалог – способ взаимодействия обучающего-

ся с учебным программным продуктом, предусматривающий обмен 
текстовыми командами в свободной форме. При этом обеспечивается 
возможность выбора вариантов содержания учебного материала, ре-
жима работы; 



72 

● управление моделями, имитирующими реальный производст-
венный процесс или отдельные его элементы; 

● автоматизация контроля (самоконтроля) результатов учебной 
деятельности, коррекция по результатам контроля, тренировка, тести-
рование. 

Использование вышеперечисленных видов учебной деятельности 
позволяет повышать компьютерную грамотность будущих специали-
стов; создавать методики, ориентированные на развитие мышления; 
развивать современные коммуникативные способности, неотъемлемой 
частью которых сегодня становится персональный компьютер; форми-
ровать такие важные умения, как принятие оптимальных решений или 
предложение вариантов решений в нестандартных ситуациях [6]. 

В современной педагогике интеграция информационных техно-
логий в образовательный процесс может быть выражена в виде [4]: 

● обучающих программных продуктов, методическое назначе-
ние которых – передача определенного объема знаний, формирование 
умений учебной и практической деятельности и обеспечение необхо-
димого уровня усвоения, определяемого обратной связью; 

● интерактивных средств контроля (самоконтроля) уровня овла-
дения учебным материалом; 

● информационно-справочных программных средств, информа-
ционно-поисковых систем для формирования умений отбора и систе-
матизации информации; 

● имитационных программных средств, представляющих аспект 
реальной профессиональной деятельности для изучения его основных 
функциональных или структурных характеристик; 

● моделирующих программных средств, предназначенных для 
создания учебной модели объекта, явления или процесса; 

● наглядно-демонстрационных программных средств, обеспечи-
вающих визуальное, наглядное представление учебного материала; 

● учебно-игровых образовательных продуктов, предназначенных 
для моделирования ситуаций из области будущей профессиональной 
деятельности с целью формирования умений принимать эффективные 
решения или разработки оптимальной стратегии развития. 

Примером использования информационных технологий в про-
цессе подготовки мастеров производственного обучения к организа-
ции учебно-производственного процесса является разработанный ин-
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терактивный обучающий курс «Практика применения и настройки со-
временных высокотехнологичных сварочных аппаратов» (на примере 
конкретного оборудования). 

Итак, для эффективной реализации модели подготовки мастеров 
производственного обучения к организации образовательного процесса 
в условиях реализации федерального проекта «Профессионалитет» нами 
были созданы следующие организационно-педагогические условия: ком-
петентностно-ориентированное содержание ПМ «Организация учебно-
производственного процесса» и МДК «Методика профессионального 
обучения»; образовательно-производственная среда, точно имитирую-
щая будущее рабочее место мастера производственного обучения, осна-
щенное оборудованием, характерным для современного сварочного про-
изводства (производственный инкубатор); применение элементов дуаль-
ной, концентрированной, проблемной и информационной технологий 
обучения, способствующих формированию у будущего мастера произ-
водственного обучения профессиональных компетенций организации 
учебно-производственного процесса при реализации программ по рабо-
чим профессиям в условиях сетевого взаимодействия. 

3.3. Содержание и результаты опытно-поисковой работы 
по подготовке мастеров производственного обучения 

в среде производственного инкубатора 

Разработанная модель подготовки мастеров производственного 
обучения и организационно-педагогические условия ее успешной реали-
зации были апробированы в ходе опытно-поисковой работы, которая 
в данном исследовании аккумулирует фактический материал. Опыт-
но-поисковая работа, проведенная на площадке РГППУ, содержит дан-
ные констатирующего и формирующего этапов, анализ результатов 
работы и сформулированные выводы. 

Для проведения исследования были определены одна контроль-
ная (КГ) и две экспериментальные (ЭГ-1, ЭГ-2) группы. Перед нача-
лом обучения во всех группах было проведено входное собеседова-
ние. Цель данного собеседования – выявить, имеются ли у обучающих-
ся знания в области методики профессионального обучения и умения 
для организации учебно-производственного процесса. Результаты со-
беседования показали наличие бессистемных фрагментарных знаний 
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по отдельным разделам методики профессионального обучения рабочих, 
а также отсутствие четкого понимания особенностей организации 
учебно-производственного процесса в части ведения документации, ма-
териально-технического оснащения, проведения лабораторных и прак-
тических занятий, осуществления педагогического контроля. Таким 
образом, на основании результатов входного собеседования был сде-
лан вывод о том, что у обучающихся контрольной и эксперименталь-
ных групп не были сформированы профессиональные компетенции, 
необходимые для организации учебно-производственного процесса. 

Выполнение опытно-поисковой работы проходило поэтапно. На 
констатирующем этапе была произведена оценка уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций у обучающихся контроль-
ной группы после изучения ими дисциплины «Методика профессио-
нального обучения». 

В ходе констатирующего этапа опытно-поисковой работы ис-
пользовались такие эмпирические методы, как анализ, оценка, изуче-
ние продуктов учебно-производственной и практической деятельности 
обучающихся. Целью данного этапа являлось получение объективных 
данных об уровне сформированности профессиональных компетен-
ций у обучающихся КГ, необходимых мастеру производственного обу-
чения для организации учебно-производственного процесса при реали-
зации образовательных программ проекта «Профессионалитет». 

Обучающиеся контрольной группы изучали дисциплину «Ме-
тодика профессионального обучения», направленную на формирова-
ние теоретических знаний в области методики производственного обу-
чения рабочих по профессиям сварочного производства. Учебный ма-
териал данной дисциплины представлен в виде лекционных, а также 
практических занятий, предполагающих освоение этапов педагогиче-
ского проектирования на примере моделирования уроков производ-
ственного обучения. После изучения дисциплины оценивался уро-
вень сформированности профессиональных компетенций, соответст-
вующих виду профессиональной деятельности «организация учебно-
производственного процесса». Оценка проводилась комплексно, на 
основании сдачи обучающимися теоретического экзамена по методике 
профессионального обучения и выполнения проектного задания в сре-
де производственного инкубатора. 
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Проектное задание предусматривало самостоятельное решение 
одного из вариантов задач, содержание которых включало профессио-
нальные функции мастера производственного обучения. 

Первая задача предполагала планирование деятельности масте-
ра производственного обучения. Требовалось разработать перечень учеб-
но-производственных работ, необходимых для формирования профес-
сиональных компетенций при подготовке по рабочей профессии свар-
щика, учитывая особенности условий производственной деятельности 
конкретного предприятия. 

Вторая задача предусматривала проектирование учебно-произ-
водственного занятия. Для решения данной задачи необходимо бы-
ло разработать развернутый план-конспект учебного занятия; опреде-
лить перечень учебно-методических, наглядных материалов и техни-
ческих средств обучения для проведения учебно-производственного 
занятия; определить требования средства контроля усвоения учебного 
материала и критерии его оценки. 

В ходе решения третьей задачи требовалось спроектировать мо-
тивационное мероприятие с учетом результатов анализа профессио-
нального стандарта «Сварщик», а также специфики функционирования 
современного сварочного производства. Данное задание предусматри-
вало следующий алгоритм решения: 

● определить целевую аудиторию; 
● сформулировать цель и задачи мероприятия; 
● установить современные виды профессиональной деятельности 

и возможности рабочих профессий сварочного производства; 
● раскрыть возможности профессионального роста; 
● подобрать содержание и визуальный ряд; 
● разработать и распечатать сценарий мероприятия; 
● подготовить презентацию. 
Основываясь на результатах решения первых трех задач, необ-

ходимо было провести открытое учебное занятие для будущих рабо-
чих сварочного производства, обучающихся в среде производствен-
ного инкубатора. 

Процесс оценки результатов выполнения проектного задания 
включал в себя несколько этапов. 

В течение подготовительного этапа обучающийся должен сфор-
мировать пакет материалов для защиты согласно заданию. 
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Проверочный этап предполагает рассмотрение комиссией пред-
ставленного обучающимся пакета разработанных учебно-программных 
материалов. Результатом данного этапа является определение грамот-
ности составления учебно-программной документации, ее соответствия 
современным нормативным требованиям и методике обучения. 

Во время показательного этапа обучающийся практически пред-
ставляет уровень своих знаний и умений. Данный этап проводится 
в виде демонстрации открытого урока производственного обучения 
или мотивационного мероприятия. 

На заключительном этапе комиссия устанавливает уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций, используемых при 
организации учебно-производственного процесса в условиях реализа-
ции образовательных программ проекта «Профессионалитет». 

Результаты оценки уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций, необходимых для организации учебно-производ-
ственного процесса, у обучающихся контрольной группы представ-
лены в табл. 5. 

Таблица 5 
Распределение обучающихся по уровням сформированности 

профессиональных компетенций в контрольной группе 
Уровень сформированности 

профессиональных компетенций, чел./% Группа 
Количество 

обучающихся, 
чел. Высокий Средний Пороговый Низкий 

КГ 52 8/15,4 16/30,7 24/46,2 4/7,7 
 
Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы 

позволили сделать следующий вывод: обучающиеся КГ по результатам 
освоения дисциплины «Методика профессионального обучения» имеют 
преимущественно пороговый уровень сформированности профессио-
нальных компетенций, низкую степень учебно-познавательной активно-
сти, недостаточный уровень понимания, мотивации и готовности к ор-
ганизации учебно-производственного процесса подготовки по профес-
сиям рабочих в области сварочного производства. 

В связи с этим считаем целесообразным корректировать процесс 
подготовки мастеров производственного обучения к организации учеб-
но-производственной деятельности в части содержания программы 
ПМ «Организация учебно-производственного процесса» при подготовке 
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обучающихся специальности СПО «Профессиональное обучение (сва-
рочное производство)» в соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта «Сварщик» и федерального проекта «Профессионали-
тет», а также требований материальной и технологической базы веду-
щих предприятий реального сектора экономики и чемпионатного дви-
жения «Молодые профессионалы». 

Формирующий этап предполагал апробацию разработанной мо-
дели подготовки мастеров производственного обучения к организации 
образовательного процесса в условиях реализации федерального про-
екта «Профессионалитет» по профессиям рабочих сварочного произ-
водства в экспериментальных группах 1, 2 и осуществлялся в произ-
водственном инкубаторе ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода» 
в рамках программы сетевого взаимодействия. 

На формирующем этапе работы предполагалось решение сле-
дующих задач: 

● формирование у обучающихся ЭГ-1, ЭГ-2 системы знаний 
и умений в области организации и реализации учебно-производствен-
ного процесса в условиях современного производства конкретных 
предприятий; 

● развитие профессионально важных качеств современного мас-
тера производственного обучения. 

Реализация процесса подготовки мастеров производственного обу-
чения в экспериментальных группах была организована посредством про-
ектирования компетентностно-ориентированного содержания МДК «Ме-
тодика профессионального обучения» как составляющей ПМ «Орга-
низация учебно-производственного процесса», входящего в структуру 
программы подготовки специалистов среднего звена углубленной под-
готовки. Кроме МДК, составляющими профессионального модуля яв-
ляются педагогическая и производственная практики. 

Исходя из результатов освоения профессионального модуля, за-
фиксированных в ФГОС СПО «Профессиональное обучение (по от-
раслям)», стоит отметить, что, несмотря на групповой характер подго-
товки мастеров производственного обучения, процессу освоения ком-
петентностно-ориенированного содержания ПМ «Организация учеб-
но-производственного процесса» в специально организованной среде 
производственного инкубатора присущи элементы индивидуального 
обучения, адресной подготовки под потребности конкретных произ-
водственных условий, образовательных организаций. 
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Весь процесс обучения в экспериментальных группах можно пред-
ставить в виде схемы (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Процесс обучения экспериментальных групп (ЭГ-1, ЭГ-2) 

Для реализации процесса обучения экспериментальных групп 
было разработано соответствующее учебно-методическое обеспечение, 
отвечающее требованиям: 

● федерального проекта «Профессионалитет»; 
● профессионального стандарта «Сварщик»; 
● номенклатуры сварочного производства ПАО «Уралмашзавод»; 
● корпоративной культуры предприятия. 
Для организации образовательного процесса учебно-производст-

венный участок подготовки по профессиям сварочного производства 
учебного центра – производственный инкубатор – был поделен на две 
части, одна из которых предполагает организацию среды для изучения 
теоретического материала, вторая – для производственного обучения по 
рабочей профессии сварщика, что соответствует содержанию програм-
мы профессионального модуля согласно дуальной системе обучения. 

В рамках освоения теоретического материала изучались психо-
лого-педагогические основы производственного обучения (с исполь-
зованием рабочей тетради профессионального модуля). Затем выпол-
нялось соответствующее кейс-задание, после чего обучающиеся пере-
ходили на учебно-производственный участок, где реализовывались 
и контролировались знания и формировались соответствующие умения. 
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В качестве одной из форм проверки правильности и рациональ-
ности решения кейс-заданий выступали занятия, проведенные одним 
из обучающихся для остальных участников экспериментальной группы, 
а также в подгруппах рабочих ПАО «Уралмашзавод», которые прохо-
дили производственную практику по программе подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации по рабочей профессии сварщика. 
Далее проводились обсуждения этих занятий с точки зрения их ре-
зультативности и достижения планируемых результатов. 

Освоение раздела профессионального модуля, связанного с тех-
нологией и оборудованием современного сварочного производства, осу-
ществлялось с помощью интерактивного обучающего курса «Практика 
применения и настройки современных высокотехнологичных свароч-
ных аппаратов». При этом в экспериментальных группах педагог про-
фессионального обучения осуществлял функции контроля и оценки ин-
дивидуальных достижений, наблюдения за ходом правильности вы-
полнения практических работ, оказания индивидуальных консульта-
ций и корректировки трудовых действий. 

Итоговая аттестация по ПМ «Организация учебно-производст-
венного процесса» проводилась в форме экзамена по МДК «Методика 
профессионального обучения». Целью экзамена являлась оценка зна-
ниевого компонента как одного из дескрипторов формируемых про-
фессиональных компетенций, а также комплексного проектного зада-
ния, содержание которого полностью совпадало с заданием для обу-
чающихся контрольной группы. 

Результаты оценки уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций, применяемых для организации учебно-производ-
ственного процесса у обучающихся ЭГ-1, ЭГ-2, после изучения соот-
ветствующего профессионального модуля представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Распределение обучающихся по уровням сформированности 

профессиональных компетенций в экспериментальных группах 

Уровень сформированности 
профессиональных компетенций, чел./% Группа 

Количество 
обучающихся, 

чел. Высокий Средний Пороговый Низкий 
ЭГ-1 26 5/19,1 15/57,5 5/19,1 1/4,3 
ЭГ-2 26 6/23,1 16/61,3 3/11,3 1/4,3 
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Уровень сформированности профессиональных компетенций, 
характеризующих вид деятельности «организация учебно-производ-
ственного процесса», у обучающихся контрольной и эксперименталь-
ных групп представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Уровень сформированности профессиональных компетенций 

у обучающихся контрольной (КГ) 
и экспериментальных групп (ЭГ-1, ЭГ-2): 

 – высокий;  – средний;  – пороговый;  – низкий 

Отметим, что результаты анализа показывают положительную ди-
намику изменения уровня сформированности профессиональных ком-
петенций после освоения ПМ «Организация учебно-производственно-
го процесса». 

Сравнение уровней сформированности профессиональных ком-
петенций у обучающихся контрольной и экспериментальных групп про-
водилось с использованием такого метода статистического анализа, как 
критерий Фишера φ (угловое преобразование Фишера). Данный крите-
рий предназначен для сопоставления двух рядов выборочных значений 
по частоте встречаемости интересующего признака. С его помощью 
мы оцениваем динамический эффект применения профессионального 
модуля «Организация учебно-производственного процесса» в ходе под-
готовки мастеров производственного обучения. 

Математическая процедура углового преобразования Фишера пред-
ставляет собой перевод долей процентов в показатель центрального угла, 
измеряемого в радианах. Более высокая процентная доля будет отражать 
больший угол φ, и наоборот. Однако соотношения в данной формуле не 
линейные: φ = 2 · arcsin(√Р), где P – процентная доля, выраженная в долях 
единицы. Если расхождение углов φ1 и φ2 повышается, а также увеличи-
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вается численность выборки, значение критерия возрастает. Чем больше φ, 
тем различия являются  более статистически достоверными. Расчет кри-
терия велся с помощью табличного редактора данных Microsoft Excel [17]. 

Результаты сравнения высокого уровня сформированности про-
фессиональных компетенций у КГ и ЭГ-1, ЭГ-2 представлены на рис. 9, 10. 

 

 
Рис. 9. Результаты сравнения высокого уровня сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ-1) групп 

 
Рис. 10. Результаты сравнения высокого уровня сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ-2) групп 
С учетом полученных результатов делаем вывод о том, что по вы-

сокому уровню сформированности профессиональных компетенций не 
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было обнаружено статистически значимых различий между контроль-
ной и экспериментальными группами (p > 0,05). 

Результаты сравнения среднего уровня сформированности профес-
сиональных компетенций у обучающихся контрольной и эксперимен-
тальных групп представлены на рис. 11, 12. 

 
Рис. 11. Результаты сравнения среднего уровня сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ-1) групп 

 
Рис. 12. Результаты сравнения среднего уровня сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ-2) групп 
На основании данных результатов делаем вывод о том, что по 

среднему уровню сформированности профессиональных компетенций 
между контрольной и экспериментальными группами существуют ста-
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тистически значимые различия (p < 0,01). Другими словами, разрабо-
танный профессиональный модуль оказывает влияние на достижение 
среднего уровня сформированности профессиональных компетенций 
при подготовке мастеров производственного обучения к организации 
учебно-производственного процесса. 

Результаты сравнения порогового уровня сформированности про-
фессиональных компетенций у обучающихся контрольной и экспери-
ментальных групп представлены на рис. 13, 14. 

 

 
Рис. 13. Результаты сравнения порогового уровня сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ-1) групп 

 
Рис. 14. Результаты сравнения порогового уровня сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ-2) групп 
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Можно утверждать, что по количеству обучающихся с пороговым 
уровнем сформированности профессиональных компетенций между КГ 
и ЭГ-1, ЭГ-2 существуют статистически значимые различия (p < 0,01), 
т. е. количество таких обучающихся после изучения ПМ «Организа-
ция учебно-производственного процесса» значительно снизилось. 

Результаты сравнения низкого уровня сформированности профес-
сиональных компетенций у обучающихся контрольной и эксперимен-
тальных групп представлены на рис. 15, 16. 

 

 
Рис. 15. Результаты сравнения низкого уровня сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ-1) групп 

 
Рис. 16. Результаты сравнения низкого уровня сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ-2) групп 
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Данные результаты указывают на то, что по числу обучающихся 
с низким уровнем сформированности профессиональных компетенций 
статистически значимых различий между контрольной и эксперименталь-
ными группами не обнаружено (p > 0,05). 

На основании результатов, полученных методом углового преоб-
разования Фишера, был выявлен статистически значимый сдвиг с по-
рогового уровня сформированности профессиональных компетенций 
на средний. Следовательно, ПМ «Организация учебно-производствен-
ного процесса» в лучшей степени работает на формирование среднего 
уровня сформированности профессиональных компетенций у обучаю-
щихся по специальности «Профессиональное обучение (сварочное про-
изводство)», что соответствует требованиям, предъявляемым к должнос-
ти мастера производственного обучения в условиях реализации проек-
та «Профессионалитет». 

Таким образом, ЭГ-1 и ЭГ-2, обучавшиеся по ПМ «Организация 
учебно-производственного процесса» в среде производственного ин-
кубатора, показали более высокие результаты обучения, чем обучаю-
щиеся КГ, проходившие традиционную подготовку, заключавшуюся 
в изучении дисциплины «Методика профессионального обучения». 

Анализируя результаты констатирующего и формирующего этапов 
опытно-поисковой работы, необходимо обозначить, что у обучающихся 
в экспериментальных группах отмечается рост уровня сформированности 
профессиональных компетенций, характеризующих организацию учеб-
но-производственного процесса как вид профессионально-педагогической 
деятельности мастера производственного обучения. 

Разработка и реализация модели подготовки мастеров производ-
ственного обучения к организации образовательного процесса в усло-
виях реализации образовательных программ федерального проекта «Про-
фессионалитет» по профессиям рабочих сварочного производства, 
выстроенной на основе компетентностно-модульного подхода, а так-
же особых организационно-педагогических условий ее реализации, 
способствовали повышению уровня необходимых знаний, умений и, как 
следствие, уровня сформированности профессиональных компетен-
ций обучающихся, что подтвердило состоятельность и эффективность 
данной модели. 



86 

Заключение 

Проведенные авторами диагностические и аналитические меро-
приятия подтверждают тезис о том, что условия реализации феде-
рального проекта «Профессионалитет», ожидания представителей пе-
редовых отраслевых предприятий и запрос системы подготовки про-
фессионально-педагогических кадров требуют от современного мас-
тера производственного обучения (Мастер 2.0) ключевой роли в си-
стеме подготовки профессионалов для экономики будущего. Обладая 
широким спектром психолого-педагогических и отраслевых компе-
тенций, он в первую очередь должен стать педагогом-новатором, уве-
ренно ориентирующимся в производственных процессах и технологи-
ях завтрашнего дня и готовым к конструированию и проектированию 
учебно-производственного процесса с применением новых педагоги-
ческих знаний и практик в различных областях (нейропедагогика, ког-
нитивистика профессионального обучения, инженерная педагогика, 
Lean-Agile мышление, инженерия дистанционного обучения). Исполь-
зование и внедрение данных областей знаний позволит мастеру про-
изводственного обучения создавать принципиально новую образова-
тельно-производственную среду и новые, более эффективные образо-
вательные продукты. 

Однако для достижения данного эффекта прежде всего требует-
ся «пересборка» самого процесса подготовки мастеров производствен-
ного обучения. Именно поэтому авторы одной из своих целей опреде-
лили разработку варианта принципиально новой модели подготовки 
мастеров производственного обучения к организации образовательно-
го процесса в условиях реализации образовательных программ феде-
рального проекта «Профессионалитет» и соответствующих организа-
ционно-педагогических условий ее реализации. 

Разработанная модель включает в себя целевой, содержатель-
ный, деятельностный, результативный компоненты и учитывает тре-
бования не только ФГОС направления подготовки «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)», но и работодателей из системы профес-
сионального образования и реального сектора экономики, а также тре-
бования паспортов компетенций чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» и тенденции развития современного BANI-мира. 
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Организационно-педагогические условия реализации предложен-
ной модели включают в себя следующие компоненты: 

● компетентностно-ориентированное содержание ПМ «Органи-
зация учебно-производственного процесса» и МДК «Методика профес-
сионального обучения», спроектированного на основе анализа и взаим-
ной интеграции требований ФГОС СПО специальности «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)», отраслевых профессиональных стан-
дартов, федерального проекта «Профессионалитет», а также требова-
ний материальной и технологической баз ведущих предприятий и реаль-
ного сектора экономики, чемпионатного движения «Молодые про-
фессионалы»; 

● образовательно-производственная среда, точно имитирующая 
будущее рабочее место мастера производственного обучения, осна-
щенное оборудованием, характерным для современного производства 
(производственный инкубатор); 

● совместное применение элементов дуальной, концентрирован-
ной, проблемной и информационных технологий обучения, способст-
вующих формированию у будущего мастера производственного обуче-
ния профессиональных компетенций организации учебно-производст-
венного процесса при реализации программ по профессиям рабочих 
в условиях сетевого взаимодействия. 

Отдельное внимание в исследовании уделено системе сетевого 
взаимодействия (вовлечения отраслевых партнеров в подготовку кад-
ров для системы СПО) как ключевому принципу реализации феде-
рального проекта «Профессионалитет». Предложен вариант организа-
ции сетевого взаимодействия в формате производственного инкубатора. 

Производственный инкубатор – это субъект инновационной об-
разовательной инфраструктуры (среды), обеспечивающий целевую под-
готовку и переподготовку мастеров производственного обучения, спо-
собствующую повышению уровня их профессионально-педагогиче-
ской компетентности; адаптацию выпускников учебных заведений си-
стемы профессионально-педагогического образования к профессиональ-
ной производственной деятельности в соответствии с конкретной от-
раслевой разновидностью путем создания благоприятных условий, вклю-
чающих современную материально-техническую и информационную базу. 
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Первичные результаты опытно-поисковой работы по подготовке 
мастеров производственного обучения в среде производственного ин-
кубатора подтверждают эффективность модели подготовки мастеров 
производственного обучения к организации образовательного процес-
са в условиях реализации образовательных программ проекта «Про-
фессионалитет» и созданных для ее реализации организационно-педа-
гогических условий. 

Настоящее исследование не претендует на исчерпывающий ва-
риант решения вопроса совершенствования системы подготовки мас-
теров производственного обучения в условиях реализации федераль-
ного проекта «Профессионалитет». Дальнейшие исследования будут 
связаны с задачами совершенствования разработанной модели и соот-
ветствующих организационно-педагогических условий, а также с раз-
работкой инструментария формирования у мастеров сопутствующих 
специализированных компетенций, например, научно-исследовательских. 

Авторы выражают признательность Департаменту государствен-
ной политики в сфере среднего профессионального образования и про-
фессионального обучения Минпросвещения России и лично директо-
ру департамента, кандидату педагогических наук Виктору Сергеевичу 
Неумывакину за оказанное информационное и экспертное сопровож-
дение данного исследования. Авторы выражают особую благодарность 
О. Ф. Антипиной, В. И. Блинову, Н. Н. Давыдовой, В. В. Дубицкому, 
Е. Ю. Есениной, А. Г. Кислову, И. А. Палкиной, О. В. Тарасюк, В. А. Фе-
дорову, А. В. Феоктистову, А. А. Шарову за оказанную помощь при 
проведении исследования. 
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