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Введение 

Изменения, происходящие в российской экономике, стабилиза-

ция производства, развитие новых экономических механизмов требу-

ют квалифицированного кадрового обеспечения. Около 80 % кадров, 

занятых в российской экономике, составляют рабочие, подготовку ко-

торых осуществляет система начального профессионального образо-

вания (НПО). Особую остроту приобретают вопросы обеспеченности 

экономики России рабочими кадрами. Уже сейчас рабочих высокой 

квалификации в стране осталось всего 5 % (в то время как в США их 

43 %, в Германии – 56 %, в Японии – свыше 75 %). Для преодоления 

дефицита квалифицированных рабочих кадров требуются инноваци-

онные изменения существующей системы подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации рабочих кадров. В настоящее время 

в связи со структурными изменениями в российской экономике и сфе-

ре занятости населения возрастают требования со стороны работода-

телей и рынка труда к уровню квалификации рабочих кадров, их про-

фессиональной компетентности, что влечет за собой кардинальные 

изменения в содержании обучения и организации образовательного 

процесса в системе НПО. Это может быть достигнуто только при со-

ответствующем составе и квалификации профессионально-педагоги-

ческих кадров образовательных учреждений (ОУ) системы НПО. 

Одной из основных проблем подготовки рабочих кадров для вы-

сокотехнологичного производства, имеющих четвертый, пятый или 

даже шестой разряд профессиональной подготовки, является пробле-

ма расширения масштабов и повышения качества подготовки профес-

сионально-педагогических кадров. 

Профессионально-педагогическое образование (ППО) представ-

ляет собой единственный в стране вид образования, который нацелен 

на решение кадровых проблем начального профессионального обра-

зования. В настоящее время ППО способствует реализации задач опе-

режающего развития системы качественной подготовки профессио-

нально-педагогических кадров для системы НПО. В связи с этим оно 

имеет существенную специфику в части целей, содержания и образо-

вательных технологий. ППО ориентирует выпускников не на отдель-
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ный учебный предмет, а на содержание профессионального обучения 

по группам родственных рабочих профессий. 

В непрерывно изменяющемся современном обществе большое 

значение приобрели высокий профессионализм, профессиональная ком-

петентность специалистов разных сфер и уровней производственной 

и общественной жизни, поскольку на сегодняшний день актуальным 

является вопрос о конкурентоспособности специалистов в условиях 

рыночной экономики, соответствия уровня их образования мировым 

стандартам. 

Для успешной реализации поставленных задач особое значение 

приобретает поиск новых подходов к повышению эффективности ор-

ганизации и управления образовательными системами с их ориента-

цией на конечный результат – подготовку конкурентоспособных спе-

циалистов. Это в полной мере относится и к системе уровневого про-

фессионально-педагогического образования. 

Современное переосмысление цели и содержания уровневого про-

фессионально-педагогического образования, переориентация его на 

возможно более полное раскрытие и реализацию личностного и про-

фессионального потенциала мастеров и педагогов профессионального 

обучения требуют поиска путей повышения уровня их профессио-

нально-педагогической компетентности. 

Развитие профессионально-педагогического образования преду-

сматривает решение проблем, связанных с уровневой подготовкой 

мастеров и педагогов профессионального обучения, их способностью 

к усвоению новых знаний, овладению новыми для них видами про-

фессионально-педагогической деятельности, выполнению организа-

ционно-управленческих функций. Все эти проблемы должны решать-

ся как на содержательном, так и на технологическом уровне. 

Введение уровневого высшего профессионального образования, 

при котором бакалавриат и магистратура рассматриваются в качестве 

самостоятельных образовательных траекторий, позволит качественно 

изменить уровень подготовки профессионально-педагогических кадров. 

Актуальность проблемы развития уровневого профессиональ-

но-педагогического образования стимулирует усиление дифферен-

циации процесса обучения за счет расширения спектра вариативно-
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сти образовательно-профессиональных программ. Это создает объ-

ективные предпосылки для обоснования новых подходов к исследо-

ванию процесса подготовки мастеров и педагогов профессионально-

го обучения в системе уровневого профессионально-педагогического 

образования. 

Обеспечить полноценный процесс подготовки будущих масте-

ров и педагогов профессионального обучения в системе уровневого 

профессионально-педагогического образования невозможно без тес-

ного взаимодействия всех сторон, участвующих в образовательном 

процессе, включая структуры управления им, осуществляющие такие 

функции, как постоянный мониторинг рынка образовательных услуг, 

требований работодателей к уровню квалификации рабочих и профес-

сионально-педагогической компетентности мастеров и педагогов про-

фессионального обучения, формирование на основе результатов мо-

ниторинга новых предложений по повышению качества подготовки 

профессионально-педагогических кадров. 

Реализация уровневого профессионально-педагогического обра-

зования в полной мере позволяет обеспечить баланс интересов как 

мастера и педагога профессионального обучения, так и, в конечном 

счете, государства и его граждан. 

В условиях социальных реалий в России на первый план выдви-

гается задача обеспечения способности уровневого профессионально-

педагогического образования гибко реагировать как на запросы обу-

чающихся, так и на изменения, происходящие в экономике России. 

В связи с этим все более значимым становится развивающий потен-

циал уровневого профессионально-педагогического образования, учи-

тывающий ожидания общества, требования работодателей к подготов-

ке педагогов и мастеров профессионального обучения. 

Развитие уровневого профессионально-педагогического образо-

вания предполагает реализацию компетентностного, системно-деятель-

ностного, личностно ориентированного и других подходов, которые 

наиболее полно на сегодняшний день отражают основные условия и ме-

ханизмы процесса обучения, структуру учебной деятельности студен-

тов, адекватные современным приоритетам российского модернизи-

рующегося профессионального образования. 
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В настоящий момент для всех российских профессиональных 

образовательных учреждений актуальным становится переход от дей-

ствующих основных образовательных программ (ООП), реализующих 

государственные образовательные стандарты (ГОС) профессиональ-

ного образования второго поколения, к новому поколению ООП, реа-

лизующих федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) профессионального образования. 

Разработка ООП образовательного учреждения является наиболее 

важной составляющей работы по введению в действие ФГОС. 

В монографии сделана попытка проанализировать требования 

ФГОС высшего и среднего профессионального образования и вы-

явить их роль в развитии уровневого профессионально-педагогичес-

кого образования, а также определить пути их реализации при разра-

ботке ООП. 

Как показывает анализ структуры ФГОС, все его требования 

можно разделить на три группы: общие, жестко регламентированные 

требования и требования, допускающие некоторую свободу профес-

сионального образовательного учреждения. 

Наиболее ответственным этапом проектирования ООП является 

создание рабочего учебного плана – документа, который переводит все 

требования ФГОС в конкретные учебные дисциплины, модули, уста-

навливает логическую последовательность их изучения, определяет 

формы промежуточной аттестации, виды и время проведения практик, 

продолжительность и формы итоговой государственной аттестации. 

Ведущая роль в проектировании ООП уровневого профессио-

нально-педагогического образования принадлежит Учебно-методи-

ческому объединению по профессионально-педагогическому образо-

ванию (УМО по ППО). При этом особая ответственность при разра-

ботке ООП ложится на профессорско-преподавательский коллектив 

базового вуза УМО по ППО – Российского государственного профес-

сионально-педагогического университета (РГППУ), которому пред-

стоит разработка наиболее трудоемких программных документов – 

рабочих программ дисциплин (модулей), практик, составляющих со-

держательную основу не только ООП в РГППУ, но и примерных ос-

новных образовательных программ (ПООП). Макеты нормативных 

документов, соответствующих ФГОС, представлены в прил. 1–5. 
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Можно выделить следующие основные задачи по реализации фе-

деральных государственных образовательных стандартов профессио-

нально-педагогического образования: 

1. Уточнение различных признаков (дескрипторов) уровней выс-

шего профессионально-педагогического образования (ВППО) по на-

правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»: 

бакалавр, магистр. 

2. С учетом уточненных дескрипторов уровней ВППО по на-

правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

внесение соответствующих уточнений в формулировки результатов 

образования и компетенций в компетентностной модели основной 

образовательной программы ВППО для бакалавров и магистров. 

3. Разработка паспортов и программ формирования по всем ком-

петенциям (общекультурным, профессиональным) компетентностных 

моделей выпускников для основных образовательных программ под-

готовки бакалавров и магистров. 

4. Завершение разработки комплекта компетентностно-ориенти-

рованных учебных программ по всем дисциплинам, практикам, учеб-

но-исследовательским работам и т. д. учебных планов, основных об-

разовательных программ подготовки бакалавров и магистров. 

5. Создание комплексных фондов оценочных средств и техноло-

гий для основных образовательных программ подготовки бакалавров 

и магистров, обеспечивающих все основные виды академических атте-

стаций результатов образования и уровней сформированности обяза-

тельных компетенций у студентов (итоговую аттестацию, поэтапные ком-

плексные аттестации, дисциплинарные и междисциплинарные и т. д.). 

6. Разработка комплексного методического обеспечения учеб-

ной деятельности студентов в условиях реализации компетентност-

но-ориентированных основных образовательных программ высшего 

профессионально-педагогического образования по направлению под-

готовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» и среднего про-

фессионально-педагогического образования по специальности «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)». К комплексному методиче-

скому обеспечению относятся электронные учебно-информационные 

базы, сквозной индивидуальный мониторинг результатов образова-
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ния, технологии самооценки основных результатов образования, фор-

мирования компетенций и подготовки ко всем видам аттестации. 

7. Разработка новых версий учебно-методических комплексов 

по каждой из дисциплин учебного плана основных образовательных 

программ высшего и среднего профессионально-педагогического об-

разования. 

8. Формирование комплекса нормативных и методических мате-

риалов, определяющих обновленные требования к образовательной 

среде учебного заведения как необходимого условия для успешной 

реализации основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионально-педагогического образования. 

9. Формирование обновленных квалификационных требований 

к профессорско-преподавательскому составу образовательных учре-

ждений, участвующему в реализации основных образовательных про-

грамм высшего и среднего профессионально-педагогического образо-

вания. В соответствии с этими требованиями определение содержа-

ния программ повышения квалификации преподавателей образова-

тельных учреждений системы профессионально-педагогического об-

разования. 

10. Разработка нормативно-методического обеспечения общест-

венной академической аккредитации основных образовательных про-

грамм и сопряженной с ней самооценки образовательного учрежде-

ния в аспекте реализации основной образовательной программы. 

11. Определение направлений обновления содержания основных 

образовательных программ высшего и среднего профессионально-пе-

дагогического образования. 

12. Разработка нормативно-методического обеспечения для сис-

темы управления качеством высшего и среднего профессионально-пе-

дагогического образования. 

13. Разработка нормативно-методического обеспечения монито-

ринга поэтапной практической реализации основных образователь-

ных программ высшего и среднего профессионально-педагогического 

образования. 

В монографии обобщен опыт подготовки педагогов профес-

сионального обучения, рассмотрены сущность, особенности уровне-
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вого профессионально-педагогического образования, основные про-

блемы его развития, а также теоретико-методологические основы 

стандартизации этого вида профессионального образования. В соот-

ветствии с современными тенденциями модернизации профессиональ-

ного образования России определены основные пути развития уров-

невого профессионально-педагогического образования. 
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Глава 1. 

РАЗВИТИЕ УРОВНЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

1.1. Особенности профессионально-педагогического 
образования 

Очень часто профессионально-педагогическую деятельность пе-

дагога профессионального обучения в образовательных учреждениях 

системы НПО идентифицируют с педагогической деятельностью учи-

теля в школе и, как следствие, отождествляют профессионально-педаго-

гическое образование с педагогическим. На наш взгляд, это глубокое 

заблуждение, так как существуют принципиальные различия и в дея-

тельности этих специалистов, и в их подготовке к ее осуществлению. 

Основное предназначение педагога профессионального обуче-

ния – это профессиональное обучение в учреждениях начального про-

фессионального образования, а также на производстве по целому спек-

тру дисциплин общепрофессионального и специального циклов (теоре-

тическое и производственное обучение) при подготовке квалифициро-

ванных рабочих по основным и вспомогательным профессиям отрасли. 

Основное предназначение учителя – преподавание одного-двух 

общеобразовательных предметов в различных образовательных уч-

реждениях (это могут быть средние школы, начальные и средние 

профессиональные учебные заведения, образовательные учреждения 

современного типа и др.). 

Существуют принципиальные различия и в осуществлении про-

фессиональной деятельности этих специалистов. Ведущим видом 

деятельности педагога профессионального обучения является творче-

ская, инновационная профессионально-педагогическая деятельность, 

включающая изучение рынка труда, специфики и перспектив разви-

тия предприятия (предприятий региона), на основе чего создаются 

проект содержательного блока учебного процесса (профессиональная 

характеристика рабочего, учебно-программная документация и т. д.) 

и проект процессуального блока (индивидуализированные деятельно-

стно-ориентированные методики обучения, комплексные дидактиче-
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ские средства). Кроме того, деятельность этого специалиста предпо-

лагает реализацию собственных методик обучения, организацию и осу-

ществление учебного процесса, основанного на концепции сочетания 

производственного обучения с производительным трудом при актив-

ном использовании передовых промышленных технологий. 

Педагогическая деятельность учителя заключается в использо-

вании ранее отобранного содержания общеобразовательных предме-

тов и существующих (рецептурных) частных методик обучения, пе-

редового опыта учителей-новаторов, в выработке новых, авторских 

подходов к обучению и воспитанию учащихся. 

Содержание обучения в профессионально-педагогическом вузе 

имеет интегративный характер (включает психолого-педагогическую 

и отраслевую составляющие). Организация обучения и в особенности 

активизирующая профессиональную деятельность методика профес-

сионального обучения ориентированы на подготовку студентов к обу-

чению молодежи рабочей профессии, а точнее, целой отраслевой 

группы рабочих профессий. Таким образом, акцент делается не на 

учебном предмете, а на предъявляемых отраслью профессионально-

квалификационных требованиях к рабочему, которые затем транс-

формируются в предметную структуру общепрофессионального и спе-

циального циклов учебного плана и наполняют содержанием каждый 

учебный предмет. 

В большинстве педагогических вузов содержание, организация 

и методика подготовки учителей ориентированы на обучение студен-

тов преподаванию общеобразовательного учебного предмета (пред-

метов) и проведению воспитательной работы с учащимися в образо-

вательном учреждении. 

Содержание технологической подготовки в профессионально-

педагогическом вузе охватывает как педагогические, так и отрасле-

вые технологии. На основе дидактико-технологического, отраслевого, 

специального психолого-педагогического, методического видов под-

готовки изучаются приемы педагогического проектирования и реали-

зации образовательных технологий, создания индивидуальных мето-

дических систем подготовки рабочих по целому ряду профессий. Со-

держательное наполнение профессионального цикла учебного плана 
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подготовки рабочих осуществляется самим педагогом профессиональ-

ного обучения в зависимости от требований Государственного обра-

зовательного стандарта начального профессионального образования 

и требований конкретного производства с учетом перспектив его раз-

вития, прогнозов внедрения новых технологий и оборудования. Пред-

полагается обязательное получение обучающимися квалификации хо-

тя бы по одной из рабочих профессий. 

Сегодня педагог профессионального обучения может совмещать 

функции преподавателя теоретического и мастера практического (про-

изводственного) обучения по целому спектру учебных дисциплин. 

Помимо основной функции обучения молодежи профессии и граж-

данского воспитания у педагога появляются специфические функции: 

● создание моделей специалистов, выпускаемых учебным заве-

дением; 

● разработка программ развития учебного заведения, поиск и раз-

работка оптимальных технологий профессионального обучения; 

● проектирование содержания обучения, образовательных и вос-

питательных технологий подготовки современного рабочего. 

Педагог профессионального обучения исследует эффективность 

образовательного процесса, прогнозирует тенденции развития про-

фессий на основе детального анализа производства и перспектив его 

обновления. Таким образом, в деятельности педагога профессиональ-

ного обучения интегрируются обязанности не только преподавателя 

и мастера, но и преподавателя-организатора и методиста учебного за-

ведения. Сюда следует добавить и такие функции, как выполнение 

обязанностей педагога дополнительного образования, инструктора по 

подготовке кадров, инструктора по профадаптации, менеджера в об-

ласти образования, научного сотрудника в области образования. 

Особенности технологической подготовки специалистов в педа-

гогическом вузе заключаются в том, что превалирующими педагоги-

ческими технологиями, которым обучаются будущие учителя, явля-

ются технологии обучения и воспитания учащихся школы, методы 

воспитательной работы и частные методики обучения одному (реже 

двум) общеобразовательным предметам. Доминирует рецептурное 

обучение с опорой на дидактические закономерности и на содержание 

соответствующей дисциплины. 
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Таким образом, проведенное сравнение показывает, что профес-

сионально-педагогическое образование является отдельной специфи-

ческой областью высшего профессионального образования. Ее специ-

фика определяется: 

● предназначением специалиста, который может работать в уч-

реждениях начального и дополнительного профессионального обра-

зования, учреждениях повышения квалификации, в учебно-курсовой 

сети предприятий и организаций; 

● специфическими технологиями обучения, воспитания, развития 

педагога профессионального обучения. Технологическая подготовка охва-

тывает как педагогические, так и отраслевые, технико-технологические 

технологии. Сюда входят дидактико-технологическая, отраслевая, спе-

циальная психолого-педагогическая, методическая подготовка. 

1.2. Исторические аспекты развития 
профессионально-педагогического образования 

Подготовка профессионально-педагогических кадров осуществ-

ляется в системе профессионально-педагогического образования. Ос-

новная цель этого вида образования – подготовка педагогов и масте-

ров профессионального обучения, способных успешно осуществлять 

профессионально-педагогическую деятельность, направленную на под-

готовку рабочих для всех отраслей экономики. 

Исторически сложилось так, что в профессиональном образова-

нии России с 1920 г. функционирует самостоятельная отрасль – про-

фессионально-педагогическое образование. Данное название закрепи-

лось в официальных документах с 1993 г. (ранее это образование назы-

валось индустриально-педагогическим, специально-педагогическим, ин-

женерно-педагогическим), но независимо от названия сущность про-

фессионально-педагогического образования с течением времени не ме-

нялась и заключалась (и в наши дни заключается) в подготовке масте-

ров и педагогов профессионального обучения для системы НПО. 

Для решения современных проблем системы подготовки про-

фессионально-педагогических кадров и научно обоснованного про-

гнозирования последующего развития профессионально-педагогичес-

кого образования важное значение имеет изучение его истории. 
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Одно из первых официальных решений по вопросу повышения 

квалификации и переподготовки специальных педагогических кадров 

было принято в октябре 1920 г. Именно тогда Всероссийский съезд 

губпрофобров постановил организовать «повторительные курсы» для 

сообщения бывшим преподавателям правильных методических прие-

мов и сведений [164]. 

Во исполнение указанного постановления в 1921 г. при Петро-

градском технико-педагогическом институте организуются 3-месяч-

ные курсы для ускоренной подготовки (переподготовки) преподава-

телей специальных дисциплин. На курсы принимались лица, имев-

шие высшее техническое или инженерное образование. План обуче-

ния включал политехническую, специальную (отраслевую) и психо-

лого-педагогическую подготовку. Значительное место в повышении 

квалификации будущих преподавателей технических и специальных 

дисциплин занимала психолого-педагогическая подготовка. Она вклю-

чала изучение экспериментальной психологии и педагогики, инди-

видуальной психологии, а также частных методик и составляла 35,2 % 

времени всей подготовки. 

Курсы ускоренной переподготовки преподавателей, открытые 

при Петроградском технико-педагогическом институте, проработали 

всего лишь год: в июне 1922 г. они были ликвидированы в связи с за-

крытием самого института. 

Однако идея, положенная в основу организации этих курсов, 

оказалась в достаточной мере жизнеспособной. По их образцу созда-

вались курсы и отделения с различными сроками обучения, которые 

осуществляли ускоренную подготовку и переподготовку лиц, не имев-

ших необходимого для работы в профессиональных учебных заведе-

ниях минимума специальных и психолого-педагогических знаний. Кро-

ме очных, а позже заочных курсов (отделений) перечень краткосроч-

ных форм подготовки и переподготовки в 1920-е гг. пополнили лет-

ние курсы, совещания-семинары, практикумы и другие формы раз-

личной продолжительности: от 3–10 дней до 1–3 месяцев. Указанные 

формы повышения квалификации и переквалификации организовы-

вались как по решению органов управления профобразованием на 

местах: губернских (областных), городских и других комитетов обра-

зования, так и по инициативе отдельных учебных заведений. 



 

1.2. Исторические аспекты развития профессионально-педагогического образования 

 

15 

Функционирование перечисленных форм ускоренной подготов-

ки и переподготовки специальных педагогических кадров сопровож-

далось серьезными издержками, поскольку не было стабильных учеб-

ных планов, отсутствовали необходимые учебно-методические разра-

ботки, соответствующие учебники, учебные пособия и др., часто не-

доставало – особенно в провинции – квалифицированных преподава-

телей, в большинстве случаев была неудовлетворительной матери-

ально-техническая база и т. д. 

Однако, несмотря на эти и другие трудности в организации подго-

товки и переподготовки преподавателей общетехнических и специаль-

ных дисциплин и инструкторов производственного обучения, кратко-

срочные формы повышения квалификации и переквалификации вскоре 

начинают преобладать над другими структурно-организационными фор-

мами специального инженерно-педагогического (профессионально-педа-

гогического) образования, апробировавшимися в 1920–30-е гг. Объяс-

нялось это следующим. В указанный период в условиях острейшего де-

фицита профессионально-педагогических кадров основным путем ком-

плектования профессионально-технических учебных заведений препода-

вателями и инструкторами было привлечение производственников: ра-

бочих, техников, инженеров. Поэтому наиболее оправданными и прием-

лемыми с экономической точки зрения были признаны краткосрочные 

формы подготовки и переподготовки специалистов и рабочих с произ-

водства. 

Дальнейшему расширению системы повышения квалификации 

и переквалификации способствовал, в частности, изданный в августе 

1931 г. приказ правительства, в котором республиканским и област-

ным совнархозам предписывалось организовать начиная с сентября 

1931 г. сеть курсов по подготовке и переподготовке профессиональ-

но-педагогических работников для школ фабрично-заводского учени-

чества (ФЗУ) и других профессиональных школ, в том числе: 

● преподавателей специальных дисциплин из инженерно-техни-

ческого персонала предприятий (3570 чел.); срок обучения – 2 декады 

с отрывом от производства или 6 декад без отрыва от производства; 

● преподавателей спецдела из высококвалифицированных рабо-

чих (2100 чел.); срок обучения 1,5–2 года; 
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● инструкторов производственного обучения из квалифициро-

ванных работников (2720 чел.); срок обучения – 3 месяца; 

● преподавателей общетехнических дисциплин (800 чел.); срок 

обучения – 7 месяцев; 

● заведующих мастерскими производственного обучения в шко-

лах ФЗУ из работающих инструкторами (200 чел.); срок обучения – 

6 месяцев. 

Проверка исполнения этого приказа показала, что по состоянию 

на 1 апреля 1932 г. он был выполнен только на 28,2 %. При этом пе-

реподготовка и подготовка педагогов профессионального обучения 

по отдельным категориям характеризовалась следующими показате-

лями: преподаватели спецдела – 33,6 %; преподаватели общетехниче-

ских дисциплин – 102,8 %; инструкторы и заведующие мастерскими 

производственного обучения – соответственно 36,7 и 3,8 %. 

Однако, несмотря на трудности в организации, краткосрочные 

курсы подготовки и переподготовки педагогов и мастеров профес-

сионального обучения получают в первой половине 1930-х гг. доста-

точно широкое распространение, возникая как по приказам и распоря-

жениям соответствующих руководящих организаций, так и по ини-

циативе местных органов. 

Наряду с краткосрочными инженерно-педагогическими курса-

ми, ориентированными на получение инженерно-техническими ра-

ботниками основ психолого-педагогических и методических знаний, 

существовали курсы, рассчитанные на обновление и углубление зна-

ний преподавателей специальных дисциплин по специальности. 

В учебном плане Ленинградского педагогического института 

удельный вес специальных дисциплин составлял от 50 до 58 % учеб-

ного времени; по ним предусматривалось выполнение квалификаци-

онных заданий. На предметы общественно-политического и педагоги-

ческого циклов приходилось соответственно 24–30 и 18–20 % общей 

учебной нагрузки. Последний из названных циклов был представлен 

лишь двумя учебными дисциплинами: педагогикой и организацией 

труда педагога и учащихся. Отсутствие в рассмотренных планах са-

мостоятельных курсов методики преподавания специальных дисцип-

лин, психологии являлось серьезным недостатком. Хотя, вероятно, 
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отдельные разделы упомянутых дисциплин рассматривались в курсах 

педагогики и организации труда. 

Кроме краткосрочных курсов (со сроками обучения от 1–2 не-

дель до 6 месяцев) другими формами повышения квалификации (точ-

нее, получения привлекаемыми к педагогической деятельности инже-

нерно-техническими работниками некоторого минимума психолого-

педагогических знаний) в рассматриваемый период были различного 

рода семинары, курсы-конференции (от 1–2 до 3–5 дней), инструк-

торские совещания, летние ускоренные курсы и другие мероприятия, 

организованные на разных уровнях. В большинстве своем курсы, рас-

считанные на ускоренную подготовку и переподготовку профессио-

нально-педагогических кадров, решали проблему дефицита препода-

вателей и инструкторов производственного обучения, причем в ос-

новном в количественном, а не в качественном отношении. Однако, 

несмотря на это, подготовка и переподготовка преподавателей обще-

технических и специальных дисциплин и инструкторов производст-

венного обучения для системы индустриального рабочего образова-

ния во второй половине 1930-х гг. продолжала осуществляться пре-

имущественно через курсовую сеть. 

С закрытием специализированных педагогических учебных за-

ведений основным и, по сути, единственным источником пополнения 

всевозрастающей в связи с расширением сети рабочего образования 

потребности в специальных педагогических кадрах становится при-

влечение к педагогической работе производственников: инженеров, 

техников, рабочих. В сложившихся условиях особую актуальность 

приобрела проблема повышения их педагогической, а подчас и техни-

ческой квалификации. Для ее решения управления учебными заведе-

ниями промышленных наркоматов организуют различного рода ме-

роприятия: краткосрочные курсы, инструкторские совещания, курсы-

конференции, семинары и т. д. Например, в Московском энергетиче-

ском техникуме начиная с 1937 г. работали 1-месячные курсы для пре-

подавателей техникумов по специальностям: электромеханика, элект-

ротехника, техническая механика, черчение, машиноведение, техно-

логия металлов, теория резания и станки. Ускоренная (4-месячная) 

подготовка и переподготовка преподавателей учебных заведений Нар-
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комата легкой промышленности осуществлялись с января 1939 г. в Мос-

ковском текстильном институте. С целью активизации работы по пе-

реподготовке преподавателей некоторые наркоматы учредили даже 

специальные органы по повышению квалификации. Так, Главное управ-

ление учебными заведениями Наркомата тяжелой промышленности 

в 1938 г. создало Институт по повышению квалификации преподава-

телей и руководящих работников. 

Однако указанные мероприятия во многих случаях все-таки бы-

ли не в состоянии решить проблему повышения педагогической ква-

лификации и мастерства преподавателей и инструкторов профессио-

нально-технических школ и других учебных заведений системы рабо-

чего образования, так как в силу известных причин не могли обеспе-

чить ни соответствующего количества, ни качества «пропускаемых» 

через систему ускоренной подготовки и переподготовки профессио-

нально-педагогических кадров. 

С октября 1940 г. все вопросы, связанные с функционированием 

существовавших и вновь организовывавшихся профессиональных школ 

и училищ (в том числе подготовка и повышение квалификации педаго-

гических кадров для них), оказались в ведении нового органа управле-

ния системой рабочего образования – Главного управления трудовых 

резервов. 

Предусмотренное указом «О государственных трудовых резер-

вах» (1940) открытие в кратчайшие сроки широкой сети учебных за-

ведений системы трудовых резервов было сопряжено с трудностями 

как объективного, так и субъективного характера. Одной из них была 

проблема педагогических кадров. Поэтому на должности инструкто-

ров производственного обучения и преподавателей во вновь органи-

зуемые школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремесленные и же-

лезнодорожные училища принимались «откомандированные» с про-

изводства рабочие, техники и инженеры, а также иногда выпускники 

средних и высших профессиональных учебных заведений, подведом-

ственных наркоматам соответствующей отрасли. Обычно в таких слу-

чаях педагогическая подготовка указанных работников ограничива-

лась краткосрочными (от 3– 4 дней до нескольких недель) курсами, 

семинарами, участием в работе методических комиссий, часто пред-
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полагая самостоятельную проработку основных вопросов педагогики 

и методики преподавания спецдисциплин с последующей сдачей пе-

дагогического минимума. 

С началом Великой Отечественной войны многие учебные заве-

дения Управления трудовых резервов и отраслевых наркоматов (на-

пример, земледелия, мелкой промышленности и др.) перестают функ-

ционировать или свертывают свою деятельность до минимума, по-

скольку часть из них оказалась на оккупированной территории, из 

другой преподаватели и мастера были мобилизованы на фронт или 

отозваны на оборонные предприятия. Поэтому первые три года войны 

(до перелома в военных событиях в 1943–1944 гг.) подготовка и пере-

подготовка специальных педагогических кадров почти не ведутся. 

Исключением были подготовка педагогов на педагогическом отделе-

нии Московской сельхозакадемии, эвакуированной в Узбекистан, 

а также краткосрочная переподготовка помощников мастеров, масте-

ров и других работников, проводившаяся в виде конференций, семи-

наров и ускоренных курсов на базе некоторых работавших в тылу 

учебных заведений. 

В 1943 г. возобновляется работа по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации педагогических кадров для училищ, 

школ ФЗО и других профессионально-технических учебных заведе-

ний и организуется подготовка мастеров производственного обуче-

ния; в 1944–1945 гг. предпринимается ряд мер по открытию специа-

лизированного вуза для подготовки преподавателей общетехнических 

и специальных дисциплин. 

Одним из первых официальных решений по возобновлению це-

ленаправленной переподготовки кадров для профессиональных учеб-

ных заведений была резолюция I совещания работников техникумов 

(февраль 1944 г.) об организации краткосрочных педагогических кур-

сов для инженеров, откомандированных с производства для работы 

в техникумы. А в январе 1945 г. Главное управление трудовых резер-

вов издало приказ, согласно которому усилиями республиканских, 

краевых, областных и городских управлений трудовых резервов уже 

в I квартале 1945 г. в стране должны были быть организованы 25 учебно-

методических кабинетов. Во Временном положении об учебно-мето-
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дических кабинетах (1945) указывалось, что они имеют целью осуще-

ствление мероприятий по систематическому повышению педагогиче-

ской и технической квалификации мастеров, преподавателей и руко-

водящих работников ремесленных и железнодорожных училищ и школ 

ФЗО, оказание практической помощи работникам учебной сети по 

всем учебно-методическим вопросам и улучшению учебно-воспита-

тельной работы в училищах и школах Главного управления трудовых 

резервов. Таким образом, учебно-методические кабинеты городских 

и региональных управлений должны были стать организационно-ме-

тодическими центрами повышения квалификации и переквалифика-

ции как работавших, так и направлявшихся для работы в систему тру-

довых резервов кадров. 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса 

в училищах и школах ФЗО, в частности повышения квалификации за-

нятых в них работников, Управление трудовых резервов в 1946 г. ор-

ганизовало курсовую подготовку по следующим направлениям: 

● 6-месячные курсы по подготовке мастеров производственного 

обучения из числа производственных рабочих училищ и школ ФЗО, 

помощников мастеров производственного обучения, проработавших 

не менее одного года и имевших общеобразовательную подготовку не 

ниже 6 классов средней школы и квалификацию не ниже 5-го разряда 

(с общим контингентом 2230 чел.); 

● 1-месячные курсы по повышению квалификации старших мас-

теров (с контингентом 1000 чел.); 

● 3-месячные курсы по повышению квалификации мастеров про-

изводственного обучения (с контингентом 4940 чел.). 

Для всех слушателей курсов из числа работников училищ и школ 

фабрично-заводского обучения сохранялась зарплата по месту их ра-

боты на весь период обучения. 

В числе мер, направленных на повышение квалификации работ-

ников училищ, в других официальных документах послевоенного вре-

мени (приказах, постановлениях и т. д.) также указывались следую-

щие: прием на работу мастерами лиц, имевших общеобразовательную 

подготовку в объеме не менее 7 классов, только после сдачи квалифи-

кационных проб не ниже 6-го разряда; усиление контроля со стороны 
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администрации учебного заведения за подготовкой и проведением 

учебных занятий; организация методической помощи и обмена педа-

гогическим опытом; организация изучения педминимума и др. 

Что касается содержания педагогического минимума, то для масте-

ров, старших мастеров и воспитателей предусматривалось изучение сле-

дующих дисциплин: педагогика, методика производственного обучения 

и методика воспитательной работы (в объеме программы педагогических 

училищ). А директора, заместители и помощники директоров, не имев-

шие педагогического образования и не прошедшие подготовку и повы-

шение квалификации на курсах, должны были овладеть педминимумом 

по повышенным программам, изучив педагогику, методику производст-

венного обучения и воспитательной работы, организацию и контроль 

учебной работы в объеме программ учительских институтов. 

В конце 1950-х гг. система повышения квалификации педагогиче-

ских работников учебных заведений Управления трудовых резервов 

расширяется и совершенствуется за счет открытия Центральных курсов 

усовершенствования и переподготовки инженерно-педагогических ра-

ботников трудовых резервов, Центрального института усовершенство-

вания и переподготовки кадров училищ механизации сельского хозяй-

ства и их филиалов при индустриально-педагогических техникумах. 

Кроме того, решению задачи повышения педагогической квалификации 

работающих мастеров производственного обучения способствовали ве-

черние и заочные отделения, организованные при ряде техникумов. 

В итоге без отрыва от работы 34 тыс. руководителей учебных 

заведений, педагогов и мастеров производственного обучения про-

шли переподготовку, освоили программы педагогического минимума. 

На вакантные должности преподавателей технических и специ-

альных дисциплин в профессиональные учебные заведения пригла-

шались также и выпускники втузов. Но в отличие от ранее существо-

вавших форм повышения (получения) педагогической квалификации 

работающих преподавателями инженеров и техников в начале 1960-х гг. 

был установлен новый порядок получения ими педагогического обра-

зования. Министерство просвещения РСФСР разрешило прием лиц, 

окончивших высшие технические и другие учебные заведения, на 1-й курс 

заочного отделения педагогического института без вступительных эк-
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заменов и обучение их по сокращенному (в пределах двух лет) инди-

видуальному плану (с перезачетом ряда ранее изученных дисциплин). 

Позже данный порядок был несколько изменен: указанные лица стали 

приниматься на 4-й курс заочного отделения, но также без вступи-

тельных экзаменов и с перезачетом дисциплин. 

Упрочению системы переподготовки и повышения квалифика-

ции педагогических работников средних профессионально-техничес-

ких учебных заведений способствовало открытие в 1966 г. в Ленин-

граде Всесоюзного института повышения квалификации инженерно-

педагогических кадров. (В 1976 г. был преобразован во Всесоюзный 

институт повышения квалификации руководящих работников и спе-

циалистов профтехобразования Госпрофобра.) Он возглавил работу 

по организации целенаправленной и систематической переподготовки 

работников профтехобразования. Важным ее стимулом стало, в част-

ности, введение в 1974 г. периодической (каждые 5 лет) аттестации ин-

женерно-педагогических кадров. 

В июле 1976 г. Министерство высшего образования СССР изда-

ет специальный приказ, направленный на совершенствование работы 

по повышению квалификации инженерно-педагогических работни-

ков. В соответствии с этим приказом преподаватели техникумов и учи-

лищ должны были систематически (1 раз в 5 лет) повышать свою ква-

лификацию: с отрывом от работы – на специально созданных при ву-

зах факультетах (срок обучения до 4 месяцев) или без отрыва от про-

изводства (преподавания) – на специальных курсах и семинарах, а так-

же путем стажировки на передовых предприятиях отрасли и в органи-

зациях (сроком до 3 месяцев). В числе вузов России, организующих 

повышение квалификации преподавателей средних специальных 

учебных заведений, в приказе были названы Московский автомобиль-

ный, Волгоградский, Воронежский и Новосибирский сельскохозяйст-

венные институты, Ленинградская лесотехническая академия, Орлов-

ский педагогический институт и другие вузы. 

В августе 1976 г. утверждается Положение о факультетах повы-

шения квалификации. Согласно этому документу среднегодовой кон-

тингент факультетов повышения квалификации (ФПК) должен быть 

не менее 100 чел., срок обучения – 4 месяца. Организационными фор-
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мами обучения на ФПК были определены лекции, семинары, лабора-

торные занятия, экскурсии, самостоятельная работа, а также педпрак-

тика (для слушателей, не имеющих педагогического стажа). Учебные 

программы по социально-экономическим, общетехническим и другим 

общим для факультетов повышения квалификации дисциплинам долж-

ны были составляться соответствующими кафедрами вуза на основе 

типовых программ, разработанных Научно-методическим кабинетом 

по среднему специальному образованию Министерства высшего об-

разования СССР, а программы по профилирующим и «специфичес-

ким» для каждого ФПК предметам – соответствующими кафедрами 

вуза с последующим утверждением ректором. 

В рамках переподготовки и повышения квалификации специ-

альную педагогическую подготовку преподавателей средних профес-

сиональных учебных заведений (в первую очередь техникумов) осу-

ществляли также и педагогические отделения, функционировавшие 

при ряде втузов. Кроме того, напомним, что преподавателям профес-

сионально-технических училищ, не имевшим профессионально-педа-

гогического (индустриально-педагогического) образования, еще с 1959 г. 

была предоставлена возможность получить его, обучаясь на заочных 

отделениях общетехнических (индустриально-педагогических) и дру-

гих факультетов педагогических и технических вузов. 

Система повышения педагогической квалификации инженерно-

педагогических работников во второй половине 1960–70-х гг. включала, 

кроме обучения во Всесоюзном институте повышения квалификации, 

его филиалах и на факультетах повышения квалификации, очные и за-

очные краткосрочные курсы и семинары на базе педагогических инсти-

тутов, стажировку мастеров производственного обучения на передовых 

предприятиях, а также участие в методических объединениях, предмет-

ных (цикловых) комиссиях, педагогических советах и совещаниях. 

С 1971 по 1975 г. различными формами повышения квалифика-

ции было охвачено 262,3 тыс. работников системы профессионально-

технического образования. За указанный период 28,6 тыс. преподава-

телей и мастеров производственного обучения успешно закончили за-

очно высшие и средние специальные учебные заведения. 

Но, несмотря на столь значительные цифры, характеризовавшие 

масштабы повышения квалификации и переподготовки инженерно-пе-



 
Глава 1. Развитие уровневого профессионально-педагогического образования  

как социально-педагогическая проблема 

 

24 

дагогических работников, система профтехобразования продолжала ис-

пытывать хронический дефицит преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения. В середине 1970-х гг. текучесть кадров в профтех-

училищах страны составляла в среднем 13 %, в том числе среди масте-

ров производственного обучения – 16 %. 

Согласно давно сложившейся практике на вакантные инженерно-пе-

дагогические должности в средние профессиональные учебные заведения 

принимались ушедшие с производства инженеры, техники, нередко и ра-

бочие-наставники (с большим стажем работы). Поэтому проблемы повы-

шения их квалификации также продолжали оставаться актуальными. 

В январе 1978 г. появляется приказ Госпрофобра, в котором от-

мечалась необходимость усиления контроля за организацией и прове-

дением методической подготовки специалистов народного хозяйства, 

перешедших на постоянную работу в профтехучилища. В нем также 

указывалось, что преподаватели и мастера производственного обуче-

ния, не имеющие педагогического образования, обязаны сдать зачет по 

основам педагогики, психологии и методики обучения в течение пер-

вого года работы. 

На протяжении последующих 10–15 лет сложившаяся в конце 

1970-х гг. структура системы повышения квалификации и переподго-

товки руководящих работников профтехучилищ, преподавателей и мас-

теров производственного обучения не претерпела серьезных изменений. 

В 1970–80-е гг. продолжала развиваться и система повышения 

квалификации инструкторов производственного обучения и препода-

вателей теоретических дисциплин на промышленных предприятиях 

и в организациях (вне учебных заведений профтехобразования). Эта 

работа осуществлялась под руководством отделов подготовки кадров 

(отделов технического обучения). 

К началу 1990-х гг. эту систему в бывшем СССР возглавляли 

Всесоюзный институт повышения квалификации руководящих и ин-

женерно-педагогических работников профтехобразования (с филиала-

ми) и межобластные институты (в России), а также 3 республикан-

ских института. Ежегодная «пропускная способность» системы по-

вышения квалификации в этот период составляла около 26 тыс. чел. 
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Так, например, система повышения квалификации инструкторов 
на производстве включала следующие формы: 

● педагогическая и профессиональная подготовка на курсах; 
● педагогическая подготовка в учебно-методическом (педагоги-

ческом) кабинете; 
● профессиональная подготовка на семинарах-практикумах; 
● изучение конкретного производства; 
● самостоятельная учеба инструкторов и индивидуальная работа 

с ними. 
Все перечисленные формы подготовки предполагали сдачу эк-

заменов или (и) зачетов на завершающем этапе обучения. 
В табл. 1 приведен учебный план курсовой подготовки инструкто-

ров производственного обучения на производстве. Общий бюджет учеб-
ного времени равнялся 600 ч, из них 200 ч выделялось на очные и 400 ч – 
на заочные занятия. Психолого-педагогические дисциплины (включая 
основы этики) составляли 53 % всей учебной (предметной) нагрузки. 

Таблица 1 

Учебный план подготовки инструкторов на производстве  
(срок обучения до 6 месяцев)* 

Количество часов 

Предмет на очное 
обучение 

на заоч-
ное обу-
чение 

всего 

Организация и методика производст-
венного обучения** 

40 74 114 

Основы этики 20 40 60 
Педагогика 25 60 85 
Психология 20 40 60 
Новая техника и современная техноло-
гия в машиностроении 

68 132 200 

Экономика, организация и планирова-
ние производства 

27 54 81 

Итого 200 400 600 
 
* Экзамены проводятся по каждому предмету. На один экзамен отводится 6 ч. 

** Представляется реферат. 
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Система повышения психолого-педагогической и методической 

квалификации преподавателей теоретических дисциплин, рекомендо-

ванная руководителям предприятий, работникам отделов кадровых 

служб на них, предусматривала ступенчатую схему. Она включала: 

● получение начальной психолого-педагогической подготовки (I сту-

пень); 

● повышение педагогической и профессиональной квалифика-

ции на специальных курсах (II ступень). 

Программа подготовки преподавателей на I ступени обучения пред-

полагала изучение психолого-педагогического минимума (в объеме 36 ч). 

Его содержание охватывало следующие вопросы и проблемы: 

● задачи общей и производственной педагогики; 

● общие понятия о структуре и свойствах личности, ее индиви-

дуально-типологических особенностях; 

● общие представления о психических процессах; 

● основы психологии общения и межличностных отношений; 

● содержание, принципы, методы и формы обучения и воспита-

ния (трудового, нравственного, экономического) и др. 

Изучение педагогического минимума производственниками, при-

влеченными к преподаванию, осуществлялось на специально органи-

зованных курсах (семинарах) с отрывом или без отрыва от производ-

ства. 

Обучение преподавателей на II ступени, имевшее целью повы-

сить их педагогическую и профессиональную квалификацию, прово-

дилось с периодичностью один раз в 5–6 лет. Преподаватели прохо-

дили переподготовку на курсах в институтах или на факультетах по-

вышения квалификации, а иногда на курсах, организованных базовы-

ми предприятиями. Продолжительность обучения для штатных пре-

подавателей составляла 144 ч (с отрывом от производства), для не со-

стоящих в штате – не менее 72 ч (без отрыва от производства). В со-

держание подготовки на II ступени были включены наиболее значи-

мые проблемы организации и содержания профессионального обуче-

ния и воспитания рабочих, в частности основы экономики, организа-

ции и управления производством; требования к содержанию труда 

и подготовки кадров; основы психологии профессионального обуче-
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ния; содержание, формы, методы и средства профессионального (про-

изводственного), теоретического обучения; способы его активизации; 

научная организация педагогического труда и др. 

Последовательное прохождение названных ступеней повышения 

квалификации преподавателей сопровождалось их участием в методи-

ческих совещаниях, семинарах, конференциях (в том числе межотрас-

левых и региональных), индивидуальной методической работой и пре-

подаванием, а также психолого-педагогическим самообразованием. 

Рассмотренная система повышения квалификации и переподго-

товки инструкторских и педагогических кадров, занятых обучением 

рабочих на производстве, не будучи жестко централизованной, доста-

точно успешно функционировала на многих промышленных пред-

приятиях страны вплоть до распада СССР. 

В новых социально-экономических условиях, когда в основных 

отраслях экономики была проведена приватизация и замена государ-

ственной собственности на частную, большое число предприятий 

из-за отсутствия или недостаточности капитальных вложений оказа-

лись на грани банкротства или вообще закрылись. Дозируемая прежде 

государством подготовка рабочих на производстве оказалась практи-

чески свернутой, поскольку «оставшиеся на плаву» старые предпри-

ятия резко сократили свои образовательные функции, а вновь образо-

вавшиеся малые предприятия пока не осознали по-настоящему значе-

ния опережающей подготовки кадров. 

С уменьшением масштабов обучения рабочих сократилась 

и система повышения квалификации профессионально-педагогичес-

ких кадров. 

Анализируя содержание повышения квалификации и переподго-

товки профессионально-педагогических кадров, можно сказать, что 

многие его положения нуждаются сегодня в кардинальном пересмотре. 

Повышение квалификации и переподготовка профессионально-

педагогических кадров относятся к дополнительному профессиональ-

но-педагогическому образованию (ДППО), которое представляет со-

бой самостоятельное направление в педагогической науке и практике. 

Ввиду значительной сложности ДППО следует отнести к полиструк-

турным системам (рис. 1). 



 
Глава 1. Развитие уровневого профессионально-педагогического образования  

как социально-педагогическая проблема 

 

28 

 

Р
и

с.
 1

. 
С

и
ст

ем
н

ы
й

 о
б

ъ
ек

т 
–

 д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

о
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 



 

1.2. Исторические аспекты развития профессионально-педагогического образования 

 

29 

Дополнительное профессионально-педагогическое образование 

является системным объектом, в составе которого находятся следую-

щие взаимосвязанные структурные элементы: 

● учебные заведения повышения квалификации специалистов 

(институты повышения квалификации, институты усовершенствова-

ния учителей, институты развития регионального образования, инсти-

туты развития профессионального образования, академии и т. д.); 

● учебно-методические центры и кабинеты; 

● образовательные учреждения профессионального образования; 

● школы передового опыта; 

● курсы повышения квалификации; 

● научные учреждения и организации; 

● органы управления профессиональным образованием (феде-

ральные и региональные). 

Деятельность системы повышения квалификации направлена на 

повышение уровня профессионально-педагогической компетентности 

педагога профессиональной школы. 

Профессиональное развитие профессионально-педагогических 

работников осуществляется как в процессе учебной и методической 

деятельности в различных звеньях системы повышения квалификации 

и переподготовки, так и посредством самообразования. Оба эти про-

цесса взаимообусловлены и дополняют друг друга, хотя роль каждого 

из них в процессе профессионального роста неодинакова. Учитывая 

сложившиеся в настоящее время социально-экономические условия, 

препятствующие развитию системы повышения квалификации, мож-

но констатировать, что роль самообразования возросла, фактически са-

мообразование становится единственно доступной формой повыше-

ния квалификации профессионально-педагогических кадров. 

Изложенное выше позволяет сформулировать требования, кото-

рым должна удовлетворять система подготовки профессионально-пе-

дагогических кадров: 

1. Система подготовки профессионально-педагогических кадров 

должна прогнозировать и отслеживать происходящие в профессио-

нальной школе изменения, адекватно реагировать на них при опреде-

лении целей, содержания и технологий обучения. 
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2. В контексте изменения статуса и роли педагога профессиональ-

ного обучения в новых условиях, расширения и усложнения его функ-

ций эта система должна быть мобильной и в достаточной степени учи-

тывать индивидуальный творческий стиль деятельности педагога. 

3. Использование принципа полифункциональности и многоуров-

невости предполагает серьезные изменения образовательного процесса, 

его содержания, форм и технологий обучения, воспитания, развития. 

1.3. Основные методологические проблемы изучения 
общих характеристик системы профессионально-

педагогического образования в современных условиях 

Рассматриваемые в данном разделе положения ориентированы 

на формирование исходных позиций проводимого исследования. Они 

касаются основных методологических проблем изучения общих ха-

рактеристик системы профессионально-педагогического образования 

в современных условиях, ее целей, функций и структуры. 

Профессионально-педагогическое образование является слож-

ной системой, состоящей из взаимосвязанных компонентов: принци-

пов, целей, задач, содержания, средств, форм, методов и функций. При 

решении проблем эффективного развития профессионально-педагоги-

ческого образования отмеченная сложность определяет необходимость 

изучения перечисленных компонентов системы, а также принципов ее 

организации и управления ею. 

Полученные при этом знания важны как основа, обусловливаю-

щая логику и технологию процесса подготовки специалистов в дан-

ной системе. Очевидно, что обсуждаемые идеи, принципы, содержа-

ние, методы и технологии касаются, с одной стороны, вопросов орга-

низации системы профессионально-педагогического образования, а с дру-

гой – вопросов ее педагогического обеспечения. Поэтому правомерно 

относиться к ним как к организационно-методической сущности про-

фессионально-педагогического образования, адекватной запросам 

личности, общества, государства и экономики, принимать их в ка-

честве главных, исходных положений данного вида образования. 

Для настоящего исследования важно, что организационно-педаго-

гические основы профессионально-педагогического образования наряду 
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с материально-техническим, социальным и правовым обеспечением не-

посредственно определяют потребность в образовательных учреждени-

ях и преподавательских кадрах, научную и научно-методическую рабо-

ту, профориентацию и прием в учебные заведения, повышение квали-

фикации профессионально-педагогических работников. С учетом этого 

правомерно отнести понятие «организационно-педагогические основы 

развития профессионально-педагогического образования» к значимым 

с методологической точки зрения и считать его одним из ключевых в тео-

рии профессионально-педагогического образования [222]. 

В работе принято следующее наполнение понятия «организаци-

онно-педагогические основы развития профессионально-педагогичес-

кого образования»: это совокупность взаимосвязанных структурно-

управленческих и содержательно-технологических идей, принципов 

и условий, обеспечивающих достижение образовательных целей и ре-

ализацию потребностей личности и общества в повышении эффек-

тивности и качества профессионально-педагогического образования. 

Организационно-педагогические основы развития профессио-

нально-педагогического образования обеспечивают связь системы ППО 

с социальным окружением, упорядочивают систему управления в ор-

ганизационном плане (кадры, финансы, материально-техническая ба-

за и т. д.), создают условия для реализации педагогической управлен-

ческой деятельности, научного обоснования содержания обучения, 

оптимального соотношения содержания, форм и методов, теоретиче-

ского и практического обучения, учета индивидуальных потребностей 

и запросов студентов. 

Направленность настоящего исследования определяется необ-

ходимостью повышения эффективности и устойчивости функциони-

рования и развития системы профессионально-педагогического обра-

зования и ограничивается разработкой организационно-методическо-

го обоснования его модернизации в современных условиях развития 

экономической, политической и культурной сфер общества. 

В ходе исследования используется устоявшийся общепедагоги-

ческий понятийно-терминологический аппарат, а также понятия «про-

фессионально-педагогическое образование», «инженерно-педагогичес-

кое образование», «инженер-педагог», «педагог профессионального 

обучения». 
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Система профессионально-педагогического образования, входя-

щая в систему образования России, призвана готовить кадры пре-

имущественно для учреждений системы начального профессиональ-

ного образования. Исторически термин «профессионально-педагоги-

ческое образование» возник на основе понятия «инженерно-педагоги-

ческое образование» и развивает его. 

Эволюция понятия «инженер-педагог» начинается с конца 20-х гг. 

XX столетия. Возникновение данного понятия связано с началом под-

готовки профессионально-педагогических работников в вузах на спе-

циальных факультетах. Далее наполнение этого понятия обусловли-

вается развитием системы инженерно-педагогического образования 

и потребностью образовательной практики (прежде всего системы 

начального профессионального образования) в специалистах данного 

профиля. 

Сочетание «инженер-педагог» не следует понимать как инженер 

плюс педагог. Как показал семантический анализ понятия «инженер-

педагог», впервые проведенный Э. Ф. Зеером [73], сочетание этих слов 

приводит к образованию нового понятия. 

В «Большом толковом словаре русского языка», являющемся наи-

более полным толково-историческим словарем, дано следующее опре-

деление: «инженер – специалист с высшим техническим образованием» 

[37, с. 393]. Данное определение, а также анализ словарных статей по-

зволяют считать, что наименование «инженер» употребляется в случа-

ях, когда для выполнения профессиональных функций работнику тре-

буется высшее техническое образование. Однако вследствие того, что 

такого обобщенного наименования недостаточно для установления 

сферы деятельности работника [141], всегда необходимо давать соот-

ветствующие дополнения: инженер-строитель, инженер-конструктор, 

инженер-экономист, инженер-технолог, инженер-электрик и т. д. 

Семантика второго компонента сложного слова «инженер-педа-

гог» раскрывается следующим определением: «педагог – лицо, име-

ющее специальную подготовку и занимающееся преподавательской 

и воспитательной работой» [37, с. 789]. Приведенный смысл слова 

«педагог» шире смысла слов «преподаватель» («тот, кто занимается 

преподаванием чего-либо» [37, с. 965]) и «учитель» («тот, кто препо-

дает какой-либо учебный предмет в школе» [37, с. 1411]). 
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Понятие «инженер-педагог» образовано соединением двух ос-

нов в одно слово. Такой прием (словосложение) как один из способов 

образования новых слов является продуктивным типом словообразо-

вания в современном русском языке. Слово «инженер-педагог» отно-

сится к типу сложения с сочинительным отношением основ, при ко-

тором обе части, составляющие слово, обозначают единое понятие, 

совмещающее в себе признаки понятий, названных двумя основами 

существительных [220]. 

В 1970–90-е гг. понятие «инженер-педагог» использовалось для 

обозначения и характеристики специалиста, осуществляющего педа-

гогическую, учебно-производственную и организационно-методичес-

кую деятельность по профессиональной подготовке лиц, обучающих-

ся по одной из отраслей производства в системе профтехобразования, 

и квалифицированных рабочих на производстве. 

В данной трактовке инженера-педагога как специалиста отлича-

ет широкий педагогический профиль, включающий функции мастера 

производственного обучения, преподавателя специальных и общетех-

нических дисциплин, а также возможности совмещения этих функ-

ций. Инженерно-педагогическая деятельность носит интегративный ха-

рактер, социально направлена на профессиональную подготовку ква-

лифицированных рабочих, включает в себя педагогический, инженерно-

технический и производственно-технологический («рабочий») компо-

ненты. 

Подготовка к такой деятельности осуществлялась в системе ин-

женерно-педагогического образования, которая создавала условия для 

реализации процесса целенаправленного, планомерного и организо-

ванного профессионального становления и развития личности путем 

получения-передачи знаний, навыков и умений по инженерно-педаго-

гическим специальностям и специализациям (определение инженер-

но-педагогического образования как процесса). 

Наряду с обозначением образовательной системы термин «ин-

женерно-педагогическое образование» применялся для обозначения 

усвоенной человеком совокупности специальных знаний, умений 

и навыков, социально и профессионально важных качеств, позво-

ляющих личности, получившей это образование, успешно работать 
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в системе начального профессионального образования по определен-

ной отрасли производства (определение инженерно-педагогического 

образования как результата). 

Двойное толкование понятия «инженерно-педагогическое обра-

зование» (как процесса и результата) согласуется с определениями 

понятия «образование», представленными С. Я. Батышевым [17] и от-

раженными в словарях [37, 40, 157]. 

Инженерно-педагогическое образование может быть определено 

также на содержательном и институциональном уровнях: во-первых, 

как совокупность профессионально-образовательных программ и го-

сударственных стандартов среднего и высшего специализированного 

профессионального образования; во-вторых, как сеть реализующих их 

средних и высших учебных заведений различных организационно-пра-

вовых форм, типов и видов (индустриально-педагогические технику-

мы и колледжи, инженерно-педагогические высшие учебные заведе-

ния, инженерно-педагогические факультеты и кафедры технических 

и сельскохозяйственных вузов) [222]. 

Специализированный характер профессионально-образователь-

ных программ и государственных стандартов инженерно-педагоги-

ческого образования определяется необходимостью включения в них 

компонентов, присущих инженерно-технической, психолого-педагоги-

ческой и производственной (по рабочей профессии) подготовке. Дан-

ная необходимость обусловлена потребностью в специалистах для ве-

дения педагогической, инженерно-педагогической, инженерно-техни-

ческой, производственной и административной деятельности в систе-

ме технических учебных заведений начального и среднего профессио-

нального образования, в отделах технического обучения и структур-

ных подразделениях предприятий и организаций, в отраслевых учеб-

но-курсовых комбинатах. 

В основном инженерно-педагогическое образование ориентиро-

вано на различающуюся по направлениям и уровням профессиональ-

но-техническую сферу начального профессионального образования. 

Последняя специализирована также по отраслям производства: строи-

тельство, автоматизация и управление, телекоммуникация, металлур-

гия, горное дело, электроника и микроэлектроника, химическая тех-
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нология, тепло- и электроэнергетика, электротехника, электромехани-

ка и электротехнология, эксплуатация транспортных средств, сельско-

хозяйственное производство, лесное дело, технология продуктов пи-

тания и др. 

Понятие «инженерно-педагогическое образование» в настоящее 

время перекрывается и поглощается более широким понятием «про-

фессионально-педагогическое образование», которое введено в науч-

ный оборот Г. М. Романцевым в начале 1990-х гг.  [222]. Его появление 

связано с новыми потребностями систем начального и среднего про-

фессионального образования, рынка труда, с появлением новых профес-

сий. При этом, по мнению А. М. Новикова, заметными стали процес-

сы расширения профессионального обучения на непроизводственную 

(нетехническую) сферу с реальным превращением начального про-

фессионального образования из традиционного профессионально-тех-

нического образования в современное профессиональное [154, 155]. 

Новое понятие детерминирует расширение содержательного поля пе-

дагогической деятельности педагогов профессионального обучения. 

В рамках профессионально-педагогического образования наряду 

со сложившимся инженерно-педагогическим образованием реализу-

ются программы подготовки специалистов для «нетехнических» 

учебных заведений всех уровней и типов, например библиотечных, 

культурно-просветительских, медицинских и т. п. 

Содержанием педагогической деятельности специалиста, подго-

товленного в системе профессионально-педагогического образования, 

является профессия как относительно постоянный вид трудовой дея-

тельности, характеризуемый, в частности, специальными знаниями и уме-

ниями, а также способами и характером взаимодействия человека 

с теми или иными технологиями. Очевидно, что для успешности такой 

трудовой деятельности человеку требуется получить определенную 

подготовку, осуществляемую профессионально-педагогическими ра-

ботниками. Это обусловливает интегративность деятельности специа-

листов профессионального обучения, учитывающую взаимодействие 

в процессе труда различных знаний и умений: психолого-педагоги-

ческих, специальных отраслевых и производственно-технологичес-

ких. Кроме того, производственно-технологическая составляющая та-
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кой деятельности определяет еще одну специфическую особенность 

подготовки педагога профессионального обучения – обязательное по-

лучение рабочей профессии. 

Важным результатом процесса подготовки специалиста в систе-

ме профессионально-педагогического образования является не только 

сформированная система знаний, умений и обобщенных способов 

выполнения профессиональных функций, но и, прежде всего, профес-

сионально ориентированная личность, способная к самореализации. 

Итак, профессионально-педагогическое образование, с одной 

стороны, – это процесс формирования специалистов, обеспечиваю-

щий подготовку человека к деятельности по конкретной профессии; 

с другой стороны, как самостоятельная система профессиональных 

знаний, навыков, умений и опыта – это результат. 

В связи с этим следует отметить отличие понятий «профессио-

нально-педагогическое образование» и «педагогическое образование». 

Профессионально-педагогическое образование обеспечивает реализа-

цию образовательных программ при обучении профессиям в учрежде-

ниях профессионального образования, а педагогическое – общеобразо-

вательных, в основном предметных программ общего среднего образо-

вания. Поэтому обсуждаемые понятия по отношению друг к другу 

следует считать независимыми. 

Данный вывод подтверждают результаты сопоставления этих 

видов подготовки между собой и с инженерно-техническим образова-

нием (табл. 2) [176]. 

Таким образом, понятие «профессионально-педагогическое об-

разование» имеет следующее содержание: это процесс формирования 

личности, способной к эффективному осуществлению подготовки 

человека к деятельности по конкретной профессии, к выполнению 

полного спектра профессионально-педагогических функций, а также 

к самореализации в профессиональной деятельности. 

При другом понимании термина «профессионально-педагоги-

ческое образование», как результата, он обозначает усвоенную челове-

ком совокупность специальных знаний, умений и навыков, социально 

и профессионально важных качеств, позволяющих ему успешно ра-

ботать в сфере профессионального образования. 
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Таблица 2 

Отличия видов высшего профессионального образования 

Вид профессионального образования 
Особенности 

образования Педагогическое 
Профессионально-

педагогическое 

Инженерно-

техническое 

Ориентация 

подготовки 

специалистов 

На общеобразо-

вательный пред-

мет (предметы) 

На группу рабочих профес-

сий, на профессионально-

квалификационные тре-

бования к рабочим 

На продукты и 

процессы про-

изводства то-

варов и услуг 

Особенности 

технологичес-

кой подготов-

ки студентов к 

будущей дея-

тельности спе-

циалиста 

Изучение част-

ных методик, ре-

цептурное овла-

дение методикой 

обучения 

Освоение приемов проек-

тирования и реализации 

собственных методик под-

готовки рабочих по спек-

тру профессий и обяза-

тельное получение ква-

лификации по рабочей 

профессии 

Общеотрасле-

вые и конкрет-

ные технологии 

Реализация про-

фессиональной 

направленнос-

ти образователь-

ного процесса 

Предметно-педа-

гогическая на-

правленность, про-

являющаяся в част-

ных методиках и 

в процессе педа-

гогической прак-

тики 

Профессионально-педа-

гогическая направлен-

ность на глубокую ин-

теграцию дисциплин пси-

холого-педагогического 

и инженерно-технического 

компонентов образова-

ния 

Ориентация 

всех учебных 

предметов на 

процессы и обо-

рудование про-

мышленного 

производства 

Особенности 

профессиональ-

ной деятель-

ности выпуск-

ников 

Репродуктивная 

педагогическая де-

ятельность с ми-

нимальным варь-

ированием содер-

жания предмета 

и методики обу-

чения 

Педагогико-проектиро-

вочная деятельность, свя-

занная с учетом специ-

фики и перспектив раз-

вития предприятий ре-

гиона; реализация собст-

венных образовательных тех-

нологий, сочетание про-

изводственного обучения с 

производительным тру-

дом 

Конструиро-

вание, эксплуа-

тация обору-

дования, про-

ектирование 

предприятий 

и технологий, 

внедрение тех-

нологий 
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В педагогической науке и образовательной практике России поня-

тие «профессионально-педагогическое образование» стало использовать-

ся с 1992 г. В настоящей работе этот термин употребляется нами при 

изложении результатов исследования состояния и развития данного ви-

да образования и в более ранние периоды времени. При этом инженер-

но-педагогическое образование, являющееся прототипом профессиональ-

но-педагогического, понимается как его часть и проявление. 

Употребляемый в работе термин «педагог профессионального 

обучения» обозначает утвержденное в 2000 г. наименование квали-

фикации для лиц, получивших высшее профессионально-педагогичес-

кое образование. Кроме того, это обобщающее название персонала, 

занятого в образовательном процессе учебных заведений системы на-

чального профессионального образования на административных долж-

ностях или в качестве преподавателей общетехнических, специаль-

ных и общеобразовательных дисциплин, старших мастеров, мастеров 

производственного обучения и др. 

В научной литературе, касающейся проблем педагогического 

образования в части подготовки школьного учителя, также применя-

ется термин «профессионально-педагогическая деятельность» [36, 158, 

171, 177, 195]. По определению В. А. Сластенина, данная деятель-

ность осуществляется как вид социальной деятельности, создающей 

условия для развития личности и обеспечивающей усвоение подрас-

тающим поколением культуры и опыта человечества, готовность лич-

ности к выполнению определенных социальных ролей в определен-

ном обществе [195]. Более конкретное наполнение данного понятия 

дано З. М. Большаковой: профессионально-педагогическая деятель-

ность – это особый вид профессиональной творческой деятельности 

педагога, направленной на передачу социокультурного опыта детям 

посредством образования и создания условий для их развития [36]. 

Данные определения выделяют педагогическую деятельность 

как профессиональную, сосуществующую в обществе наравне с дру-

гими видами деятельности: профессиональной юридической, профес-

сиональной медицинской, профессиональной экономической и др. 

Для осуществления перечисленных видов деятельности необходимо 

получение соответствующего профессионального образования, напри-

мер юридического, медицинского, экономического и др. Аналогично об-
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разование, направленное на подготовку учителя и реализуемое в педа-

гогических вузах, как правило, называют педагогическим. Однако для 

передачи этого смысла употребляют также термин «профессионально-

педагогическое образование» (профессиональное педагогическое). Он 

совпадает с названием исследуемого нами самостоятельного вида об-

разования – профессионально-педагогического, в рамках которого осу-

ществляется подготовка педагогов профессионального обучения, что 

приводит к недопустимому смешению двух совершенно разных по 

смыслу понятий. 

Проведенное рассмотрение систем педагогического и профессио-

нально-педагогического образования с позиции общественного пред-

назначения их выпускников для реализации соответствующей профес-

сиональной деятельности позволяет еще раз подчеркнуть отличие дан-

ных образовательных систем, заключающееся в следующем. 

Система педагогического образования (в понимании В. А. Слас-

тенина – профессионального педагогического или профессионально-

педагогического) направлена на подготовку учителей для осуществ-

ления профессиональной педагогической деятельности при обучении 

общеобразовательным предметам в системе общего среднего образо-

вания (предметная область – общеобразовательные дисциплины). 

Система профессионально-педагогического образования готовит 

педагогов профессионального обучения для осуществления профес-

сиональной профессионально-педагогической деятельности при обу-

чении профессии преимущественно в системе начального профессио-

нального образования (предметная область – профессия). 

Анализ профессионально-педагогического образования в быст-

ро меняющихся социальных условиях предусматривает рассмотрение 

динамики его функций по отношению к человеку и обществу в целом 

и уточнение их. 

Целесообразно такой анализ осуществлять, сопоставляя функции 

профессионально-педагогического образования с функциями образо-

вания в целом. Это объясняется, во-первых, значимостью последних 

для определения путей развития профессионально-педагогического 

образования и, во-вторых, проявлением в них активных связей систе-

мы образования с другими социальными системами, позволяющими 

определить координаты и роль образования в общественной структуре. 



 
Глава 1. Развитие уровневого профессионально-педагогического образования  

как социально-педагогическая проблема 

 

40 

В качестве одного из методологических положений для изучения 

функций образования выделяется положение об обусловленности со-

держания функций поставленной целью (Е. П. Белозерцев, В. М. Димов, 

В. А. Копылов, В. Д. Попов). Действительно, достижение поставленной 

цели составляет сущность и основное назначение функций любой сис-

темы. Следовательно, в функциях образования отражена целеполагаю-

щая часть его деятельности, детерминированная социально-экономичес-

кими потребностями общества. Поэтому такие функции можно рас-

сматривать как основные направления деятельности образовательной 

системы по реализации наиболее существенных общественных целей. 

Принимая, что деятельность современной системы профессио-

нально-педагогического образования необходимо направить на удов-

летворение потребностей экономики, общества и личности, можно ее 

функции обозначить как связанные с целями, детерминированными 

данными потребностями. Такой подход позволяет принимать во вни-

мание известные функции образования, достаточно разнообразно 

и разнородно определенные ранее в педагогических, социологических 

и экономических исследованиях [222]. 

Профессионально-педагогическое образование может выполнять 

экономическую и социальную функции. Первая из них определяется 

участием образования в воспроизводстве рабочих кадров посредством 

формирования профессионального потенциала членов общества, вторая 

направлена на формирование всесторонне развитой личности [14]. В ряде 

исследований эти функции описываются следующим образом: 

● экономическая – участие в воспроизводстве рабочей силы пу-

тем формирования профессионализма членов общества; 

● социально-экономическая – подготовка работников общест-

венного производства с учетом технологического содержания труда 

и его общественно-политических условий; 

● социальная – формирование всесторонне развитой личности [217]. 

Возможны варианты определения и дополнительных функций, 

присущих профессионально-педагогическому образованию. Так, к эко-

номической и социальной функциям В. Д. Попов добавляет идеологи-

ческую [170]. В. М. Димов включает в этот перечень функции накоп-

ления интеллектуального потенциала, передачи культурного наследия 

молодому поколению и коммунистического воспитания [58]. 
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Определяя в качестве основных и непосредственных функций об-

разования обучение и воспитание, В. А. Копылов дает их более широ-

кую трактовку, выделяя функции обучения, воспитания, народнохозяй-

ственную, политическую, духовную и социальную [110]. 

В данной работе мы ориентировались на подход, учитывающий 

подразделение функций образования на экономическую и соци-

альную с более дробным делением их на составляющие. 

Другим представляющим интерес методологическим подходом 

характеризуется позиция Л. Н. Когана, которым выделены следующие 

функции образования: 

● трансляция знаний и социального опыта от поколения к поко-

лению; 

● обеспечение адаптации человека в той или иной социальной 

системе; 

● человекотворчество, воспитание, гуманизм – социализация и раз-

витие личности; 

● ценностная ориентация личности в разноплановой культуре; 

● идеологизация, обеспечивающая усвоение личностью идеоло-

гии того или иного класса [104]. 

Такое представление функций профессионально-педагогическо-

го образования возможно при необходимости более дифференциро-

ванного анализа, например при описании педагогической деятельно-

сти как профессии. Хотя, на наш взгляд, в соответствии с данным пред-

ставлением функции неравномерны по емкости и не сгруппированы по 

направлениям действий. 

Развитие представлений о сущности функций профессионально-

педагогического образования возможно с учетом мнения Ф. Р. Фи-

липпова, выделяющего из них подготовку молодежи к труду, взаимо-

действие системы образования с социальной структурой общества, 

взаимодействие системы образования с социалистической общена-

родной демократией, взаимодействие системы образования с духов-

ной жизнью общества, всестороннее развитие личности [224]. Такой 

подход интересен тем, что расширяет рассмотрение функций в части 

взаимодействия системы образования с социальной структурой, об-

щенародной демократией и духовной жизнью общества, позволяет 

более четко определить роль и значение функций образования в соци-
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ально-экономической жизни общества. Хотя очевидно, что функция 

взаимодействия системы образования с социалистической общена-

родной демократией сегодня не актуальна. 

Более близким к нашим представлениям является подход, связы-

вающий предназначение системы профессионально-педагогического 

образования с удовлетворением потребностей экономической, полити-

ческой и культурной сфер общества, представляющих в процессе взаи-

модействия общество как целостность. Е. П. Белозерцев и А. В. Кооп 

считают, что с этих позиций правомерно выделение профессиональ-

но-экономической, социально-политической и культурно-гуманисти-

ческой функций образования [21, 109]. 

Профессионально-экономическая функция образования обуслов-

лена прежде всего взаимодействием с производительными силами 

общества. Социальная и политическая сферы жизнедеятельности об-

щества определяют социально-политическую функцию. Развитие ду-

ховной культуры общества и формирование в нем личности отражает 

культурно-гуманистическая функция. Включенный в данный контекст 

гуманистический аспект образования предполагает необходимость 

общения и сотрудничества членов общества как основы для взаимо-

понимания между людьми различных взглядов, национальностей и ве-

роисповеданий. Данный подход используется в нашей работе при ана-

лизе функций профессионально-педагогического образования. 

Развивая отмеченные представления о функциях профессиональ-

но-педагогического образования, необходимо учитывать, что данный 

вид образования как социальный институт выполняет также следую-

щие обобщенные, универсальные функции: 

● обеспечивает устойчивость социальных отношений в сфере 

профессионального образования и в других сферах общественных от-

ношений; 

● сохраняет «чистоту» социальных общностей в рамках данного 

вида образования независимо от постоянной смены их членов; 

● усиливает социальные связи и внутригрупповую сплоченность 

среди учащихся и педагогического персонала; 

● осуществляет контроль за отклоняющимся от установленных 

норм и образцов поведением; 
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● поощряет желательное с точки зрения общества поведение со-

циальных групп в сфере обучения и воспитания и их взаимодействие 

в рамках гуманизации образовательного процесса, осуществления де-

мократических инноваций, реализации педагогики сотрудничества 

и др. [68, с. 28–30]. 

Названные функции профессионально-педагогического образо-

вания имеют общий, не конкретизированный по отношению к отдель-

ным сферам общественной жизни характер. Между тем выше показа-

но, что система профессионально-педагогического образования вы-

полняет в обществе ряд вполне определенных экономических, соци-

альных, культурных функций. 

К экономическим функциям относятся в первую очередь насы-

щение профессиональной структуры общества и подготовка профес-

сионально-педагогического персонала соответствующей квалифика-

ции. Профессионально-педагогическое образование воздействует на 

экономику опосредованно через подготовку педагогов профессио-

нального обучения, от уровня и качества деятельности которых в зна-

чительной мере зависит кадровый состав работников производства, 

реализующих преимущественно функции рабочих профессий и опре-

деляющих эффективность производства. 

Социальными функциями профессионально-педагогического об-

разования являются воспроизводство и изменение социальной струк-

туры общества, ее конкретных элементов. Прямо и непосредственно 

воспроизводятся слои профессионально-педагогических работников, 

косвенно, опосредованно (через начальное и среднее профессиональ-

ное образование) – различные слои, группы, отряды рабочих. 

Профессионально-педагогическое образование способствует со-

хранению в обществе социальной мобильности (хотя, разумеется, она 

детерминируется и целым рядом других факторов), которая охватыва-

ет как педагогических работников, так и лиц, занятых в рабочих про-

фессиях. Последнее особенно важно в связи с возрастанием общест-

венной потребности в высококвалифицированных рабочих, а это зна-

чит, что традиционно понимаемого начального профессионального 

образования становится явно недостаточно. 

Профессионально-педагогическое образование объективно спо-

собствует (через подготовку педагогических кадров) росту потребно-
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сти будущих рабочих в знаниях, в совершенствовании собственного 

образовательного уровня и преодолению, таким образом, тупикового 

характера начального профессионального образования. 

С этим связана и культурная функция профессионально-педаго-

гического образования. Его получение стимулирует процессы пробуж-

дения и реализации потребностей личности в создании, потреблении 

и распространении ценностей культуры. Данное образование (как и все 

другие виды профессионального образования) преследует в качестве 

одной из своих важнейших целей создание условий для формирова-

ния и развития творческой деятельности, совершенствования куль-

турного уровня будущих педагогов профессионального обучения. 

В этом смысле культурная функция профессионально-педагогическо-

го образования состоит в воспроизводстве и развитии материальной 

и духовной культуры определенных слоев и групп как учащейся, так 

и работающей молодежи. 

Выделение этой функции подчеркивает ошибочность воспри-

ятия профессионально-педагогического образования как инструмента 

для удовлетворения лишь общественных потребностей. 

С точки зрения современных представлений о гуманизации об-

разовательной сферы профессионально-педагогическому образованию 

необходимо ориентироваться не только на потребности государства 

и общества, хотя очевидно, что оно должно удовлетворять и их (соци-

альная ориентация профессионально-педагогического образования). 

Качественно реализовать эти потребности профессионально-педаго-

гическое образование сможет, если станет средством удовлетворения 

потребностей своих субъектов (педагогов, студентов) в развитии, са-

мореализации, самоактуализации (личностная ориентация профессио-

нально-педагогического образования). Только в этом случае они бу-

дут способны реализовать весь свой потенциал для работы в учебных 

заведениях начального, среднего и высшего профессионального обра-

зования, выпускники которых смогут быстро овладевать современ-

ными технологиями и развивать их дальше. Следовательно, в страте-

гическом плане, согласно идее В. И. Загвязинского о социально-лич-

ностной ориентации образования и всех образовательных программ 
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и проектов [64], профессионально-педагогическому образованию не-

обходимо развиваться и приобретать одновременно качества соци-

альной и личностной ориентации. 

Для профессионально-педагогического образования такое раз-

витие связей и отношений между ним, обществом, государством, 

производством и человеком имеет особое значение. Оно направлено 

в первую очередь на становление личности будущего педагога, осу-

ществляющего свои основные функции в системе профессионального 

образования. Поэтому эффективность и качество профессионального 

обучения и, как следствие, производства и функционирования обще-

ства находятся в зависимости (как в прямой, так и в косвенной) от 

личности профессионально-педагогических работников, осуществля-

ющих учебно-воспитательный процесс, от эффективности и качества 

их деятельности. 

Таким образом, анализ развития профессионально-педагогичес-

кого образования как социально-педагогической проблемы позволил 

определить общую методологию проводимого исследования, раскры-

вающую роль и место профессионально-педагогического образования 

в социально-экономической сфере и в системе образования. 

1.4. Проблемы и перспективы развития уровневого 
профессионально-педагогического образования 

Вопросы повышения качества подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации профессионально-педагогических кадров от-

ражены во многих правительственных документах, а также в доку-

ментах Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Актуализация проблем и важность определения перспектив раз-

вития уровневого профессионально-педагогического образования обу-

словлены рядом факторов: 

● необходимостью определения перспектив развития уровневого 

профессионально-педагогического образования с учетом требований но-

вого поколения профессиональных, федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и новым перечнем направлений подготовки; 
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● резко возросшей в последнее время потребностью российской 

экономики в квалифицированных рабочих, подготовку которых долж-

ны осуществлять мастера и педагоги профессионального обучения; 

● новыми задачами, поставленными перед профессионально-пе-

дагогическим образованием в связи с вхождением России в единое 

Европейское образовательное пространство (Болонский процесс) и реа-

лизацией концепции модернизации российского образования; 

● отсутствием аналогов уровневого профессионально-педагоги-

ческого образования за рубежом и, следовательно, необходимостью 

углубленного анализа отечественного опыта. 

Сегодня существует ряд проблем, затрудняющих процесс разви-

тия уровневого профессионально-педагогического образования. Эти 

проблемы заключаются в следующем: 

● не определена государственная стратегия развития уровневого 

профессионально-педагогического образования в сложившихся соци-

ально-экономических условиях; 

● масштабы подготовки профессионально-педагогических кад-

ров в стране таковы, что отток кадров из образовательных учрежде-

ний системы начального профессионального образования перестал 

компенсироваться приходом в эти образовательные учреждения вы-

пускников образовательных учреждений системы профессионально-

педагогического образования; 

● не определены потребности регионов в профессионально-пе-

дагогических кадрах различных квалификаций и отраслевых разно-

видностей; отсутствует банк данных о перспективах востребованно-

сти специалистов; 

● материально-техническое обеспечение большинства высших 

и средних профессионально-педагогических учебных заведений не 

в полной мере отвечает задаче опережающей подготовки профессио-

нально-педагогических кадров для образовательных учреждений систе-

мы начального профессионального образования по отношению к тем-

пам развития различных отраслей экономики; 

● недостаточно эффективна система повышения квалификации 

и переподготовки профессионально-педагогических кадров; 

● действующие в настоящее время законы, нормативные акты и ин-

струкции, система заработной платы, морального и материального по-
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ощрения труда работников профессионально-педагогического профиля 

не способствуют росту престижа профессионально-педагогического 

труда, не обеспечивают правовую и социальную защищенность работ-

ников этой сферы, не стимулируют повышение профессионального 

и культурного уровня профессионально-педагогических кадров. 

Решение этих проблем во многом определит предлагаемый нами 

проект государственной комплексной целевой программы развития 

уровневого профессионально-педагогического образования «Профес-

сионально-педагогические кадры России». 

Проект данной программы предполагает в качестве конечной 

цели решение двуединой государственной задачи: во-первых, созда-

ние государственной системы ППО, по своим масштабам полностью 

покрывающей потребности страны в педагогах профессиональной шко-

лы, а во-вторых, полное переоснащение кадрового корпуса НПО на 

качественно иной, чем сейчас, профессионально-педагогической квали-

фикационной основе. 

Для достижения обозначенных целей программа предусматри-

вает в соответствующих разделах решение следующих задач: 

● создание законодательной, методологической и организацион-

ной базы совершенствования системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации профессионально-педагогических кадров 

в условиях уровневого профессионально-педагогического образования; 

● разработка механизма нормативно-правового регулирования 

с целью формирования системы социально-экономической защищен-

ности профессионально-педагогических кадров; 

● обеспечение устойчивого спроса на высококвалифицированные 

профессионально-педагогические кадры на рынке труда, создание меха-

низмов повышения престижа профессионально-педагогического труда; 

● завоевание выпускниками профессионально-педагогических обра-

зовательных учреждений рынка труда (в том числе подготовка кадров для 

профессиональных учебных заведений, системы цеховой учебы, центров 

профориентации, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 

образовательных учреждений Федеральной службы занятости и пр.) по-

средством расширения спектра отраслей (профилей) уровневого профес-

сионально-педагогического образования и образовательных услуг; 
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● приоритетное развитие и совершенствование подготовки ква-

лифицированных профессионально-педагогических кадров через спе-

циализированные уровневые рационально размещенные профессио-

нально-педагогические учебные заведения, объединенные в систему 

уровневого профессионально-педагогического образования; 

● обеспечение доподготовки практических профессионально-пе-

дагогических работников и других специалистов, не имеющих базо-

вого педагогического или отраслевого образования, для частичного 

решения кадровых проблем системы НПО. 

В связи с этим особое значение приобретает необходимость раз-

работки и утверждения на государственном уровне профессионально-

го стандарта педагога профессионального обучения и создания неза-

висимой системы аттестации профессионально-педагогических работ-

ников на их соответствие этому профессиональному стандарту. 

Непосредственной задачей уровневого профессионально-педаго-

гического образования является обеспечение профессиональных обра-

зовательных учреждений специалистами, способными организовывать 

и осуществлять необходимую фундаментальную, общетехническую 

и специальную профессиональную подготовку по актуальным образо-

вательным направлениям и профессиям. С ней связана задача формиро-

вания общественно значимой личности для эффективной деятельности 

в сфере профессионального образования, решение которой: 

● удовлетворит потребности личности на любой стадии профес-

сионального пути (многоступенчатое, непрерывное, преемственное, 

уровневое образование); 

● обеспечит профессиональное становление личности профессио-

нала: профориентация, профессиональное обучение, профессиональная 

адаптация (интернатура); 

● создаст предпосылки для саморазвития личности профессионала. 

Выпускник образовательных учреждений системы уровневого 

профессионально-педагогического образования – педагог профессио-

нального обучения – подготавливается к выполнению функций препо-

давателя общетехнических (общеотраслевых) и специальных дисцип-

лин, мастера производственного обучения во всех видах профессио-

нальных образовательных учреждений (профессиональные училища, 

лицеи, техникумы, колледжи, учебно-производственные и учебно-кур-
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совые комбинаты, отделы технического обучения и подготовки кадров 

промышленных предприятий и предприятий обслуживания), а также 

к исполнению обязанностей воспитателя и организатора учебного про-

изводительного труда в этих учреждениях. Кроме того, научные ис-

следования образовательных процессов, проблем техники и техноло-

гии соответствующей отрасли, научно-производственная и консульта-

ционно-управленческая деятельность в образовании и на производстве 

также являются направлениями профессиональной деятельности педа-

гога профессионального обучения [181, 182]. 

С учетом отмеченного выше необходимо развивать профессио-

нально-квалификационную структуру подготовки профессионально-

педагогических кадров в направлении уровневого высшего образова-

ния по профилям, соответствующим профессиям, по которым ведется 

подготовка в системе начального профессионального образования, 

в первую очередь профессиям сложного механизированного и интел-

лектуализированного труда. 

Основой уровневого профессионально-педагогического образо-

вания являются профессиональные учебные заведения, обеспечиваю-

щие весь комплекс образовательной деятельности, связанной с кадро-

вым обеспечением профессионального образования. 

В формирующейся политике развития уровневого профессио-

нально-педагогического образования необходимо предусмотреть ме-

роприятия, направленные на совершенствование подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации мастеров и педагогов про-

фессионального обучения. Образовательным учреждениям, занимаю-

щимся подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

профессионально-педагогических кадров, предстоит пройти сложный 

путь становления и формирования инфраструктуры, включающий: 

● комплектование полного педагогического состава, обеспечи-

вающего все компоненты уровневого профессионально-педагогичес-

кого образования, включая подготовку по рабочей профессии; 

● обеспечение содержания подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации мастеров и педагогов профессионального обу-

чения с учетом его специфики; 
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● создание современной материально-технической базы и соот-

ветствующей образовательной среды; 

● установление и расширение стабильных связей с социальными 

партнерами; 

● определение тематики научно-исследовательской деятельно-

сти, создание мотивов для творческой деятельности и обеспечение на 

этой основе профессионального роста профессорско-преподаватель-

ского состава. 

Потребность в квалифицированных профессионально-педагоги-

ческих кадрах для системы начального профессионального образова-

ния определяет необходимость расширения сети образовательных уч-

реждений уровневого профессионально-педагогического образования 

с учетом интересов регионов. 

Повышается актуальность дополнительного профессионально-

педагогического образования для профессионально-педагогических 

работников, имеющих высшее техническое или высшее педагогиче-

ское образование. 

При такой подготовке специалистов для образовательных учре-

ждений системы начального профессионального образования не ис-

ключается возможность организации обучения по следующим менее 

эффективным схемам и образовательным траекториям: 

● доподготовка отраслевых специалистов по программам цикла 

психолого-педагогических дисциплин (второе высшее образование, 

повышение квалификации); 

● доподготовка педагогов-предметников, получивших традици-

онное педагогическое образование, по программам отраслевой подго-

товки; 

● подготовка педагогов профессионального обучения на соот-

ветствующих факультетах в технических и педагогических универси-

тетах без обеспечения глубокой интеграции психолого-педагогичес-

кого, специального и отраслевого компонентов образования с подго-

товкой по рабочей профессии. 

Главным условием реализации таких схем является обязатель-

ное соблюдение действующего ГОС ВППО и ФГОС как в части госу-

дарственных требований к содержанию образования (профессиональ-
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ные образовательные программы), так и в части результатов подго-

товки. В последнем случае создается система государственной атте-

стации профессионально-педагогических кадров, опирающаяся на пе-

речень государственных требований к образовательному уровню и сте-

пени сформированности профессионально-педагогической компетент-

ности работников образовательных учреждений системы начального 

профессионального образования. 

Повышение сертифицированного образовательного уровня про-

фессионально-педагогических работников, имеющих среднее профес-

сионально-педагогическое образование, предусматривает несколько 

вариантов: 

● повышение образовательного уровня от среднего профессио-

нального до бакалаврского; 

● повышение уровня образования от традиционного профессио-

нально-педагогического до магистерского; 

● повышение бакалаврского уровня действующих работников до 

магистерского. 

Проблема развития учебной и материально-технической базы уч-

реждений системы уровневого профессионально-педагогического об-

разования в последние годы становится особенно острой. В связи со 

значительным сокращением бюджетного финансирования образова-

тельных учреждений уровень такой базы не соответствует современ-

ным требованиям организации подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации педагогов профессионального обучения в услови-

ях уровневого профессионально-педагогического образования. Реали-

зация программ уровневого профессионально-педагогического образо-

вания, направленных на подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации педагогов профессионального обучения, требует необхо-

димого оснащения, включая современное оборудование для подго-

товки по рабочим профессиям. В связи с этим необходимы разработка 

и введение новых нормативов материально-технического оснащения 

образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов профессионального обучения в системе 

уровневого профессионально-педагогического образования. 

Для управления системой уровневого профессионально-педагоги-

ческого образования в аспекте налаживания эффективного взаимодей-
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ствия между образовательными учреждениями систем начального про-

фессионального образования, среднего профессионального образования 

и высшего профессионального образования необходимо проведение ис-

следований, связанных с определением потребности в профессиональ-

но-педагогических кадрах, структурой и численностью приема в про-

фессионально-педагогические вузы и колледжи, трудоустройством вы-

пускников, их социальной защищенностью. Образовательные учрежде-

ния, реализующие программы уровневого профессионально-педагоги-

ческого образования, в большинстве регионов не получают образователь-

ных заказов. Между региональными органами управления образовани-

ем и учреждениями уровневого профессионально-педагогического об-

разования нарушена связь как между социальными партнерами. 

Для решения перечисленных проблем, на наш взгляд, необхо-

димо проведение следующих мероприятий: 

● подготовка проекта постановления Правительства РФ «О ме-

рах государственной поддержки уровневого профессионально-педаго-

гического образования»; 

● создание моделей профессионально-педагогических работников, 

включающих профессионально-квалификационные требования к уров-

ню образованности и качествам личности, регламентирующие после-

дипломную адаптацию выпускников образовательных учреждений си-

стемы уровневого ППО; 

● качественное обновление профессионально-педагогического кор-

пуса с учетом решения вопросов социальной защиты работающих педа-

гогов и мастеров профессионального обучения, ветеранов ППО и мо-

лодых специалистов; 

● разработка научно обоснованных рекомендаций по проведению 

аттестации профессионально-педагогических работников на право за-

нятия ими профессионально-педагогических должностей в зависимос-

ти от уровня их профессионально-педагогической квалификации; 

● разработка научно обоснованных рекомендаций по проведе-

нию аттестации предприятий и учебных заведений на право вести 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кад-

ров и специалистов профессионально-педагогического профиля в за-

висимости от их кадрового, учебно-материального обеспечения и со-

циального статуса; 
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● разработка и обоснование предложений по введению обязатель-

ной стажировки выпускников учебных заведений системы уровневого 

ППО в образовательных учреждениях системы НПО в течение одного 

года (интернатура), в том числе с продолжением обучения в вузе; 

● организация грантовой системы распределения средств на на-

учно-исследовательскую работу по актуальным проблемам развития 

уровневого ППО; 

● проведение регулярных научных и научно-практических кон-

ференций, систематическое издание сборников научных трудов по 

проблемам развития уровневого ППО; 

● создание системы постоянного мониторинга для пополнения 

банка данных по текущим и перспективным потребностям рынка труда 

в профессионально-педагогических кадрах различной квалификации, 

в первую очередь для образовательных учреждений системы НПО; 

● создание крупных центров уровневого профессионально-педа-

гогического образования в федеральных округах РФ (Центральном, 

Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Даль-

невосточном, Северо-Кавказском) на основе интеграции начального 

и среднего профессионального образования, среднего и высшего профес-

сионально-педагогического образования; 

● создание центров профориентации при окружных центрах уров-

невого профессионально-педагогического образования; 

● разработка правовой базы предоставления отсрочки призыва 

на действительную военную службу молодым специалистам, масте-

рам и педагогам профессионального обучения на время их работы 

в учреждениях НПО, имеющих государственную аккредитацию; 

● разработка преемственных профессиональных образователь-

ных программ в рамках уровневого ППО; 

● разработка методических рекомендаций по организации про-

изводственного (практического) обучения, практик и государственной 

итоговой аттестации в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта; 

● разработка теоретических основ и практических рекомендаций 

по организации и осуществлению воспитательной работы в образова-

тельных учреждениях системы уровневого ППО для формирования 

профессионально значимых качеств личности, раскрытия и развития 

ее творческого потенциала; 
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● разработка и введение новых нормативов материально-техни-

ческого оснащения (современное оборудование, приборы, материалы 

и т. д.) основных образовательных программ уровневого ППО; 

● укрепление материально-технического обеспечения учебно-

производственных мастерских, кафедр, осуществляющих обучение по 

отраслевым, специальным дисциплинам; 

● формирование программы выпуска учебной литературы для 

учебных заведений системы уровневого профессионально-педагоги-

ческого образования; 

● создание Российского научно-методического центра повыше-

ния квалификации и переподготовки профессионально-педагогичес-

ких кадров с целью координации деятельности вузов и региональных 

учебно-методических центров повышения квалификации профессио-

нально-педагогических работников [185]. 

Таким образом, анализ развития ППО как социально-педагоги-

ческой проблемы позволил определить общую методологию прово-

димого исследования, раскрывающую роль и место уровневого про-

фессионально-педагогического образования в социально-экономичес-

кой системе и в системе образования. При этом получены следующие 

результаты и выводы: 

1. Раскрыты основные понятия, определяющие исследование про-

блемы. Уровневое профессионально-педагогическое образование – 

это процесс формирования личности, способной к эффективному 

осуществлению подготовки человека к деятельности по конкретной 

профессии, к выполнению полного спектра профессионально-педаго-

гических функций, а также к самореализации в профессионально-пе-

дагогической деятельности. Уровневое профессионально-педагогичес-

кое образование – это результат, обозначающий усвоенную челове-

ком совокупность специальных знаний, умений и навыков, социально 

и профессионально важных качеств, позволяющих ему успешно рабо-

тать в сфере профессионального образования. 

2. Показано, что уровневое профессионально-педагогическое обра-

зование призвано выполнять в обществе следующие функции: 

● экономические, состоящие в первую очередь в насыщении про-

фессиональной структуры общества и подготовке профессионально-

педагогических кадров соответствующей квалификации; 
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● социальные, включающие воспроизводство и изменение социаль-

ной структуры общества, ее конкретных элементов, содействие сохране-

нию в обществе социальной мобильности (наравне с другими факторами); 

● культурные, стимулирующие процессы пробуждения и реали-

зации потребностей личности в создании, потреблении и распростра-

нении ценностей культуры, а также процессы воспроизводства и раз-

вития материальной и духовной культуры определенной категории 

учащейся и работающей молодежи. 

3. Установлено, что развитие уровневого профессионально-пе-

дагогического образования как социально-педагогической системы об-

условлено влиянием социальных и экономических факторов, в то же 

время данная система функционирует на основе собственных законо-

мерностей и принципов, имеет тенденцию к стабилизации (целостно-

сти) и дальнейшему развитию. 

4. Выделена объективная потребность в развитии уровневого про-

фессионально-педагогического образования, которое в современных 

условиях развития государства, связанных с построением общества 

с рыночной экономикой, должно качественно измениться, стать адек-

ватным социально-экономическим условиям, обеспечить рост эконо-

мики и удовлетворение новых запросов человека и общества. 

5. Решение проблем развития уровневого профессионально-педа-

гогического образования требует разработки соответствующего тео-

ретико-методологического обеспечения следующих важнейших стра-

тегических направлений такого развития: 

● создание законодательной, методологической и организацион-

ной базы совершенствования системы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации профессионально-педагогических кадров в усло-

виях уровневого профессионально-педагогического образования; 

● разработка механизма нормативно-правового регулирования 

с целью формирования системы социально-экономической защиты 

профессионально-педагогических кадров; 

● обеспечение устойчивого спроса на высококвалифицирован-

ные профессионально-педагогические кадры на рынке труда, совер-

шенствование механизмов повышения престижа профессионально-пе-

дагогического труда; 
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● завоевание выпускниками профессионально-педагогических 

учебных заведений рынка труда (подготовка кадров для профессио-

нальных учебных заведений, центров профориентации, межшкольных 

учебно-производственных комбинатов, образовательных учреждений 

Федеральной службы занятости и пр.) посредством расширения спек-

тра профилей уровневого профессионально-педагогического образо-

вания и образовательных услуг; 

● приоритетное развитие и совершенствование подготовки ква-

лифицированных профессионально-педагогических кадров на базе 

специализированных уровневых рационально размещенных профес-

сионально-педагогических учебных заведений, объединенных в сис-

тему уровневого профессионально-педагогического образования; 

● обеспечение доподготовки практических профессионально-пе-

дагогических работников и других специалистов, не имеющих базово-

го педагогического или отраслевого образования, для частичного ре-

шения кадровых проблем начального профессионального образования. 
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Глава 2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ СИСТЕМ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

2.1. Исследование требований работодателей 
к современным рабочим и специалистам среднего звена 

В настоящее время в Российской Федерации не преодолен каче-

ственный разрыв между спросом и предложением рабочей силы. Уро-

вень компетентности работников не всегда удовлетворяет работода-

телей, а система профессионального образования не в полной мере 

может обеспечить соответствие программ обучения требованиям ра-

ботодателей. Системными причинами существующего положения яв-

ляются разрыв между динамичными переменами в мире профессий 

и их адекватным отражением в программах профессионального обра-

зования, отсутствие современной национальной системы квалифика-

ций. Помимо этого наблюдается дисбаланс в соотношении высшего, 

среднего и начального профессионального образования. 

Главной проблемой российского профессионального образова-

ния на сегодняшний день является не столько избыток или дефицит 

подготовленных кадров специалистов и квалифицированных рабочих 

(хотя эта проблема уже существует и будет обостряться), сколько ка-

чество их подготовки. Ситуация усугубляется и отсутствием современ-

ной национальной системы квалификаций, которая бы мотивировала 

работников на обучение в течение всей жизни. Существующая в Рос-

сии система квалификаций является весьма несовершенной, фрагмен-

тарной и устаревшей. Ее недостатки сдерживают повышение гибкости 

рынка труда, развитие эффективного обучения в течение всей жизни, 

затрудняют ориентацию профессионального образования и обучения на 

достижение качественных результатов, удовлетворяющих потребно-

сти рынка труда (работодателей и работников). Недостаточно эффек-

тивны и механизмы правового регулирования взаимодействия про-

фессионального образования и рынка труда. 
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Причина дефицита квалифицированных кадров проста: боль-

шинство выпускников не способно включиться в работу. Они не име-

ют представления о характере производства, о корпоративной куль-

туре; не знают ни бизнес-процесса, ни бизнес-среды; не владеют уме-

ниями делового общения; не умеют в выгодном свете подать резуль-

таты своей работы. 

По мнению работодателей, учебные заведения учат студентов не 

тому, чему следует, и прежде всего перегружают их теоретическими 

знаниями. Это особенно характерно для вузов, но не менее свойственно 

и системе среднего профессионального образования, где за время пере-

стройки нарушились связи между учебными заведениями и предприя-

тиями. В целом можно так охарактеризовать ситуацию. В советский пе-

риод практически все учебные заведения профессионального образо-

вания имели связи с базовыми предприятиями, которые были обязаны 

принимать студентов на производственную практику, предоставлять ре-

сурсное обеспечение для мастерских учебных заведений и т. д. Взаи-

мосвязи между учебными заведениями и предприятиями были стабиль-

ными, требования к выпускникам формулировались на годы вперед, 

что соответствовало характеру экономики. Затем начались рыночные 

реформы, когда предприятиям приходилось думать о собственном вы-

живании в условиях формирования рыночной экономики с ее жестки-

ми конкурентными законами, и поддержка учебных заведений отошла 

на задний план. Более того, обширный рынок безработных позволял 

работодателям выбирать необходимых работников. 

Период внутренних реформ совпал с процессами глобализации, 

обусловленными переходом к постиндустриальному обществу с его 

растущей неопределенностью и беспрецедентными темпами развития 

и изменений. В новой исторической ситуации требования к работни-

кам радикально изменились, на первый план выдвинулись надпро-

фессиональные умения и ключевые компетенции, прежде всего адап-

тивность, умение учиться, решать проблемы и т. д. 

В этой сложной ситуации система профессионального образова-

ния начала отставать, не сумев избавиться от стереотипа, что россий-

ское образование – лучшее в мире, и продолжая развиваться согласно 

собственной логике. 
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В результате сложилась парадоксальная ситуация: так, напри-

мер, по оценке Российской академии образования, работать по специ-

альности устраиваются не более половины выпускников вузов (по 

данным рекрутеров, лишь 38,5 %), т. е., получив образование, люди не 

могут найти работу по специальности: их «бракуют» работодатели. 

Потребность в изменениях уже осознана на высшем политичес-

ком уровне. Необходимость повышения качества подготовки специ-

алистов и создания современной национальной системы квалификаций 

признается как бизнесом, так и образовательным сообществом. Нацио-

нальная система квалификаций будет способствовать согласованию вза-

имных требований к квалификациям со стороны работодателей и рынка 

труда, а также со стороны системы образования и обучения. 

Современный российский бизнес крайне заинтересован в развитии 

и совершенствовании системы профессионального образования. Рабо-

чая сила, ее количество и качество являются решающим нематериаль-

ным фактором конкурентоспособности компаний и всей российской 

экономики и, как следствие, общественного благополучия страны. 

Ключевой вопрос сегодняшнего дня – придание нового импуль-

са развитию профессионального образования и обучения, что возмож-

но только на основе эффективного партнерства государства и бизнеса. 

Позитивным переменам в профессиональном образовании должно 

способствовать широкое применение рыночных механизмов для по-

вышения качества образования и доступности качественных образо-

вательных услуг. 

В последние годы бизнес стал активнее оказывать финансовую под-

держку профессиональной школе: открываются базовые кафедры в учеб-

ных заведениях, создаются корпоративные университеты и учебные 

центры. В стране также развивается и негосударственная система профес-

сиональной подготовки, в которой создаются частные школы и дру-

гие негосударственные учебные заведения, тренинговые центры и т. д. 

Складываются партнерские отношения между представителями биз-

неса и государства. 

Предприниматели начали финансирование крупнейших универ-

ситетов посредством создания специальных фондов развития и фор-

мирования системы образовательных кредитов. 
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Работодатели убеждены, что для закрепления и дальнейшего на-

ращивания положительных результатов в реформировании профес-

сионального образования необходимо развивать партнерство государ-

ства и бизнеса в следующих направлениях: 

● образовательные учреждения должны активно изучать профес-

сиональные особенности бизнеса, уточнять потребности предприятий 

в кадрах и в обучении персонала. Бизнес, со своей стороны, должен по 

всем вопросам идти навстречу образовательным учреждениям; 

● разработать систему профессиональных стандартов, которая 

должна стать основой для совершенствования профессионального об-

разования; 

● создать новую, современную национальную систему квалифи-

каций для обеспечения прозрачности, сравнимости, сопоставимости 

и признания квалификаций, дипломов и свидетельств об образовании 

и обучении. Для работодателя принципиально важно, каким набором 

знаний, умений и компетенций обладает специалист; 

● сделать экономически выгодным для бизнеса развитие внутри-

корпоративных систем обучения и подготовки кадров, создание пред-

приятиями базовых кафедр в вузах, корпоративных университетов. 

Эта образовательная деятельность компаний не должна облагаться 

налогами наравне с коммерческой деятельностью; 

● способствовать структурной перестройке начальной и средней 

профессиональной школы, созданию многоуровневых образовательных 

учреждений, реализующих начальное и среднее профессиональное об-

разование, а также ресурсных образовательных центров и др. 

Будучи озабоченным существующей ситуацией, бизнес в послед-

ние годы начал активизацию собственных усилий в обеспечении себя 

кадрами нужной квалификации, и стал постепенно формироваться ди-

алог между образованием и бизнесом. Одним из первых предложения 

власти по сотрудничеству с бизнесом в сфере образования сформули-

ровал в марте 2006 г. Президент РФ Владимир Путин. Тогда бизнес 

был приглашен к участию в изменении содержания образовательных 

программ высшего, среднего и начального профессионального обра-

зования в связи с тем, что существующие программы, по словам 

В. В. Путина, никуда не годятся, из-за чего потребности предприятий 
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в квалифицированных специалистах не удовлетворяются. В насто-

ящее время работодатели являются непосредственными участниками 

выработки критериев качества подготовки специалистов, а также со-

здания перечня востребованных специальностей и направлений под-

готовки. 

Однако инициативы работодателей еще не носят системного ха-

рактера: все говорят, что молодых специалистов «готовят плохо», од-

нако консолидация усилий идет медленно. 

Для решения данных проблем при Российском союзе промыш-

ленников и предпринимателей создано Национальное агентство раз-

вития квалификаций, которое ставит задачу объединения усилий всех 

заинтересованных сторон в целях создания национальной системы 

квалификаций. 

По мере реформирования экономики России в целом и различ-

ных ее секторов, в том числе системы образования, проблемы взаимо-

действия системы профессионального образования и российского рын-

ка труда становятся все более значимыми. Изменение структуры оте-

чественной экономики, трансформация форм собственности, развитие 

новых видов экономической деятельности изменяют рынок труда, транс-

формируя потребности работодателей в одном из важнейших факто-

ров производства – рабочей силе. 

Одновременно происходят процессы реформирования системы 

профессионального образования, которые должны быть нацелены не 

только на решение накопившихся в прошлые периоды проблем, но 

и на создание такой структуры предоставления образовательных ус-

луг, которая соответствовала бы требованиям современного рынка 

труда и учитывала перспективы его развития. 

До настоящего времени вопросы взаимодействия системы про-

фессионального образования и рынка труда редко оказывались в цен-

тре внимания не только исследователей, но и государственных лиц, от-

ветственных за принятие стратегических решений. Однако к настояще-

му моменту стала очевидной необходимость изучения характера спро-

са, предъявляемого на рынке труда на профессиональную рабочую си-

лу, для формирования оптимальной структуры профессионального об-

разования, нацеленной на конечный результат – подготовку квалифи-

цированного профессионала для современного рынка труда. 
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Сейчас такие исследования только начинаются, и в рамках на-

шего исследования предпринята попытка оценить уровень и профес-

сионально-квалификационную структуру спроса на рабочую силу на 

основе обобщения мнений работодателей. 

Для получения информации о мнениях работодателей по поводу 

текущего и перспективного спроса на рабочую силу различного про-

фессионально-квалификационного уровня был проведен социологи-

ческий опрос руководителей российских предприятий. В ходе опроса 

внимание исследователей было сосредоточено на следующих основ-

ных направлениях: 

1) оценка современного состояния рабочей силы с точки зрения 

ее соответствия текущему уровню экономического развития предпри-

ятия / организации: 

● недостаток / избыток рабочей силы по уровню квалификации, 

по профессиональной структуре; 

● уровень качества наличной рабочей силы; 

2) выявление современных требований работодателей к рабочей силе: 

● оценка современных возможностей привлечения необходимой 

по уровню квалификации и профессиональным навыкам рабочей силы; 

● критерии, используемые при подборе кадров; 

● оценка важности / необходимости, с точки зрения работодате-

ля, наличия профессиональных навыков и знаний у кандидатов на ра-

бочее место; 

● оценка значимости общей культуры, уровня социализации, 

степени обучаемости кандидатов на рабочие места; 

3) отношение работодателей к проблемам обучения и переква-

лификации рабочей силы: 

● практический опыт обучения и переквалификации; 

● выявление ориентации на внутрифирменное обучение / пере-

квалификацию или обучение / переквалификацию в специализирован-

ных учебных центрах системы образования; 

● готовность работодателей оплачивать обучение / переквалифи-

кацию работников, имеющийся опыт финансирования профессиональ-

ного образования / переподготовки кадров; 

● требования к подготовке кадров в системе образования. 
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Кроме того, в ходе исследования были предприняты попытки 

оценки перспективного спроса на квалифицированную рабочую силу. 

Полученные в результате социологического опроса результаты 

позволили дать ответы на многие дискуссионные вопросы о совре-

менном рынке труда и системе подготовки профессиональных кадров. 

Исследование показало, что в настоящее время проблемы несо-

ответствия спроса и предложения на рынке труда невелики. Отсутст-

вует проблема избыточной численности занятых, дефицит кадров 

в значительных масштабах носит локальный характер и затрагивает 

в первую очередь две категории работников: квалифицированных спе-

циалистов линейных подразделений и квалифицированных рабочих. 

Наличие свидетельства о профессиональном образовании явля-

ется, по мнению всех работодателей, обязательным для современного 

наемного работника. Вместе с тем исследование показало невысокий 

уровень доверия работодателей к качеству подготовки профессио-

нальных кадров в современной системе образования, выраженному 

в формальных свидетельствах о получении профессионального обра-

зования. Наличие дипломов, сертификатов высших, средних специаль-

ных учебных заведений (ССУЗ) и т. п. не является достаточным осно-

ванием для подтверждения квалификации работника и должно быть 

дополнено личной оценкой работодателя. 

Современный работодатель предъявляет к квалифицированным 

специалистам четко сформированные требования, которые не ограни-

чиваются компетентностью и профессионализмом. Помимо этого базо-

вого условия необходимо уметь переобучаться, адаптироваться к изме-

няющимся условиям деятельности, работать в команде, обладать нова-

торским потенциалом. На современном российском рынке труда уже 

сформировался спрос на такой инновационный тип работника. 

Однако к менее квалифицированному персоналу – служащим 

и рабочим – рынок труда пока предъявляет иные требования. Здесь 

требуется классический рядовой исполнитель – дисциплинированный, 

ответственный. 

Исследование показало, что спрос на повышение квалификации 

и переподготовку кадров весьма высок. Возникающие проблемы по 

повышению уровня образования персонала работодатели часто ре-

шают самостоятельно, особенно когда речь идет о начальном и сред-
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нем профессиональном образовании. Ориентация работодателей на 

внутрифирменное обучение, а также зафиксированный в ходе опроса 

высокий спрос на услуги курсов, центров повышения квалификации 

требуют дальнейшего изучения, поскольку пока не вполне очевидны 

характер и структура этого способа переподготовки кадров. 

Изучение современной структуры спроса на профессиональные 

кадры на российском рынке труда дает важную обобщенную картину 

сложившейся ситуации. Однако представления работодателей неиз-

бежно учитывают все аспекты именно сегодняшней ситуации в эко-

номике, т. е. отражают, в том числе, проблемы и несоответствия пе-

реходного состояния отечественной экономики. Поэтому выявленные 

на современном этапе взаимосвязи и тенденции могут и не сохранить-

ся в будущем в случае существенного изменения динамики и структуры 

отечественной экономики. 

В то же время реформирование системы профессионального об-

разования – это весьма длительный процесс, первые результаты кото-

рого могут проявиться спустя как минимум пять лет, т. е. по прошест-

вии времени, необходимого на подготовку и хотя бы начало работы 

новых молодых специалистов. Возможности прогноза требований 

к профессиональной рабочей силе и спроса на нее на основе обобще-

ния мнений работодателей о потребности в рабочих кадрах крайне 

ограничены. На протяжении всех лет реформирования отечественной 

экономики эта проблема волновала не только специалистов-исследо-

вателей, но и руководителей предприятий, отдельных секторов эко-

номики и страны в целом. В начале 90-х гг. прошлого века эта про-

блема формулировалась прежде всего как проблема безработицы, 

ожидание стремительного роста которой являлось одним из ключе-

вых звеньев формирования социально-экономической политики не 

только на уровне государства в целом, но и на уровне руководителей 

отдельных предприятий. 

В последние годы экономического роста в России все чаще стала 

возникать проблема дефицита квалифицированных кадров. Уровень 

безработицы в стране остается не слишком высоким, наряду с этим все 

чаще обсуждается проблема численности и профессионально-квалифи-

кационной структуры занятых в экономике как фактора, который мо-
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жет стать существенным ограничителем возможностей дальнейшего 

поступательного развития отечественной экономики. 

Данные опроса работодателей показывают, что в настоящий мо-

мент более половины (точнее, 55 %) предприятий не испытывают 

проблем, связанных с несоответствием численности занятых современ-

ным потребностям своего производства. Причем это довольно устой-

чивый показатель: на предприятиях разных размеров, в различных сек-

торах экономики доля благополучных в этом отношении предприятий 

меняется не принципиально. Как и можно было ожидать, исходя из 

общего уровня успешности развития различных секторов экономики, 

реже всего численность занятых соответствует потребностям произ-

водства на предприятиях промышленности, строительства и тран-

спорта, однако и в этих отраслях доля таких предприятий составляет 

не менее половины (51 %). Наилучшим образом дело обстоит на пред-

приятиях торговли и в секторе деловых услуг: примерно две трети ру-

ководителей этих предприятий заявили, что у них нет проблем с чис-

ленностью занятых. Срединное положение занимают предприятия свя-

зи, на 58 % которых указанная проблема также отсутствует. 

Исследование показало, что проблема несоответствия численно-

сти работников потребностям производства практически всегда свя-

зана не с избытком, а с дефицитом численности. 

Анализ ответов немногочисленной категории респондентов, отме-

тивших наличие проблемы избыточной численности, показал, что она 

не является специфической для какой-либо определенной категории за-

нятых, а равномерно проявляется в очень ограниченных масштабах во 

всех основных квалификационных категориях работников. Таким обра-

зом, можно утверждать, что проблема избыточной численности работ-

ников (которая также может быть интерпретирована как проблема не-

эффективного использования одного из важнейших факторов производ-

ства – рабочей силы) сейчас не стоит на повестке дня. 

Напротив, дефицит кадров упоминался руководителями пред-

приятий часто и в отношении всех выделенных категорий занятых. 

Чаще всего работодатели отмечают дефицит квалифицированных ра-

бочих (77 % руководителей от числа отметивших наличие проблемы 

дефицита кадров на своем предприятии), а также дефицит квалифи-
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цированных кадров в линейных подразделениях: 39 % респондентов 

отметили дефицит исполнителей высшей квалификации в линейных 

подразделениях и 28 % – дефицит руководителей линейных подраз-

делений. Именно по этим категориям проблему дефицита кадров сле-

дует считать существенной. По прочим категориям занятых, по кото-

рым частота упоминания дефицита находится в пределах 10–15 %, 

проблему можно условно рассматривать как текущую, ситуативную 

нехватку персонала. 

По наиболее проблемным категориям работников различия не 

принципиальны, хотя на крупных и более успешных предприятиях 

дефицит квалифицированных рабочих отмечается несколько реже, 

особенно на преуспевающих предприятиях. Точно так же крупные 

и успешные предприятия реже испытывают недостаток линейных ру-

ководителей, однако дефицит линейных специалистов в одинаковой 

степени характерен для предприятий разного размера и степени ус-

пешности деятельности. Вместе с тем на крупных и успешных пред-

приятиях заметной проблемой становится дефицит квалифицирован-

ных специалистов функциональных подразделений. 

На успешных предприятиях многократно возрастает дефицит 

численности исполнителей средней квалификации – служащих, офис-

ных работников, технических исполнителей. Среди руководителей ус-

пешных предприятий 30 % отметили дефицит кадров по этой катего-

рии персонала, тогда как для руководителей неуспешных предприятий 

практически не существует данной проблемы (только 2 % таких рабо-

тодателей упомянули о дефиците служащих на своем предприятии). 

Можно предположить, что в таком распределении мнений отражается 

возможность и умение руководителей успешных предприятий точнее 

оценить значимость организационно-управленческой деятельности в сво-

ем бизнесе и понимание ими необходимости уделять должное внима-

ние организации производства в целом. А это приводит к росту потреб-

ности в высококвалифицированных кадрах для функциональных под-

разделений и пониманию важности наличия достаточного количества 

обученного персонала для организационно-технического обслужива-

ния основной деятельности – служащих, офисных работников, техни-

ческих исполнителей. На примере этой, казалось бы, малозначимой ка-
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тегории работников наиболее ярко проявляются нестыковки между со-

временным рынком труда и системой профессиональной подготовки 

кадров. Для категории служащих не предполагается, как правило, выс-

ший уровень профессиональной подготовки, однако требуются специ-

фические знания и навыки в рамках средней специальной подготовки. 

Но современная система профессионального образования не предлага-

ет таких услуг или плохо готовит соответствующих специалистов, по-

этому при подборе кадров к этой категории работников работодатели 

предъявляют явно завышенные требования. 

Таким образом, результаты проведенного опроса подтверждают, 

что дефицит квалифицированного персонала постепенно становится 

существенным фактором, сдерживающим развитие производства. Эта 

проблема характерна в первую очередь для группы квалифицирован-

ных рабочих. 

Согласно результатам опроса работодателей, численность не-

достающей рабочей силы сопоставима с размерами существующей 

в стране безработицы. По обследованным предприятиям дефицит 

численности составляет примерно 5 % от среднесписочной численно-

сти занятых на этих предприятиях. Если учесть, что обследованием 

были охвачены сектора экономики, в которых занята примерно поло-

вина работающего населения России, и сопоставить оценки размера 

дефицита кадров с общим уровнем безработицы в стране, то можно 

говорить о структурном дефиците занятых и соответственно о струк-

турном характере безработицы. 

Ограниченное число руководителей предприятий, участвовав-

ших в опросе и заявивших о наличии дефицита работников, позволяет 

выделить только две укрупненные категории работников для более 

подробного анализа феномена дефицита занятых: рабочие и специа-

листы. Укрупненная категория «рабочие» включает квалифицирован-

ных и неквалифицированных рабочих. Расчеты показали, что обе ка-

тегории персонала характеризуются одинаковой долей дефицита кад-

ров. Доля дефицита рабочих составляет примерно 6 % от численности 

соответствующей категории, т. е. находится практически на общем 

для всех категорий работников уровне. 
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Однако на тех предприятиях, где ярко проявляется дефицит кад-

ров, проблема гораздо более заметна. В среднем по всем занятым на 

предприятиях, имеющих недостаток работников, а также по выделен-

ным категориям специалистов и рабочих дефицит работников состав-

ляет примерно 14 % от среднесписочной численности. 

Величина дефицита кадров существенно зависит от размера 

и успешности предприятия. Очевидно, что на малых предприятиях до-

ля дефицита заметно выше, однако представляется, что это в значи-

тельной мере эффект размера предприятия: на малых предприятиях, 

где численность занятых составляет несколько человек, недостаток 

одного-двух работников в процентном отношении весьма значим. Де-

фицит кадров на средних и особенно на крупных предприятиях не 

выглядит столь уж значительным. 

Гораздо интереснее проследить зависимость размеров дефицита 

работников от степени успешности предприятия. Как и следовало 

ожидать, в целом проблема дефицита менее значима на успешных 

предприятиях, которые имеют очевидные преимущества на рынке тру-

да и могут привлекать лучшую рабочую силу. Несмотря на более вы-

годное положение, успешные предприятия не слишком продвинулись 

вперед по сравнению с неуспешными при подборе высококвалифици-

рованного персонала. Доля дефицита специалистов на неуспешных 

предприятиях составляет 14 %, а на успешных – 11 %. Однако успеш-

ным предприятиям практически удалось решить проблему дефицита 

рабочих. По этой категории занятых размер дефицита на успешных 

предприятиях меньше, чем на неуспешных, почти в три раза. 

Еще одно важное различие между успешными и неуспешными 

предприятиями состоит в том, что успешные чаще жалуются на де-

фицит специалистов для занятия должностей, требующих высшего 

образования, а неуспешные – на дефицит рабочих. 

Очевидно, что успешные предприятия имеют наибольшие пре-

имущества на рынке труда и наилучшие возможности при подборе 

кадров. Но руководители успешных предприятий предъявляют и вы-

сокие требования к качеству рабочей силы. И, судя по их оценкам, 

удовлетворение потребности в высококвалифицированных специали-
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стах на современном российском рынке труда является более слож-

ной проблемой, нежели привлечение рабочих на вакантные места. 

Эти выводы нисколько не противоречат приведенным выше 

данным о том, что именно дефицит квалифицированных рабочих ча-

ще всего упоминается работодателями при рассмотрении проблемы 

дефицита кадров. Здесь проявляется простой арифметический эффект: 

в среднем по предприятиям, руководители которых приняли участие 

в опросе, доля квалифицированных рабочих составляет чуть более 

половины занятых (51 %), поэтому дефицит рабочих упоминается го-

раздо чаще, чем дефицит других категорий работников. 

Согласно полученным данным, дефицит занятых более всего 

ощущается руководителями организаций сферы деловых услуг (раз-

мер дефицита в среднем по данному сектору экономики – 8 % заня-

тых, и только по тем предприятиям, руководители которых отметили 

проблему недостатка численности, – 23 %). Однако это может в пер-

вую очередь объясняться эффектом размера предприятий. Подав-

ляющее число предприятий сферы деловых услуг – это малые пред-

приятия. Среднесписочная численность занятых на предприятиях это-

го сектора экономики, руководители которых участвовали в опросе, – 

51 чел., тогда как в торговле – уже 176 чел., а в остальных отраслях – 

еще больше. Дефицит занятых в секторе деловых услуг связан в пер-

вую очередь с недостатком высококвалифицированных специалистов. 

Руководители торговых предприятий также отмечают довольно 

значительный уровень дефицита кадров как рабочих, так и специалис-

тов, однако уровень дефицита специалистов выше. 

Наименьший дефицит численности отмечают руководители транс-

портных предприятий (в среднем – 3 % занятых, а по «проблемным» 

предприятиям – 7 % занятых). На транспорте дефицит рабочих гораз-

до более значим, нежели дефицит специалистов. Такая же примерно 

ситуация складывается и в промышленности, хотя размеры дефицита 

там несколько выше. В строительстве уровень дефицита как специа-

листов, так и рабочих одинаков и относительно высок. 

С учетом эффекта размера предприятия, который приводит к ис-

кусственному завышению величины дефицита кадров в секторе дело-
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вых услуг (где преобладают малые предприятия), можно заключить, 

что именно в строительстве наблюдается наибольшая величина дефи-

цита кадров (по показателю доли недостающей численности в про-

центах к среднесписочной занятости). 

Соотношение и частота упоминания двух основных причин де-

фицита кадров – отсутствие специалистов с опытом работы и недоста-

точно высокий уровень подготовки в системе профессионального об-

разования – заметно меняются в зависимости от отраслевой принад-

лежности предприятия. На недостаток специалистов с опытом работы 

чаще всего жалуются руководители предприятий в сферах промыш-

ленности (88 %) и строительства (80 %), а на транспортных предпри-

ятиях, напротив, частота упоминания этой причины наименьшая – 

46 %. По мнению руководителей транспортных предприятий, основ-

ная причина дефицита высококвалифицированных специалистов – 

невозможность достойной оплаты труда (отметили 65 % респонден-

тов). Это самый высокий показатель, к нему приближаются только 

данные по промышленности, где эту проблему упомянули 62 % руко-

водителей предприятий. 

Проблема недостаточно высокого уровня подготовки специали-

стов в системе высшего образования более всего волнует руководите-

лей предприятий сферы деловых услуг. Только в этой отрасли данная 

причина дефицита кадров столь же значима, сколь и отсутствие спе-

циалистов с опытом работы. Недостаточно высокий уровень подго-

товки отметили 60 % работодателей в сфере деловых услуг, а труд-

ности поиска специалистов с опытом работы – 62 %. Проблема подго-

товки специалистов в системе высшего образования менее всего вол-

нует руководителей предприятий в сферах транспорта (19 %) и стро-

ительства (23 %). 

Различия в стратегиях решения проблемы дефицита специали-

стов, которые демонстрируют руководители успешных и средних пред-

приятий, во многом повторяют уже описанную выше на примере вы-

сококвалифицированных специалистов схему. Предприятия послабее 

обращаются в службу занятости (64 % средних против 56 % успеш-

ных), а более развитые – в частные агентства (6 % средних против 

88 % успешных). Успешные руководители также чаще обращаются 
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к системе профессионального образования: привлекают выпускников 

(22 % на средних предприятиях против 40 % на успешных), выделяют 

средства на целевое обучение (16 % на средних против 28 % на ус-

пешных). Однако успешные предприятия, видимо, стараются не тра-

тить усилия и средства на самостоятельную подготовку служащих 

и офисных работников: этот способ устранения дефицита рассматри-

ваемой категории работников применяет примерно каждый третий 

руководитель среднего предприятия (38 %) и только примерно каж-

дый четвертый руководитель успешного предприятия (28 %). 

Причины дефицита квалифицированных рабочих, по практиче-

ски единодушному мнению руководителей предприятий различных 

типов, в целом те же, что и причины дефицита остальных категорий 

работников, с той лишь разницей, что отсутствие подготовки рабочих 

нужных профессий и квалификации становится еще более значимым 

фактором. 

В отличие от ситуации с высококвалифицированными специали-

стами, сокращение дефицита которых на успешных предприятиях пре-

имущественно обеспечивается за счет направления в вузы и бизнес-

школы своих работников и приема выпускников учреждений системы 

высшего профессионального образования, стратегия поиска квалифи-

цированных рабочих в последнюю очередь ориентирована на обраще-

ние к системе профессионального образования, что связано с недоста-

точно высоким уровнем подготовки квалифицированных рабочих. 

Основные методы поиска недостающих квалифицированных 

рабочих – размещение объявлений в средствах массовой информации 

(отметили 64 % руководителей неуспешных предприятий и 74 % – 

успешных). Кроме того, успешные предприятия чаще всего прибега-

ют к обучению работников внутри собственного производства под 

наставничеством опытных рабочих (68 %), а неуспешные обращаются 

в службу занятости (74 %). Третий наиболее распространенный спо-

соб поиска рабочих кадров на неуспешных предприятиях – рекомен-

дации коллег и знакомых (54 %), на успешных – выделение средств 

на целевое обучение в профессиональных училищах (ПУ), на курсах 

(41 %). Обучение на курсах является в настоящее время одной из ос-

новных форм повышения квалификации работников. Представляется, 
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что 41 % успешных работодателей, отметивших выделение средств на 

целевое обучение в ПУ, на курсах как форму привлечения квалифи-

цированных рабочих, прежде всего имели в виду курсы повышения 

квалификации, а не ПУ, поскольку именно успешные предприятия 

менее всего привлекают на работу выпускников ПУ. 

Интенсивность усилий по ликвидации дефицита рабочих кадров 

на успешных предприятиях ниже, чем по поиску высококвалифициро-

ванных специалистов, и практически сопоставима в этом плане с дея-

тельностью неуспешных предприятий. Руководители и тех и других 

предприятий из предложенного списка мер выбрали в среднем три ме-

ры по ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

На уровне отдельных отраслей ситуация с недостатком квали-

фицированных рабочих кадров выглядит порой иначе. Дефицит рабо-

чих преимущественно отмечается в промышленности, строительстве, 

на транспорте и в торговле. Руководители транспортных предприятий 

в качестве основной причины недостатка рабочих называют низкий 

уровень оплаты труда, заметно меньше уделяя внимания проблемам 

предложения необходимой рабочей силы на рынке труда. Такие же 

отличия характерны и для ситуации с высококвалифицированными 

специалистами на транспорте. 

Основное отличие стратегии ликвидации дефицита рабочих кад-

ров в отдельных отраслях от ситуации в среднем по всем исследован-

ным секторам экономики состоит в том, что работодатели в промыш-

ленности, строительстве и на транспорте более охотно привлекают вы-

пускников учреждений начального профессионального образования. 

Поэтому можно заключить, что услуги системы НПО в достаточной 

степени востребованы работодателями именно в тех отраслях, для ко-

торых данная система преимущественно и готовит рабочие кадры. 

На большинстве предприятий, руководители которых участво-

вали в опросе, при подборе квалифицированного персонала сущест-

вует «универсальный» набор правил и требований, которые можно 

считать «общепринятыми» нормами. 

Одним из первоочередных требований со стороны работодателей 

к кандидату является обязательное наличие диплома (сертификата) 

о получении профессионального образования. Очевидно, что, чем вы-

ше должность, тем более важным условием является наличие диплома. 
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Однако существуют различия по отдельным отраслям в практике 

требования наличия диплома о профобразовании как обязательного 

условия при найме работников. В определенных отраслях и секторах 

экономики (например, в сферах торговли, деловых услуг, малого биз-

неса) требование наличия формального профессионального образова-

ния несколько смягчено в силу специфики деятельности предприятия / 

организации, когда ключевые профессиональные навыки приобрета-

ются в основном на рабочем месте, с опытом практической работы. На-

пример, только на 48 % предприятий торговли от кандидата на долж-

ность линейного специалиста требуется диплом специалиста, а в промыш-

ленности – на 72 % предприятий. Вместе с тем в сферах торговли, дело-

вых услуг, малого бизнеса основным критерием при приеме на работу 

является не диплом, а опыт работы по специальности. 

Таким образом, наличие опыта работы – другое важное условие 

при приеме на работу, условие, в основном предполагающее наличие 

соответствующей «трудовой истории» в трудовой книжке. Это требо-

вание практически на всех предприятиях (его отметили 80–90 % оп-

рошенных руководителей предприятий в зависимости от отрасли) 

предъявляется к руководителям и специалистам. К кандидатам на ме-

сто служащего или рабочего требование наличия опыта работы предъ-

является несколько реже. 

В процессе оценки кандидата важной составляющей наряду с оцен-

кой профессиональной подготовленности работника оказывается усло-

вие соответствия личных качеств кандидата требованиям работодателя. 

На более чем половине предприятий при приеме на работу су-

ществуют определенные требования к личным качествам кандидата. 

Причем при отборе служащих и квалифицированных рабочих оценка 

личных качеств кандидата начинает играть все более значимую роль 

среди других условий приема на работу: при подборе этих категорий 

работников работодатели устанавливают требования к личным каче-

ствам кандидата гораздо чаще, чем к уровню профобразования. 

Как уже отмечалось ранее, наличие диплома о профессиональном 

образовании является одним из ключевых условий при приеме на рабо-

ту. Остановимся более подробно на изучении требований опрошенных 

руководителей к уровню профессионального образования основных ка-

тегорий работников. 
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«Смягченные» требования к уровню профессионального обра-

зования можно объяснить тем, что пока система профессионального 

образования не обеспечивает различные сектора экономики (особенно 

сферу деловых услуг) достаточным числом специалистов с «профиль-

ными» дипломами (с необходимой профподготовкой). Предприятия 

вынуждены искать людей, хорошо обучаемых, и самостоятельно го-

товить «отраслевых» специалистов или искать более «дорогих» кан-

дидатов, уже имеющих опыт практической работы в этой сфере. 

Результаты опроса показывают, что в рамках современной сис-

темы профессионального образования существует определенное несо-

ответствие между «отраслевыми» требованиями работодателей из раз-

ных секторов экономики (торговли, сферы деловых услуг) к подготов-

ке специалистов, исполнителей высшей квалификации и возможностя-

ми подготовки, которые предлагаются системой профобразования. 

На успешных предприятиях предъявляются более высокие тре-

бования к уровню профессионального образования персонала. 

Требования работодателей к уровню профессионального обра-

зования квалифицированных рабочих вполне ожидаемы. От кандида-

та на вакантное место рабочего прежде всего требуется наличие рабо-

чей квалификации, базового профессионального образования (ПУ, кол-

ледж и т. д.), при этом в промышленности, строительстве, на транс-

порте (в отраслях, предъявляющих основной спрос на рабочих) необ-

ходимо иметь профильное образование. Но вместе с тем в этих отрас-

лях структура рабочих мест предполагает занятость не только для ра-

бочих узкой / профильной специализации, но и для рабочих универ-

сального характера. Так, около трети предприятий промышленности 

считают возможным принять на вакантные места выпускников не-

профильных ПУ. Кроме того, в других традиционных индустриаль-

ных отраслях (в строительстве, на транспорте) требуется менее ква-

лифицированная рабочая сила, чем в промышленности: в 74 % строи-

тельных организаций для рабочего достаточно иметь начальное про-

фессиональное образование. 

В ходе изучения требований работодателей к профессиональной 

подготовке персонала мы также исследовали отношение российских 

работодателей к ситуации, когда уровень образования работника ока-



 
2.1. Исследование требований работодателей к современным рабочим и специалистам 

среднего звена 

 

75 

зывается выше необходимого для выполнения работы (проблема 

«over-educated»). В странах Европы, США обычно не принято нани-

мать работника, уровень профессиональной подготовки которого вы-

ше необходимого, так как в случае найма такого работника фирме 

приходится повышать обычный уровень оплаты труда работника за 

счет увеличения собственных расходов или, оставив обычный уро-

вень оплаты, фактически «недооценивать» работника. 

Отношение же работодателей в России к этой проблеме иное: 

более 70 % руководителей заинтересовано в приеме работника, име-

ющего более высокий уровень образования, чем требуется для вы-

полнения работы, хотя при этом на предприятиях не всегда могут 

обеспечить достойную оплату труда даже обычным работникам. 

Стремление работодателей принять работников с уровнем обра-

зования / квалификации выше необходимого определяется теми каче-

ствами, которые они усматривают в подобных работниках. Нанимая 

такого работника, работодатели видят в нем достаточно большой 

творческий потенциал, способность быстро обучаться новому, вы-

полнять работу более эффективно, полагают, что ему будет несложно 

вписаться в сложившийся коллектив. Но вместе с тем такие работни-

ки, по мнению большинства руководителей, будут стремиться к го-

раздо большему, искать лучшее место работы / лучший способ само-

реализации, стремиться занять место лидера. 

Таким образом, основной риск для работодателя при найме ра-

ботника с более высоким уровнем образования связан с высокой ве-

роятностью его ухода на более интересное, выгодное для него место 

работы. Но высокая заинтересованность руководителей в таких ра-

ботниках свидетельствует о том, что работодатели готовы идти на по-

добный риск. 

Ранее отмечалось, что на подавляющем большинстве предпри-

ятий при приеме на работу ключевыми условиями выступают нали-

чие определенного уровня профобразования и соответствие личных 

характеристик работника требованиям работодателя. У работодате-

лей сформировались вполне определенные представления о наборе 

качеств, которыми должны обладать работники. И нашей исследова-

тельской задачей было выявление предпочтений работодателей в от-
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ношении основных профессиональных качеств и личностных харак-

теристик работников, в частности определение набора качеств, кото-

рые, по мнению работодателей, являются наиболее и наименее важ-

ными для «идеального» руководителя, специалиста, служащего или 

рабочего. 

В ходе исследования респондентам было предложено оценить 

степень важности различных качеств отдельно по разным категориям 

работников. В список были включены профессиональные качества и по-

веденческие характеристики (в том числе уровень профессиональной 

компетентности, исполнительность, ответственность, интерес к карьер-

ному росту, инициативность и т. д.). 

Наиболее важными при подборе специалистов оказались уро-

вень профессиональных знаний, дисциплинированность, умение ра-

ботать в команде, чувство ответственности, готовность учиться, ос-

ваивать новое, инициативность. 

Подобное сочетание качеств предполагает тип специалиста, ко-

торый имеет высокий уровень компетентности, умеет быстро адапти-

роваться, брать на себя ответственность за команду, способен прини-

мать решения в быстро изменяющихся условиях. Он должен быть 

в меру амбициозен, заинтересован в карьерном росте. Кандидат, в наи-

большей степени отвечающий этим требованиям, имеет все шансы 

получить должность специалиста. 

На успешных предприятиях лояльность интересам компании, 

желание работать на данном предприятии также относятся к числу 

наиболее важных характеристик, составляющих портрет «идеально-

го» специалиста. Ведь успешные предприятия несут достаточно вы-

сокие издержки в результате ухода высококвалифицированных спе-

циалистов в конкурирующие компании. 

Для служащих среди предложенных профессиональных качеств 

и поведенческих характеристик наиболее важными оказываются ис-

полнительские качества: дисциплинированность, развитое чувство 

ответственности за порученную работу, умение работать в коллекти-

ве. Именно эти качества требуются в настоящее время от «обычного» 

служащего. Уровень профессиональных знаний, опыт работы стано-

вятся менее важными. 
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Похожая структура требований, согласно которой первоочеред-

ное внимание уделяется исполнительским качествам, сформировалась 

у работодателей к рабочим: 

● профессиональные качества – творческие (новационные) каче-

ства; готовность учиться / переучиваться, осваивать новое; инициа-

тивность / творческий подход к делу; умение представить себя, ре-

зультаты своего труда; 

● исполнительские качества – дисциплинированность, четкое со-

блюдение трудовой дисциплины; чувство ответственности за пору-

ченную работу; умение работать в коллективе, команде; согласие ра-

ботать за небольшую зарплату. 

Действительно, существующий уровень технологического раз-

вития и система управления, в том числе на успешных предприятиях, 

пока не формируют запроса на «новационного» работника на «рядо-

вые» рабочие места, поэтому не столь важными для служащих и рабо-

чих оказались такие качества, как инициативность, умение работать 

на результат, готовность осваивать новое. На большинстве предпри-

ятий на место служащего или рабочего требуется «классический» ря-

довой исполнитель. Вместе с тем внедрение новых гибких / транс-

формерных технологий потребует не только от руководителей и спе-

циалистов, но и прежде всего от рядовых работников (служащих, ра-

бочих) развития новационных качеств. 

Результаты проведенного анализа весьма показательны, так как 

позволяют определить, чего недостает современным работникам и ка-

кого кандидата хотели бы работодатели найти на рынке труда. 

Уровень профессиональной компетентности (профессиональных 

знаний и навыков) работников представляется основой для общей 

оценки персонала. В связи с этим мы предложили руководителям оце-

нить по отдельным категориям персонала, насколько квалификация 

работников на их предприятиях соответствует требованиям выпол-

няемой работы. 

На более чем 90 % предприятий уровень квалификации руково-

дителей и специалистов в функциональных службах соответствует тре-

бованиям выполняемой работы или даже превышает его. На ряде пред-

приятий (около 15 %) ощущается значительный «дефицит квалифи-
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кации» специалистов и руководителей в линейных подразделениях, 

непосредственно ответственных за производственный процесс. С про-

блемой низкой квалификации чаще сталкиваются предприятия про-

мышленности, строительства, сферы услуг. Например, в строительстве 

«дефицит квалификации» линейных руководителей ощущают 17 % 

предприятий. 

Оценки квалификации функциональных специалистов несколь-

ко выше. «Дефицит квалификации» функциональных специалистов 

существует примерно на 10 % предприятий, руководители которых 

участвовали в опросе, а «дефицит квалификации» линейных специа-

листов отмечается примерно на 17 % предприятий, и такой уровень 

характерен для всех исследуемых отраслей, кроме связи. 

Квалификационный уровень служащих в основном соответству-

ет текущим запросам производства. 

Наряду с линейными руководителями и специалистами другой 

проблемной категорией в составе персонала предприятий являются 

квалифицированные рабочие. В отраслях, которые предъявляют ос-

новной спрос на квалифицированных рабочих (в промышленности, 

строительстве, на транспорте), почти на каждом пятом предприятии 

уровень квалификации рабочих оценивается работодателями ниже 

требуемого для выполнения основных производственных функций. 

Сложившаяся в линейных подразделениях кадровая ситуация 

обусловлена не недостатками системы подготовки и повышения ква-

лификации работников, а, скорее всего, отсутствием подобной систе-

мы, занимающейся подготовкой специалистов и рабочих нужной ква-

лификации для этих подразделений. Проблему переобучения и повы-

шения квалификации работников работодателям приходится решать 

своими силами, на местах, а, как очевидно, это наименее эффектив-

ный способ подготовки кадров. 

В оценках инициативности работников, их способности осваи-

вать новое, переучиваться, умении представить результаты своего тру-

да наблюдается максимальный разрыв между успешными и неуспеш-

ными предприятиями. Руководители успешных предприятий дали го-

раздо более высокие оценки именно этих «новационных» качеств 

собственных работников по сравнению с аналогичными оценками ру-

ководителей менее успешных предприятий. 
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Вместе с тем разрыв в оценках уровня профессиональных зна-

ний, компетентности работников между успешными и неуспешными 

предприятиями гораздо меньший, уровень профессиональных знаний 

работников даже на неуспешных предприятиях оценивается их руко-

водителями на «четверку» по пятибалльной системе. 

Подводя итог анализа уровня квалификации работников, отметим, 

что на успешных предприятиях начинает формироваться персонал «но-

вационного» типа, не только имеющий высокий уровень профессиональ-

ных знаний, но и умеющий осваивать новое, предлагать новые решения, 

работать на результат. Это и является одним из условий высокой конку-

рентоспособности успешных предприятий. Поэтому логично предполо-

жить, что кадровая политика и критерии подбора персонала на успешных 

предприятиях и в дальнейшем будут направлены на формирование «но-

вационных» коллективов / команд, что и будет определять характер за-

просов успешных предприятий на рынке труда и требований к системе 

профессиональной подготовки. 

Оценки руководителями предприятий качества профессиональ-

ной подготовки в ПУ, профессиональных лицеях показывают, что 

наиболее драматично сейчас складывается ситуация в системе НПО. 

Именно к современной системе НПО у работодателей наиболее низ-

кий уровень доверия, качество профподготовки в ПУ не удовлетворя-

ет запросы большинства предприятий. 

Исследование показало, что подготовка в системе профессио-

нального образования в период после 2000 г. менее всего устраивает 

работодателей. Такое мнение высказало большинство опрошенных ру-

ководителей предприятий, оперирующих в настоящее время на рынке 

труда. 

Около двух третей предприятий принимали выпускников учре-

ждений профессионального образования (вузов, техникумов, ПУ) по-

следних лет. В 2003–2004 гг. каждый пятый среди принятых новых ра-

ботников был выпускником, получившим диплом об образовании в по-

следние два года. При этом несколько активнее нанимали недавних 

выпускников в торговле и сфере деловых услуг (здесь выпускники по-

следних лет среди вновь принятых в 2003–2004 гг. работников состав-

ляли 36 %). 
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Руководители оценивают уровень профессиональных знаний 

принятых на работу выпускников примерно на «три с плюсом» по пя-

тибалльной шкале. На успешных предприятиях уровень профессио-

нальных знаний принятых выпускников вузов руководители оценили 

наиболее высоко (3,8 балла), что вполне объяснимо, ведь этим пред-

приятиям удается привлечь наиболее квалифицированных выпускни-

ков. Напомним, что на успешных предприятиях оценка профессио-

нальных знаний всего персонала была существенно выше (4,4 балла 

по пятибалльной шкале). 

Таким образом, по мнению руководителей предприятий, по уров-

ню профессиональных знаний выпускники вузов и ССУЗов послед-

них двух лет, принятые на работу, определенно уступают остальным 

работникам, уже работающим на данных предприятиях. Отставание 

выпускников учреждений начального профессионального образова-

ния (ПУ и др.) от работников предприятий еще более значительно. 

Это вполне согласуется с низкой оценкой руководителями современ-

ной системы профессионального образования. 

Основным ограничением найма недавних выпускников являют-

ся невысокие оценки, даваемые работодателями их профессиональной 

подготовке. 

Преимущество же новых работников из числа выпускников по-

следних лет видится руководителям в их способности обучаться (ос-

ваивать новые знания, приобретать трудовые навыки). В частности, 

на успешных предприятиях способность обучаться, осваивать новое 

у всего персонала оценивалась на 4,3 балла, а это же качество у при-

нятых выпускников вузов – на 4,4 балла. Подобное соотношение оце-

нок сохраняется и для остальных предприятий. 

При этом способность обучаться у выпускников вузов работода-

тели оценивали выше, чем у выпускников ССУЗов и учреждений на-

чального профессионального образования. Это согласуется с тем, что 

работодатели заметно реже хотят видеть данное качество в работни-

ках тех категорий, для которых достаточным является среднее специ-

альное или начальное профессиональное образование (служащие 

и квалифицированные рабочие). 

На двух из трех предприятий, принимавших выпускников в ис-

следуемый период времени на должности специалиста / исполнителя 
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в функциональную службу, обычно требовалось их дополнительное 

обучение. И примерно на трех из четырех предприятий, принимавших 

выпускников на должности линейных специалистов или служащих, 

нужно было организовывать их дополнительную подготовку. 

Таким образом, на подавляющем большинстве предприятий найм 

выпускников обычно связан с дополнительными затратами времени 

и финансов для «подгонки» новых специалистов, исполнителей или 

рабочих под конкретное место. При этом найм в линейные подразде-

ления гораздо чаще требует дополнительного обучения новых со-

трудников. В связи с этим одним из наиболее важных качеств, на ко-

торое в первую очередь обращают внимание работодатели, является 

быстрота усвоения новых знаний, высокая обучаемость работника. 

Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

на большинстве предприятий проблемам переподготовки сотрудни-

ков уделяется достаточно большое внимание. Более 70 % опрошен-

ных руководителей отметили, что за последние два года работники 

предприятия в той или иной форме повышали свою квалификацию. 

Еще большее число руководителей (75 %) полагают, что и в бли-

жайшие годы сохранится потребность в переобучении или переква-

лификации работников. 

Чем успешнее предприятие на рынке, тем больше у него воз-

можностей заниматься обучением своих сотрудников. Приблизитель-

но 80 % успешных и практически такое же количество (77 %) средних 

предприятий осуществляли переподготовку своих работников в по-

следние два года. Из неуспешных только половина предприятий (51 %) 

смогла позволить себе переобучать / повышать квалификацию своих 

работников. 

Анализ отраслевых различий в масштабах переподготовки и по-

вышения квалификации работников показал, что в этой области ли-

дируют предприятия строительной отрасли. За прошедшие два года 

на 85 % этих предприятий проводилось повышение квалификации со-

трудников. Меньше всего переобучением своих работников занима-

лись торговые предприятия (61 %). В промышленности и связи пере-

подготовку персонала осуществили 77 % предприятий, на транспор-

те – 78 %, в сфере деловых услуг – 74 % организаций. 
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Основная категория работников, для которых руководство пред-

приятий считает необходимым организовывать переподготовку, – это 

высококвалифицированные специалисты линейных и функциональных 

подразделений. Особенно это характерно для предприятий связи (93 %) 

и сферы деловых услуг (86 %). Однако и в остальных обследованных 

отраслях не менее 70 % работодателей ответили, что работники этой ка-

тегории проходили переподготовку в последние два года. 

Переподготовкой квалифицированных рабочих занимались в ос-

новном предприятия на транспорте (74 %), в строительстве (73 %) 

и промышленности (70 %). 

Переобучению, повышению квалификации служащих и неква-

лифицированных рабочих уделялось совсем мало внимания по срав-

нению с другими категориями работников. Исключение составляют 

предприятия связи, две трети которых в последние два года переобу-

чали служащих. В среднем подготовку проводили только около 40 % 

предприятий. Обучением неквалифицированных рабочих занимались 

20 % промышленных, 13 % строительных и столько же транспортных 

предприятий. 

Как видно, основное отличие перспективной потребности в пе-

реподготовке различных категорий персонала состоит в том, что во 

всех отраслях, кроме торговли и деловых услуг, наибольшая потреб-

ность в обучении квалифицированных рабочих. 

Наиболее важный вывод исследования по проблемам спроса на 

переподготовку и повышение квалификации работников состоит в том, 

что потребность в совершенствовании образования и квалификации 

сотрудников является довольно высокой у всех руководителей пред-

приятий независимо от отрасли, размера и степени успешности дея-

тельности. По практически единодушному мнению работодателей, 

в настоящее время переподготовкой охвачены в первую очередь две 

крупные категории работников: высококвалифицированные специа-

листы и чуть менее квалифицированные рабочие. В ближайшей пер-

спективе структура спроса может несколько измениться. Сейчас ра-

ботодатели на первое место ставят потребность в переподготовке 

и повышении квалификации рабочих кадров. Однако потребность 

в дальнейшем образовании высококвалифицированных специалистов 

также остается высокой. 
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Исследование показало, что процессы модернизации и совер-

шенствования технологии производства в той или иной степени про-

исходят почти на всех обследованных предприятиях. В этих условиях 

вполне естественно, как отметили большинство опрошенных руково-

дителей, что в ближайшие годы на предприятиях возникнет необхо-

димость переобучения, повышения квалификации работников. В усло-

виях высокого спроса на образовательные услуги важно определить 

структуру предпочтений различных форм организации переобучения 

и повышения квалификации. 

Различные формы переобучения пользуются неодинаковой по-

пулярностью среди работодателей. Наиболее весомая доля респон-

дентов (75 %) предпочитает организовывать подготовку своих работ-

ников на базе учебных центров и курсов повышения квалификации, 

в том числе и за рубежом. Менее значимый, но также существенный 

вес (44 %) имеет организация переобучения на собственном предпри-

ятии под руководством более опытных работников. Подготовка 

в учреждениях системы профессионального образования (вузы, ССУЗы, 

техникумы и ПУ) по удельному весу проигрывает лидеру еще больше 

(немногим более 40 %). И наконец, реже всего современные работо-

датели обращаются к помощи компаний-партнеров и пользуются услу-

гами бизнес-школ (24 и 17 % соответственно). 

Поскольку данные исследования не позволяют дифференциро-

вать способы организации переобучения в зависимости от категорий 

работников, особый интерес представляет анализ соотношения пред-

почтений, условно говоря, «организованных» и «неорганизованных» 

форм переобучения. К первым относятся структуры системы образо-

вания (вузы, ССУЗы, ПУ, бизнес-школы, учебные центры и т. д.), а ко 

вторым – обучение на собственных предприятиях и в компаниях-

партнерах. При таком сопоставлении становится очевидным, что в на-

стоящее время предпочтение все же отдается структурам системы об-

разования, хотя ориентация на собственные ресурсы для повышения 

квалификации персонала весьма значима. 

По предприятиям отдельных отраслей наблюдается та же тен-

денция: при проведении переподготовки работников руководители 

ориентируются в первую очередь на учебные центры и курсы повы-

шения квалификации, в том числе за рубежом. Во вторую очередь ра-
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ботодатели предпочитают организовывать переподготовку сотрудни-

ков внутри своего предприятия с помощью опытных наставников (от 

43 до 54 %). Это характерно для предприятий всех отраслей, кроме 

строительства, где несколько чаще работодатели выбирают в качестве 

места обучения вузы, ССУЗы, техникумы и ПУ (42 % против 37 %). 

Примерно такое же количество предпочтений работодателей данные 

учреждения системы профессионального образования получили со 

стороны предприятий промышленности, связи (кроме обычной поч-

ты) и транспорта (соответственно 42, 35 и 36 %) и менее всего – со 

стороны организаций торговли и сферы услуг (26 и 28 %). 

Для предприятий связи и сферы деловых услуг важную роль 

в переподготовке кадров, по мнению менеджеров, могли бы сыграть 

компании-партнеры, в том числе зарубежные. Переобучение в них сто-

ит на третьем месте после явного лидера – переподготовки в отечест-

венных и зарубежных учебных центрах и на курсах повышения ква-

лификации (83 и 77 % соответственно для указанных выше отраслей), 

следуя за возможностью обучения на своем предприятии (51 и 46 %) 

и получив 41 и 38 % выборов работодателей. В данных отраслях по 

сравнению с другими опыт партнерских организаций наиболее важен 

для переподготовки специалистов. Если для предприятий связи и ус-

луг его значимость отмечали соответственно в 41 и 38 % случаев, то 

для предприятий торговли и промышленности он менее важен 

(29 и 27 %, что в этих отраслях составляет второе место в иерархии 

предпочтений) и, наконец, еще менее значим он в строительных и транс-

портных организациях (16 и 11 %). 

Среди всех возможных способов переобучения и переподготов-

ки персонала менеджеры большинства организаций наиболее осто-

рожно относятся к возможности обратиться к помощи бизнес-школ. 

Эта форма переобучения занимает последнее место среди предпочте-

ний руководителей предприятий промышленности (21 %), связи 

(20 %), строительства и транспорта (по 11 %). Однако бизнес-школы 

более значимы для сфер торговли и деловых услуг (29 и 28 %). 

В целом необходимо отметить, что, чем более успешны пред-

приятия, тем большее количество выборов делают их руководители, 

а значит, тем более сильно они ориентированы на переобучение и по-

вышение квалификации своих кадров. И наоборот, чем менее конку-
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рентоспособны предприятия, тем сдержаннее работодатели в своих 

предпочтениях, следовательно, тем менее они ориентированы на пе-

реподготовку своих работников. 

Эффективность системы профессионального образования в зна-

чительной степени определяется тем, насколько профессиональные 

знания и навыки конечного «продукта» ее функционирования – выпу-

скника – соответствуют требованиям работодателей. Но прежде всего 

необходимо выяснить, какого рода специалистов предпочитают со-

временные работодатели. От того, нужны ли предприятиям различ-

ных отраслей экономики полностью подготовленные работники узкой 

специализации, не нуждающиеся в дополнительном обучении на сво-

ем рабочем месте, или им требуются работники широкого профиля 

с развитыми навыками дальнейшего обучения на рабочем месте, бу-

дут зависеть потребность в профессиональной структуре услуг систе-

мы образования, ее характер и особенности формирования. 

Данные проведенного исследования показывают, что руководите-

ли предприятий всех отраслей экономики отдают предпочтение специа-

листам широкого профиля со способностью к последующему обуче-

нию, когда это касается исполнителей высшей квалификации, специа-

листов функциональных и линейных подразделений, служащих, офис-

ных работников и технических исполнителей. Однако данная тенденция 

меняется на противоположную в отношении квалифицированных рабо-

чих. Во всех отраслях экономики руководители предприятий и органи-

заций предпочитают квалифицированных рабочих узкой специализа-

ции, не требующих дополнительного обучения на рабочем месте. При-

чина такого явления, возможно, кроется в специфике самих профессий. 

На предприятиях различной степени успешности также ценятся 

преимущественно работники широкого профиля всех категорий, кро-

ме квалифицированных рабочих. Наряду с тем, что руководители 

предприятий всех типов отдают предпочтение квалифицированным 

рабочим, которые являются узкими специалистами, выражена и дру-

гая тенденция. Руководители наиболее успешных предприятий скорее 

склонны к выбору работников узкой специализации, не требующих 

обучения на местах. 
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Требования менеджеров предприятий, функционирующих на 

рынке с различной эффективностью, к подготовке исполнителей выс-

шей квалификации функциональных подразделений, а также служа-

щих, технических исполнителей и офисных работников, обслуживаю-

щих основное производство, практически не различаются. Однако 

к исполнителям высшей квалификации линейных подразделений 

и квалифицированным рабочим, т. е. к тем категориям персонала, ко-

торые задействованы в непосредственной производственной деятель-

ности, руководители успешных предприятий предъявляют более жест-

кие требования, чем их коллеги с менее успешных предприятий. Ру-

ководители успешных предприятий примерно на 10 процентных пунк-

тов чаще, чем руководители неуспешных, требуют от линейных ис-

полнителей и квалифицированных рабочих, прошедших обучение в си-

стеме профессионального образования, наличия знаний и практичес-

ких навыков в конкретной области. Иначе говоря, на высокоэффек-

тивных предприятиях работников, которые обеспечивают основное 

производство, предпочитают иметь в виде «готовых специалистов», 

не нуждающихся в дальнейшем обучении непосредственно на рабо-

чем месте. Однако, как было показано выше, успешные предприятия 

чаще занимаются переобучением своих работников, чем менее ус-

пешные и неуспешные, и с большей готовностью выделяют средства 

на повышение их квалификации. Вероятно, это связано с тем, что ус-

пешные предприятия, имея возможность выплачивать высокую, кон-

курентоспособную заработную плату, притягивают к себе лучших 

в данной области работников, способных без предварительного обу-

чения приступить к работе. 

Для нормального функционирования предприятия необходимо 

обеспечить его в первую очередь теми работниками, которые осуще-

ствляют непосредственное производство продукции. Это главным об-

разом квалифицированные рабочие и исполнители высшей квалифи-

кации линейных подразделений, занятые на производстве. А чтобы 

предприятие работало эффективно, эти работники должны быть узко-

специализированы, т. е. не нуждаться в дополнительном обучении на 

рабочем месте. В противном случае приходится тратить время на под-

готовку вновь принятых, отрывать опытных работников от производ-
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ства, что негативно сказывается на эффективности деятельности пред-

приятия в целом. Поэтому успешные предприятия имеют и использу-

ют возможность привлечения узкоспециализированных квалифици-

рованных рабочих. Средние и неуспешные предприятия зачастую ока-

зываются не в состоянии предложить конкурентоспособную заработ-

ную плату таким работникам, поэтому вынуждены довольствоваться 

более доступными квалифицированными рабочими широкого профи-

ля, нуждающимися в обучении. 

Таким образом, материалы исследования свидетельствуют, что 

во всех отраслях экономики независимо от того, успешно развивается 

предприятие или с трудом сводит концы с концами, руководители в ос-

новном предпочитают работников широкого профиля, готовых после 

подготовки в профессиональной образовательной системе продол-

жить свое обучение непосредственно на рабочем месте. Описанная 

тенденция относится ко всем категориям персонала, кроме квалифи-

цированных рабочих, которые требуются всем руководителям в ка-

честве узкоспециализированных работников. На успешных и менее 

успешных предприятиях к подготовке работников, обеспечивающих 

основное производство (исполнителей высшей квалификации линей-

ных подразделений и квалифицированных рабочих), и работников, 

обслуживающих основную производственную деятельность (испол-

нителей высшей квалификации функциональных подразделений, слу-

жащих, офисных работников и технических исполнителей), предъ-

являются неодинаковые требования. 

Исследование показало следующее: 

1. В настоящий момент для российского рынка труда не харак-

терна проблема избыточной численности занятых, а проблема дефи-

цита кадров затрагивает хотя и значительную, но все же меньшую 

часть предприятий. По обследованным предприятиям дефицит чис-

ленности составляет в среднем примерно 5 % от среднесписочной 

численности занятых на этих предприятиях. Он в той или иной сте-

пени характерен для предприятий всех обследованных секторов эко-

номики, предприятий различного размера и степени успешности дея-

тельности. В строительстве наблюдается наибольшая величина де-

фицита. В целом можно заключить, что в настоящее время речь идет 
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о структурном дефиците занятых и соответственно о структурном ха-

рактере безработицы в стране. 

2. Проблема дефицита кадров касается в первую очередь катего-

рий квалифицированных рабочих и специалистов линейных подраз-

делений. Такое положение характерно для всех обследованных отрас-

лей. По мнению руководителей успешных предприятий, удовлетворе-

ние потребности в высококвалифицированных специалистах на со-

временном российском рынке труда является более сложной пробле-

мой, нежели привлечение работников на вакантные рабочие места. 

3. Причины дефицита специалистов высшей квалификации ли-

нейных и функциональных подразделений в основном одинаково оце-

ниваются работодателями предприятий разной степени успешности. 

Основной причиной дефицита высококвалифицированных специали-

стов является недостаток работников, имеющих опыт работы, а также 

отсутствие или недостаточное качество подготовки нужных специа-

листов в системе высшего профессионального образования. Также на 

неуспешных предприятиях отмечают невозможность соответствую-

щей оплаты труда этих специалистов. Причем проблема недостаточно 

высокого уровня подготовки специалистов в системе высшего обра-

зования более всего волнует руководителей предприятий сферы дело-

вых услуг. Основные причины дефицита служащих, офисных работ-

ников – трудности, связанные с поиском опытных работников, низкий 

уровень оплаты труда (на неуспешных предприятиях) или напряжен-

ный, неудобный режим работы (на успешных предприятиях). Причи-

ны дефицита квалифицированных рабочих, по практически едино-

душному мнению руководителей предприятий различных типов, в це-

лом те же, что и причины дефицита остальных категорий работников. 

4. В отличие от ситуации с высококвалифицированными спе-

циалистами стратегия поиска квалифицированных рабочих в послед-

нюю очередь ориентирована на обращение к системе профессиональ-

ного образования. Причем это характерно как для успешных, так и для 

неуспешных предприятий. 

5. На большинстве предприятий при подборе квалифицирован-

ного персонала существует «универсальный» набор правил и требова-

ний, которые можно считать «общепринятыми» нормами при приеме 

на работу. В целом же опыт работы и диплом о профессиональном об-
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разовании, предъявляемый кандидатом, – это скорее формальные филь-

тры для устройства на работу, другими словами, необходимые, но не 

достаточные условия для получения работы. Ключевую роль в «обще-

принятых» правилах приема работников играют процедуры личной 

оценки работодателем кандидата: первоначально – собеседование / тес-

тирование, а затем прохождение испытательного срока. Руководители 

при подборе персонала чаще опираются на внутрифирменную оценку, 

чем обращаются к внешней информации о кандидате. И только на ус-

пешных предприятиях становится нормой требовать от кандидатов на 

должности руководителя, специалиста представления рекомендаций. 

Роль диплома также ограничена: если бы диплом / сертификат позволял 

работодателям получить необходимые представления о качестве про-

фессиональной подготовки кандидатов, то вряд ли были бы распро-

странены в такой мере внутрифирменные способы оценки посредст-

вом тестирования или испытательного срока при найме работников. 

На успешных предприятиях используется более полный набор требо-

ваний к кандидату на должность / вакансию. 

6. Знание отраслевой специфики деятельности предприятия, по-

лученное в ходе обучения в профильном учебном заведении или из 

опыта предыдущей работы / стажировки на предприятиях, предостав-

ляет весьма значимые преимущества кандидату на должность специа-

листа функционального или линейного подразделения, руководителя 

любого уровня. В торговле, в сфере деловых услуг чаще считается 

достаточным любое высшее образование. Это является следствием 

того, что в рамках современной системы профессионального образо-

вания в процессе подготовки специалистов не учитываются «отрасле-

вые» требования работодателей из этих секторов экономики. От слу-

жащего требуется достаточно высокий уровень профессионального 

образования (на половине предприятий для служащих необходимо 

высшее образование). Завышенные требования к уровню формально-

го образования служащих обусловлены желанием получить не просто 

работников высокой квалификации, а работников, имеющих более 

высокий уровень развития, уровень общей культуры. От кандидата на 

вакантное место рабочего прежде всего требуется наличие рабочей 

квалификации, базового профессионального образования, при этом 
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в промышленности, строительстве, на транспорте необходимо иметь 

профильное образование. По сравнению с промышленностью в дру-

гих традиционных индустриальных отраслях (в строительстве, на 

транспорте) требуется менее квалифицированная рабочая сила. 

7. У работодателей сформировались определенные представле-

ния о наборе качеств, которыми должны обладать работники. На 

большинстве предприятий на место служащего или рабочего требует-

ся «классический» рядовой исполнитель. Для служащего или рабоче-

го наиболее важными оказываются исполнительские качества: дисци-

плинированность, развитое чувство ответственности за порученную 

работу, умение работать в коллективе. А уровень профессиональных 

знаний, опыт работы являются менее важными. 

8. Уровень профессиональной компетентности (профессиональ-

ных знаний и навыков) работников представляется основой для об-

щей оценки персонала. Основными категориями, по которым на пред-

приятиях существует «дефицит квалификации» (недостаточная ква-

лификация работников), являются руководители, специалисты линей-

ных подразделений и квалифицированные рабочие. На успешных 

предприятиях начинает формироваться персонал инновационного ти-

па, имеющий не только высокий уровень профессиональных знаний, 

но и умеющий осваивать новое, предлагать новые решения, работать 

на результат. Это и является одним из условий высокой конкуренто-

способности успешных предприятий. 

9. Подготовка специалистов в сегодняшней системе профессио-

нального образования менее всего устраивает работодателей. Боль-

шинство опрошенных руководителей предприятий считают, что вы-

пускники последних лет имеют наихудшую подготовку. 

10. По мнению руководителей предприятий, по уровню профес-

сиональных знаний выпускники вузов и ССУЗов последних двух лет, 

принятые на работу, уступают остальным работникам, уже работаю-

щим на предприятии. Отставание выпускников учреждений началь-

ного профессионального образования от работников предприятий еще 

более значительно. Преимущество же новых работников из числа вы-

пускников последних лет видится руководителям в их способности 

обучаться. На подавляющем большинстве предприятий наем выпуск-
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ников обычно связан с дополнительными затратами времени и финан-

сов для «подгонки» новых специалистов, исполнителей или рабочих 

под конкретное место, особенно в линейных подразделениях. 

11. Потребность в совершенствовании образования и квалифи-

кации работников является довольно высокой у всех руководителей 

независимо от отрасли, размера и степени успешности деятельности 

предприятия. В настоящее время переподготовкой охвачены в первую 

очередь высококвалифицированные специалисты и чуть в меньшей 

степени – квалифицированные рабочие. В ближайшей перспективе 

структура спроса может несколько измениться: сейчас работодатели 

на первое место ставят потребность в переподготовке и повышении 

квалификации рабочих кадров. 

12. Руководители предприятий в основном предпочитают работ-

ников широкого профиля, готовых после подготовки в системе про-

фессионального образования продолжить свое обучение непосредст-

венно на рабочем месте. Описанная тенденция относится ко всем ка-

тегориям персонала, кроме квалифицированных рабочих, которые тре-

буются в качестве узкоспециализированных работников. Руководите-

ли высокоэффективных предприятий предпочитают, чтобы работни-

ки, которые обеспечивают основное производство, были «готовыми 

специалистами», не нуждающимися в дальнейшем обучении непосред-

ственно на рабочем месте. 

13. В настоящее время предпочтение отдается «организован-

ным» формам переобучения в рамках системы образования, хотя ори-

ентация на собственные ресурсы для повышения квалификации пер-

сонала весьма значима («неорганизованные» формы). Среди «органи-

зованных» форм лидирующую роль играет подготовка в учебных 

центрах, на курсах переподготовки и повышения квалификации, в том 

числе за рубежом. 

14. Несмотря на то что значительная часть работодателей испы-

тывает потребность в переобучении и повышении квалификации ра-

ботников, количество предприятий, осуществивших переподготовку, 

всегда оказывается меньше. В большинстве случаев главной причи-

ной отказа руководителей от осуществления профессиональной пере-

подготовки работников становится недостаток средств. На успешных 
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предприятиях на первое место выходит проблема отсутствия подхо-

дящих для переобучения программ и курсов. 

Таким образом, для совершенствования процесса повышения ква-

лификации рабочих и специалистов среднего звена необходимо как 

соответствующее дидактическое обеспечение, так и кадровое обеспе-

чение, т. е. мастера и педагоги профессионального обучения, владею-

щие инновационными образовательными и производственными тех-

нологиями. 

2.2. Современные требования работодателей 
к профессионально-педагогической деятельности 

Определение требований работодателей к уровню профессиональ-

но-педагогической компетентности мастеров и педагогов профессио-

нального обучения является необходимым условием повышения ка-

чества подготовки и переподготовки профессионально-педагогичес-

ких работников. В связи с тем что содержание подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации мастеров и педагогов профессио-

нального обучения зависит от содержания подготовки будущих ра-

бочих для различных отраслей экономики, основными путями совер-

шенствования содержания этих видов подготовки являются определе-

ние требований работодателей к уровню подготовки рабочих и к уров-

ню профессионально-педагогической компетентности мастеров и пе-

дагогов профессионального обучения, основная цель деятельности ко-

торых – подготовка рабочих в соответствии с требованиями работода-

телей; соотнесение требований работодателей к уровню профессио-

нально-педагогической компетентности с проблемами мастеров и пе-

дагогов профессионального обучения, возникающими в процессе про-

фессионально-педагогической деятельности. 

Исходя из требований работодателей к уровню профессиональ-

ной компетентности рабочих объективно изменились требования к уров-

ню профессионально-педагогической компетентности мастера и пе-

дагога профессионального обучения как специалистов в области про-

фессионального обучения и воспитания квалифицированных рабо-

чих для отраслей экономики. Без учета этих требований к подготов-

ке, переподготовке и повышению квалификации мастера и педагога 
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профессионального обучения невозможно обеспечить систему началь-

ного профессионального образования квалифицированными профес-

сионально-педагогическими кадрами. Поэтому нами сделана попыт-

ка выделить требования к профессионально-педагогической компе-

тентности мастера и педагога профессионального обучения, к их под-

готовке, переподготовке и повышению квалификации, которые об-

условлены социально-экономическим развитием общества. 

Ретроспективный анализ документов, статистических материалов, 

касающихся проблем и истории развития системы начального профес-

сионального образования в России, показывает, что она всегда нужда-

лась в кадрах, способных на должном уровне осуществлять профессио-

нальное обучение рабочих. 

Еще в 1924 г. в резолюции о подготовке и переподготовке инструк-

торов школ ФЗУ, принятой на совещании по производственному обуче-

нию при ЦК профсоюза металлистов, констатировалось, что основная 

масса инструкторов относится к типу мастеров, обычно по своему обще-

му и техническому развитию стоящих значительно ниже обучаемой ими 

молодежи, а приемы обучения каждый из них вырабатывает сам в про-

цессе практики. Все это порождает медлительность обучения, немето-

дичность его, неавторитетность руководителя в слоях учащихся и, как 

следствие, недостаточную трудовую дисциплину и выучку ниже той, ко-

торая могла бы быть достигнута при более благоприятных условиях. 

На декабрь 1927 г. более 80 % инструкторов производственного 

обучения, работавших в системе профессиональной школы, имели 

лишь начальное образование. В 1935 г. среди инструкторов насчиты-

валось 14,1 % педагогов-профессионалов, 1,0 % инженеров, 22,6 % 

техников, 62,3 % квалифицированных рабочих [130]. 

В 1940 г. в школах ФЗУ и училищах не хватало около 20 % мас-

теров и преподавателей. В начале 1950-х гг. среди мастеров произ-

водственного обучения лишь 1,5 % имели высшее образование. 

В истории профтехобразования выделяют три периода. 

Первый период (1917–1940) можно охарактеризовать как период 

становления и упрочнения советской системы профтехобразования 

в условиях перехода от капитализма к социализму; второй (1940 –1958) – 

как период создания и развития системы государственных трудовых 
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резервов в качестве единой системы подготовки и распределения ква-

лифицированных рабочих; третий (1959 – настоящее время) – как пе-

риод перестройки системы профтехобразования и совершенствования 

системы НПО в соответствии с требованиями общества и экономики 

страны [216]. 

Рассмотрим, как в эти периоды решалась проблема подготовки 

кадров профессионального обучения рабочих. 

Первый период (1917–1940). В данный период быстрыми тем-

пами развивалась промышленность. Например, в машиностроении 

заново были созданы автомобилестроение, авиационная промыш-

ленность, производство металлургического, химического, угольного, 

кузнечно-прессового оборудования, инструмента, шарикоподшипни-

ков. Высокие темпы развития народного хозяйства и обусловленная 

этим потребность в подготовке все возрастающего количества рабо-

чих требовали повышения численности педагогических кадров, что, 

в свою очередь, заставляло расширять сеть учебных заведений для 

их подготовки. 

Кроме того, с процессом реконструкции производства появи-

лись новые технические факторы: операционное разделение труда, 

специализированное оборудование, поточная система и др. Это вызвало 

необходимость подготовки, с одной стороны, более узких специали-

стов, а с другой – таких высококвалифицированных работников, как 

наладчики, контролеры, установщики, ремонтники и др. Такие изме-

нения в профессионально-квалификационной структуре рабочих тре-

бовали: 

● соответствующей перестройки профессионально-квалифика-

ционного состава кадров производственного обучения; 

● возрастания числа инструкторов (вследствие увеличения ко-

личества специальностей). 

Среди социальных причин существования проблемы нехватки 

инструкторов производственного обучения можно назвать их низкий 

образовательный уровень (80 % из них имели лишь начальное обра-

зование). Такая подготовленность педагогических кадров не могла 

полностью обеспечить получение рабочим квалификации, требуемой 

производством. В результате рабочий-выпускник вынужден был до-

учиваться, увеличивались сроки его производственной адаптации. Та-
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ким образом, актуализировалась необходимость обеспечения проф-

школы кадрами с соответствующей профессионально-педагогической 

подготовкой. Однако проблема в целом не была решена из-за причин 

организационно-педагогического характера. Прежде всего, отсутство-

вала сеть учебных заведений по подготовке кадров производственно-

го обучения. С 1922 по 1937 г. функционировало единственное в стра-

не специализированное учебное заведение – Московский индустри-

ально-инструкторский техникум, который за годы своего существо-

вания выпустил 908 инструкторов производственного обучения. В ав-

густе 1931 г. был издан приказ Высшего совета народного хозяйства 

СССР об организации курсов по подготовке инструкторских кадров. 

Однако эти меры лишь очень незначительно могли удовлетворить по-

требность профшколы в этих кадрах. 

В Московском индустриально-инструкторском техникуме впер-

вые были разработаны учебные планы и программы подготовки инст-

рукторских кадров [216]. Анализ этой учебной документации показал, 

что при разработке документов авторы основывались: 

● на изучении целевой установки и особенностей педагогиче-

ского процесса в профессиональных школах. Педагогический процесс 

в них характеризовался как система политехнического анализа и по-

знания конкретного производственного процесса, где эмпирический 

производственный опыт являлся решающим и основным источником 

знаний учащихся; 

● выделении функций инструктора производственного обуче-

ния, отличающих его от преподавателя дисциплин спеццикла и масте-

ра на производстве; 

● выделении особенностей профиля инструктора производст-

венного обучения; 

● определении требований к производственной и педагогичес-

кой квалификации и организационным навыкам инструктора. 

Исходя из того что главное отличие профиля инструктора от 

профиля мастера на производстве заключается в степени овладения 

скоростными и точностными производственными навыками при изго-

товлении разнообразных изделий и выполнении работ по специально-

сти, в содержании подготовки инструктора значительное внимание 

уделялось профессиональному обучению. 
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По программе профессионального обучения предусматривалось 

выполнение работ четырех категорий: 

● работы по специальности составляли 63,4 % учебного време-

ни, отведенного на производственное обучение; 

● работы по соприкасающимся специальностям – примерно 20 % 

времени производственного обучения; 

● подсобные работы по специальности – 5,5 %; 

● контрольно-технические работы – 11,1 %. 

Все эти работы выполнялись на объектах профессионального 

обучения. 

На наш взгляд, в подходе к организации подготовки инструкто-

ров в Московском индустриально-инструкторском техникуме можно 

выделить следующие позитивные моменты: 

1. Была сделана попытка формирования содержания подготовки 

инструктора на основе определения требований к нему, выделенных 

в результате анализа педагогического процесса в профшколе и буду-

щей профессиональной деятельности специалиста. 

2. Программа профессионального обучения обеспечивала при-

обретение высокой производственной квалификации по основной 

специальности (на два разряда выше, чем у учащихся профшколы) 

и навыков работы по смежным профессиям. Этим обеспечивалась не-

которая широта профиля. 

3. Значимым являлось выполнение будущими инструкторами про-

фессионального обучения высокоточных работ на последнем этапе 

подготовки, а также обращение внимания на формирование контроль-

но-измерительных навыков, что способствовало не только развитию 

соответствующих умений и навыков, но и анализу учащимися оши-

бок в выполнении технологических приемов. 

Несмотря на то что авторы учебной документации правильно по-

нимали роль и функции инструктора профессионального обучения, 

в учебном плане педагогическая сторона была представлена слабо 

и включала в себя индустриальную педагогику и методику (231 ч), проф-

гигиену (60 ч) и практику в школе ФЗУ (280 ч) [216]. И в конечном итоге 

получалось, что выпускники техникума формировались прежде всего как 

квалифицированные производственники. Одна из причин того, что авто-
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ры не смогли найти более приемлемое соотношение производственных 

и педагогических компонентов подготовки, заключалась в существовав-

шей тогда тенденции превалирующей производственной или инженер-

ной подготовки специалистов профшколы. В частности, М. М. Рубин-

штейн указывал, что инженер-педагог – это прежде всего образованный 

в своей специальности знающий инженер, а затем педагог и для успеш-

ного решения задач подготовки одна ее часть должна подчиняться дру-

гой (в данном случае педагогическая часть – инженерной). 

Таким образом, растущая потребность народного хозяйства в рабо-

чих кадрах, с одной стороны, и отсутствие организованной подготовки 

инструкторов – с другой, привели к тому, что в период с 1917 по 1940 г. 

в составе педагогических кадров преобладали рабочие (более 60 %). 

Рабочие, осуществлявшие производственное обучение в профшколах, 

имели невысокий образовательный уровень, не владели методикой 

обучения профессиональным умениям и навыкам, не занимались це-

ленаправленным трудовым воспитанием обучаемых. В школах ФЗУ 

проявлялись ремесленничество, низкое качество подготовки, слабо 

учитывались нужды народного хозяйства. 

Второй период (1940–1958). В 1943 г. были созданы техникумы 

системы государственных трудовых резервов, которые стали важ-

нейшей формой подготовки мастеров производственного обучения. 

В 1943–1945 гг. 13 техникумов готовили мастеров по 22 специальнос-

тям. В послевоенные годы количество индустриально-педагогических 

техникумов возросло до 70. Стали готовить мастеров и высшие учеб-

ные заведения. 

В связи с внедрением новой техники, технологии, методов орга-

низации труда и производства повысились требования к профессио-

нальной подготовленности рабочих. Поэтому уже в послевоенные го-

ды осуществляется попытка построить процесс обучения в соответ-

ствии с дидактическими требованиями на основе участия обучаемых 

в производительном труде, акцентировать внимание на воспитатель-

ных аспектах профессиональной подготовки (А. Н. Веселов, И. К. Во-

еводский, А. Т. Маленко и др.). Однако педагогические кадры не имели 

серьезной теоретической и практической подготовки как в производ-

ственном отношении, так и в педагогических вопросах. Поэтому были 

организованы специальные курсы по повышению их квалификации. 
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Третий период (1959 – настоящее время). Дальнейшее усиление 

научно-технического прогресса повысило требования к профессио-

нальной подготовке рабочих и соответственно обострило потребность 

в качественном улучшении состава педагогических кадров профтех-

училищ. 

Таким образом, обращение к историческому опыту подготовки 

кадров производственного обучения для системы НПО показывает, 

что профессия мастера прошла путь развития от профессий инструк-

тора производственного обучения (1920–30-е гг.), которым обычно 

являлся рабочий-универсал, мастера производственного обучения со 

средним специальным образованием (1950–70-е гг.), преподавателя 

общетехнических и специальных дисциплин к профессии современ-

ного типа – мастер профессионального обучения. 

Требования к профессиональной подготовке в образовательных 

учреждениях НПО изменялись под влиянием характера подготовки 

рабочего, требований к нему, обусловленных развитием производства 

и общества. Поэтому вопросы подготовки мастеров и педагогов про-

фессионального обучения должны рассматриваться во взаимосвязи 

с подготовкой рабочих кадров. 

Проведенный нами анализ связей между подготовкой рабочего 

и подготовкой мастера и педагога профессионального обучения пока-

зал, что связующим звеном при этом выступает профессионально-педа-

гогическая деятельность, характер и содержание которой обусловлены 

требованиями работодателей к подготовке рабочих и которая, в свою 

очередь, определяет требования к подготовке мастера и педагога про-

фессионального обучения (рис. 2). Анализируя данные связи, отметим, 

что изменения, происходящие в производственных процессах, воздей-

ствуют на профессионально-педагогическую деятельность: 

● опосредованно, через изменения в требованиях к рабочему, 

а также через содержание и процесс его подготовки; 

● непосредственно, через производственные факторы профес-

сионально-педагогической деятельности. 

Изучение философской, социальной, экономической, техниче-

ской литературы показало, что основными тенденциями, влияющими 

на характер и содержание труда, являются механизация и автоматиза-
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ция производства, стандартизация, нормализация, унификация, мо-

дульное построение конструкции, внедрение новых форм организа-

ции труда и др. [6, 10, 14, 48, 55, 56, 65, 98, 102, 108, 119]. 

 

 

Рис. 2. Связи между подготовкой рабочего и подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации мастера и педагога 

профессионального обучения в аспекте влияния социально-

экономических условий 
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Влияние автоматизации средств труда (например, в машиностро-

ении) на собственно трудовую деятельность рабочих широко отраже-

но в литературе [10, 14, 59, 164]. В исследованиях делается вывод 

о том, что автоматизация производства ведет к интеллектуализации 

труда рабочих. Так, на поточных линиях, в которые встроены станки-

автоматы и полуавтоматы, время наблюдения увеличивается на то-

карных станках с 20 до 40 %, на фрезерных – с 24 до 45 %, на стро-

гальных – до 61 % рабочего времени. Уже в 1980-е гг. в содержании 

труда токаря третьего разряда появилась возможность расширения 

функций по наладке станков, выполнению контрольных операций 

и мелкого текущего ремонта. Затраты времени на выборочный кон-

троль качества и наблюдение за работой машин по отношению к об-

щим затратам времени составили уже 62 % [14, с. 27]. Труд станочни-

ка по мере повышения степени автоматизации производства упроща-

ется: от станочника-операционника к оператору станков-автоматов 

и от него к оператору пульта управления (диспетчеру). Но в то же время 

усложняются функции наладчика автоматической линии. Он должен 

уметь читать чертежи, графики, кинематические схемы, выполнять эс-

кизы, составлять технологические карты и пользоваться ими. Поэтому 

в содержании его подготовки более широко должны быть представле-

ны элементы технико-технологических знаний из области физики, 

электротехники, пневматики, гидравлики, связанных с осуществлени-

ем наладочных, расчетных и контрольных функций. Это позволит ему 

рационально выбирать способ работы, предупреждать неполадки. 

Таким образом, автоматизация машиностроительного произ-

водства, во-первых, привела к тому, что в содержании труда станоч-

ника увеличился объем контрольно-регулировочной, расчетной функ-

ций, но появилась тенденция к упрощению его трудовых функций, 

сведению их к диспетчерским. Во-вторых, рост производства слож-

ной автоматизированной техники ведет к росту числа рабочих нала-

дочных профессий, которые будут обеспечивать функционирование 

новой техники. 

Другой тенденцией в машиностроении является стандартизация, 

нормализация, унификация, модульное построение конструкций. Эти 

моменты еще более усиливают конструктивные и технологические 
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основы техники и технологии, производства в целом, что обусловли-

вает общность научно-технических основ различных профессий. Труд 

рабочих разных профессий в различных отраслях экономики стано-

вится более однородным [15]. Интеграция труда делает объективно 

возможным переход рабочих из одной отрасли в другую, особенно во 

вновь создаваемые отрасли. В основе этих перемен лежит общность 

содержания деятельности рабочих в части таких функций, как плани-

рование и подготовка работ, контроль и пр. Например, существует не-

сколько типов наладчиков станков, автоматических линий. Они ис-

пользуют сходные по конструкции станки, родственные кинематиче-

ские схемы, одни и те же контрольно-измерительные инструменты, ор-

ганизационно-техническую оснастку рабочего места. В их трудовых 

функциях много общего. Они обслуживают оборудование, принцип дей-

ствия которого основан на общих научно-технических законах. 

Общность в конструкции разнообразных средств труда ведет 

к тому, что один и тот же человек может сравнительно легко овладеть 

работой на различных станках (в качестве эксплуатационника) или 

научиться техническому обслуживанию этих машин (в качестве на-

ладчика или ремонтника). Во-первых, он может в пределах рабочего 

дня совмещать в своей деятельности разные трудовые функции, что 

ведет к расширению профиля работника; во-вторых, облегчается фор-

мирование работников, абсолютно пригодных к изменяющимся по-

требностям производства [119]. Применение в принципе одинаковых 

технологических процессов сближает различные виды труда по их 

содержанию. В результате возникает необходимость в объединении 

связанных между собой профессий в одну – профессию широкого 

профиля [15, 16, 53, 95, 128, 152]. Особенностью такой профессии яв-

ляется подвижность трудовых функций, способность рабочего, имею-

щего данную профессию, быстро адаптироваться к изменяющимся ви-

дам труда. 

Возникает качественно новое требование к рабочей силе – про-

фессиональная мобильность. Она зависит в решающей степени от уров-

ня общего политехнического образования, от широты и основательнос-

ти специальной подготовки. 

Современного рабочего должны отличать готовность к постоян-

ным изменениям в технике, технологии и организации труда, умения 
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ориентироваться в нестандартных ситуациях, находить принципиаль-

но новые, более рациональные и эффективные решения, совмещать 

операции, сотрудничать с другими специалистами, проникать в сущ-

ность производственных процессов, анализировать их, выбирать оп-

тимальные режимы. Ему также должны быть присущи навыки твор-

чества, экономическое мышление [6, 15, 98, 108, 162, 164]. 

Широкий профиль, высокую квалификацию, экономическое мыш-

ление, самостоятельность, ответственность, умение работать в коллек-

тиве требует от рабочего и совершенствование организации труда. Так, 

например, бригадная форма организации труда эффективна, если обес-

печить в рамках бригады производственно-технологическую завершен-

ность работ, превратить бригаду в объект производственно-технологи-

ческого самообслуживания и планово-учетную единицу, внедрить хоз-

расчет, создать условия для перемены видов деятельности, повышения 

квалификации за счет совмещения профессий и операций, активизации 

участия членов бригады в управлении [15, с. 76]. Для работы в условиях 

бригады от рабочего требуются вышеназванные качества. 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие требования 

к современному рабочему: глубокое владение совокупностью общеоб-

разовательных, общетехнических и специальных знаний и умений; 

профессиональная мобильность, что обеспечивается овладением общи-

ми технико-технологическими основами производства, трудовыми 

функциями, присущими ряду смежных, технологически родственных 

профессий; владение трудовыми функциями умственного характера 

(диагностическими, аналитическими, контрольными, расчетно-графи-

ческими и др.); развитое технологическое, экономическое мышление; 

способность к творческой деятельности; ответственность; самостоя-

тельность; умение трудиться в коллективе; социальная активность и др. 

Одним из путей реализации этих требований является подготов-

ка рабочих по учебным группам профессий [15, 16]. 

Подготовка рабочих по учебным группам профессий вызывает 

существенные перемены в содержании и процессе их профессионально-

го обучения и воспитания. Содержание такой подготовки предполагает 

овладение учащимися научно-теоретическими основами производства 

в данной профессиональной области, глубокое изучение производст-

венного процесса, современного уровня и перспективных изменений 



 
2.2. Современные требования работодателей к профессионально-педагогической 

деятельности 

 

103 

техники, технологии, сырья, материалов, освоение характерных опера-

ций на технике, наиболее типичной для данной группы профессий. 

В результате влияния социально-экономических условий на со-

держание и процесс подготовки рабочих повышается значение теоре-

тического обучения, качественно изменяется соотношение производ-

ственного и теоретического обучения, усложняется учение как про-

цесс овладения разнородным учебным материалом, усиливается ди-

намичность учебно-воспитательного процесса [17, с. 42–48]. 

Изменения, происходящие в подготовке рабочих, отражаются 

в профессионально-педагогической деятельности – меняются ее содер-

жание и средства. 

Средства профессионально-педагогической деятельности можно 

условно подразделить на педагогические и производственные. 

К педагогическим средствам мы относим методы, формы обуче-

ния и воспитания, методы исследования и прогнозирования педагоги-

ческих явлений. В настоящее время в деятельность мастера и педагога 

профессионального обучения внедряются активные методы обучения 

(методы проблемного обучения, исследовательские методы, экспери-

мент, деловые игры и др.), расширяется использование лабораторно-

практических работ, бригадных форм обучения и т. д. Широко при-

меняются различные технические средства обучения: экзаменаторы, 

тренажеры различных типов, видеоустройства, вычислительные ма-

шины, компьютеры и др. 

Производственные средства профессионально-педагогической 

деятельности прежде всего включают материально-техническую базу 

труда: оборудование, технологическую оснастку, режущий и измери-

тельный инструмент, материалы, технико-технологическую докумен-

тацию и др. Кроме того, к ним относятся методы и формы организа-

ции труда, производственного процесса, технико-технологические 

методы исследования технических явлений и др. Изменения в этой 

области касаются оснащения производственных мастерских оборудо-

ванием, обеспечивающим законченный технологический цикл, внедре-

ние передовых приемов и способов труда новаторов; освоения слож-

ных технических возможностей современного оборудования и оснаст-

ки; широкого использования принципов научной организации труда, 

бригадных форм труда. Мастер и педагог профессионального обуче-
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ния должны уметь управлять разнообразным оборудованием, пользо-

ваться широким спектром технологической оснастки и инструмента, вхо-

дящих в систему той или иной учебной группы профессий. 

Для осуществления эффективной профессионально-педагогичес-

кой деятельности необходимо обеспечить качественную подготовку пе-

дагогов и мастеров профессионального обучения 

В условиях динамичного развития отраслей экономики опреде-

ление содержания и структуры подготовки педагогов и мастеров про-

фессионального обучения является важной и сложной задачей, так 

как их необходимо адаптировать к требованиям работодателей и рын-

ка труда. К тому же содержание подготовки педагогов и мастеров про-

фессионального обучения должно формироваться с опережением. 
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Глава 3. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

И МАСТЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

3.1. Основные теоретические подходы 
к определению сущности и структуры 

профессионально-педагогической компетентности 
педагогов и мастеров профессионального обучения 

3.1. Осно вные тео ретич еские подходы  к опр еделению сущности и стр уктуры пр офессион ально-п едаго гической комп етен тн ости 

В настоящее время в связи с существенными изменениями в про-

цессе подготовки выпускников профессиональной школы необходи-

мы инновационные преобразования в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации педагогов и мастеров про-

фессионального обучения, а именно: гибкое реагирование на изменяю-

щиеся общественные потребности, варьирование форм и содержания 

процесса обучения, поиск новых, более эффективных моделей про-

фессионального образования. Определяются условия, обеспечивающие 

развитие профессионально значимых качеств, среди которых выде-

ляются способности к саморазвитию, самоопределению; предлагают-

ся конструктивные решения проблем образования через создание та-

кого механизма, который превратил бы систему образования в реаль-

ный фактор развития общества. 

Прежний термин «квалификация» уже не отражает требований 

к современному специалисту. В основе квалификации лежат техни-

ческие и профессиональные знания, которые из-за возрастания тем-

пов общественного развития быстро устаревают. Более емким поня-

тием в профессиональной сфере считается понятие «компетентность», 

включающее как функционально-профессиональный, так и личностный 

фактор. 

Для формирования содержания программ подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации в условиях непрерывного про-
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фессионально-педагогического образования, направленных на повы-

шение уровня профессионально-педагогической компетентности мас-

теров и педагогов профессионального обучения, необходимо уточ-

нить понятия «компетентность», «профессионально-педагогическая 

компетентность», «квалификация», «профессионализм». 

В настоящее время большинство ученых считают, что сегодняш-

няя подготовка специалистов смещается в сферу личностных качеств, 

которые создают условия для профессиональной мобильности на рын-

ке труда, в связи с чем в научный обиход вводится понятие «человече-

ская компетентность», формирование которой осуществляется через 

измененные содержание и структуру педагогического процесса. 

В современной педагогической науке и практике данными поня-

тиями стали оперировать лишь в конце 90-х гг. XX в. Именно этим 

можно объяснить тот разнобой в толковании дефиниций, который 

встречается в научно-педагогической литературе и диссертационных 

исследованиях. И особенно отчетливо он обнаруживается в характе-

ристике управления деятельностью образовательных учреждений, 

в аттестации педагогических кадров, поэтому важно учитывать, с ка-

ких позиций даются определения. 

В социальном плане под компетентностью подразумевается со-

вокупность прежде всего знаниевых компонентов в структуре созна-

ния человека, т. е. система информации о наиболее существенных 

сторонах жизни и деятельности человека, обеспечивающих его пол-

ноценное социальное бытие, о способах реализации его компетенций. 

Под компетенциями подразумевается совокупность тех соци-

альных функций, которыми обладает человек при реализации соци-

ально значимых прав и обязанностей члена общества, социальной 

группы, коллектива. 

С этих позиций можно условно обозначить компетенции как со-

вокупность того, чем человек располагает, а компетентность – как со-

вокупность того, чем он владеет. 

Так, В. А. Сластенин обозначает уровень квалификации педаго-

га понятием «педагогический профессионализм», Ю. К. Бабанский, 

С. И. Иванова идентифицируют его с педагогическим мастерством, 

И. Ф. Харламов – с педагогической умелостью, доведенной до высше-
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го уровня. К. М. Левитан считает, что педагогический профессионализм – 

это творческое овладение специальностью, умение добиваться лучшего 

результата в более короткие сроки с наименьшими затратами средств. 

В педагогическом плане рассматривают компетенцию как сово-

купность профессиональных полномочий, функций, создающих необ-

ходимые условия для эффективной деятельности в образовательном 

процессе. 

С профессионально-педагогических позиций рассматривают ком-

петентность как совокупность профессиональных, личностных качеств, 

обеспечивающих эффективную реализацию компетенций. Здесь клю-

чевое слово «эффективность», так как в ином случае компетенции ос-

танутся нереализованными и их можно отнести к категории «потенци-

альных компетенций». Подчеркнем, что лишь обладание компетен-

циями не гарантирует их успешной реализации [153]. 

Между компетентностью и компетенциями существует прямая 

и инверсионная (обратная) зависимость. А. С. Белкин выделяет пять 

основных позиций: 

Позиция первая: компетенции человеку предоставляются в зави-

симости от его социального и профессионального статуса, уровня об-

разованности, стажа работы и пр. 

Компетентность достигается самим человеком в процессе его 

профессиональной деятельности, по мере накопления жизненного 

и профессионального опыта, в зависимости от его усилий, добросовест-

ного исполнения обязанностей, четкого осознания своих компетенций 

и целей их реализации. 

Позиция вторая: профессионально-педагогическая компетент-

ность не может возникать без предоставления соответствующих ком-

петенций. Без права, например, на учительскую, управленческую дея-

тельность, без реализации предоставленных по социально-профессио-

нальному статусу прав учитель, руководитель образовательного уч-

реждения не могут в педагогическом процессе накапливать опыт, соз-

давать базу будущей компетенции. Разумеется, у них имеется жиз-

ненный опыт, знания, но они носят не профессиональный, а обыден-

ный характер и могут составлять не педагогическую, но профессио-

нально-педагогическую компетентность. 
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Позиция третья: успешная реализация компетенций обеспечивает-

ся компетентностью педагога, но и достижения в реализации компетен-

ций сказываются на успешности, характере, скорости формирования 

компетентности. В этом и проявляется их инверсионная зависимость. 

Позиция четвертая: в профессионально-педагогической компе-

тентности отчетливо обнаруживается тенденция к функциональной 

диффузии, т. е. при определенных условиях компетенция приобретает 

характер компетентности, а компетентность – характер компетенции. 

На уровне обыденного сознания это можно обозначить интересной 

формулой: компетентный – «человек сведущий», компетентный – «че-

ловек полномочный». В том и другом случае одно обозначение – «ком-

петентный» – относится к двум различным качествам. 

Позиция пятая: не все компетенции можно рассматривать рядо-

положено с точки зрения их значимости для становления компетент-

ности. Не случайно существует понятие «ключевые компетенции», 

введенное еще в конце XIX в. Международной организацией труда 

в квалификационных требованиях к специалистам. Для нас это очень 

важный момент в характеристике структуры и содержания понятия 

«профессионально-педагогическая компетенция», так как необходимо 

выделить ключевые элементы, ее составляющие. 

Возникает, однако, вопрос – в каком отношении находятся поня-

тия, широко распространенные в современной педагогике: «профес-

сионализм», «педагогическое мастерство», – с профессионально-педа-

гогической компетентностью? Мы исходим из следующих позиций. 

Во-первых, понятие «профессионализм» означает высокую сте-

пень компетентности в реализации компетенций, профессиональную 

личностную зрелость носителя компетентности и наличие такого клю-

чевого показателя, как сформированность «научно-педагогического 

сознания». 

Во-вторых, профессионализм означает органичное единство 

компетентности и компетенций, проявляющееся в конвенциональных 

показателях эффективности. 

В-третьих, профессионализм выступает как результат процесса 

становления компетентности и эффективное условие дальнейшего раз-

вития. 
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В-четвертых, профессионализм мы рассматриваем как понятие, 

адекватное педагогическому мастерству. Различие между ними за-

ключается в том, что профессионализм – термин научно обоснован-

ный, а мастерство определяется традиционно в производственно-бы-

товом, обыденном контексте [153]. 

Вопросы педагогической компетентности рассматриваются в тру-

дах отечественных ученых (Б. Г. Ананьева, Ю. К. Бабанского, А. С. Бел-

кина, Ф. П. Гоноболина, Э. Ф. Зеера, Н. В. Кузьминой и др.), которые 

считают, что профессиональные качества педагога в большей мере 

должны соответствовать структуре педагогической деятельности. 

А. И. Панарин в связи с этим выделяет «деятельностные», «когнитив-

ные» и «личностные» качества педагогов. 

Развитие профессионально-педагогической компетентности явля-

ется пространственно-временным процессом, результаты которого вы-

ражаются в качественных изменениях сегодняшних и будущих про-

фессионалов. Начинаются же необходимые преобразования с возникно-

вения потребности самореализации, саморазвития человека как уникаль-

ной саморазвивающейся системы. 

Идея саморазвития как один из основных ценностных элементов 

новой парадигмы образования является основополагающей в органи-

зации подготовки компетентных профессионально-педагогических 

кадров (Б. Т. Лихачев, А. К. Маркова), в том числе мастеров и педаго-

гов профессионального обучения. 

Система развития профессионально-педагогической компетентно-

сти имеет структурную организацию, соответствующую инвариантной 

структуре деятельности (А. Н. Леонтьев), и основывается на единстве 

воспроизводящей и развивающей функций. Воспроизводящая функция 

обеспечивает овладение слушателями – мастерами и педагогами про-

фессионального обучения существующей профессионально-педагоги-

ческой культурой и построение профессионально-педагогической дея-

тельности, реализация которой усиливается логикой творческого само-

развития мастеров и педагогов профессионального обучения. 

В настоящее время уровневое профессионально-педагогическое 

образование все в большей степени ориентируется на специализиро-

ванную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кад-

ров, обладающих высоким уровнем компетентности, а компетент-
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ность является понятием, обозначающим качество, от которого зави-

сят жизненные и трудовые успехи специалиста. 

Уровневое профессионально-педагогическое образование пред-

усматривает формирование личности, способной к эффективной реа-

лизации себя в сфере профессионально-педагогической деятельности, 

к осуществлению полного спектра профессиональных функций мас-

тера и педагога профессионального обучения. 

В целом развитие системы уровневого профессионально-педаго-

гического образования идет по пути становления нового содержания 

всех его элементов. Формирование нового содержания любой системы 

начинается с пересмотра целей и принципов ее функционирования. 

Относительно уровневого профессионально-педагогического образова-

ния эта работа связана с таким основополагающим вопросом, как во-

прос о профессионально-педагогической компетентности педагога про-

фессионального обучения. По существу, профессионально-педагоги-

ческая компетентность педагога профессионального обучения – это 

основная цель и объект профессионально-педагогического образова-

ния. Социально-экономические преобразования, происходящие в Рос-

сии, обусловили необходимость поиска принципиально новых подхо-

дов к осуществлению профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации мастеров и педагогов профессионального 

обучения в учебных заведениях системы уровневого профессионально-

педагогического образования. От выпускников этих образовательных 

учреждений сегодня требуются новое профессиональное мышление, 

высокая мобильность и компетентность, ориентация на созидательный 

и качественный труд. Учебные заведения системы НПО, деятельность 

которых направлена на подготовку рабочих кадров для всех отраслей 

экономики, нуждаются в мастерах и педагогах профессионального об-

учения, владеющих глубокими техническими, педагогическими, пси-

хологическими, методическими знаниями и умениями, умело исполь-

зующих различные способы профессионально-педагогической деятель-

ности для творческого решения педагогических задач. 

Под профессионально-педагогической компетентностью педагога 

профессионального обучения мы понимаем результат подготовки, пе-

реподготовки или повышения квалификации в условиях уровневого 

профессионально-педагогического образования, заключающийся в дости-
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жении высокого уровня профессионального самосознания, целостном 

видении профессионально-педагогической деятельности педагога про-

фессионального обучения, наличии системы потребностей, способно-

стей к самоопределению и творческой самореализации в жизненных 

и профессионально-педагогических ситуациях. 

В результате самообразования педагога профессионального обу-

чения его профессионально-педагогическая компетентность транс-

формируется в профессионализм, который характеризуется высоким 

уровнем мастерства, творчества, глубоким овладением профессией, 

выражается в умении творчески пользоваться усвоенной в процессе 

обучения информацией. 

Для определения сущности профессионально-педагогической ком-

петентности педагога профессионального обучения необходимо рас-

смотреть содержание профессионально-педагогической деятельности. 

Раскроем особенности этой деятельности. 

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы пока-

зывают, что применительно к явлениям обучения и воспитания поня-

тие деятельности используется в разных аспектах: 

● при раскрытии педагогического процесса как деятельности; 

● при реализации деятельностного подхода в обучении и воспи-

тании; 

● при рассмотрении вопросов профессиональной подготовки спе-

циалистов. 

Как отмечает В. А. Сластенин, в системе профессионального обра-

зования перекрещиваются три логики: 

1) профессиональная деятельность – членение деятельности в соот-

ветствии с составом и последовательностью типовых рабочих функций; 

2) систематизация знаний в соответствии со сложившимися тра-

дициями и принципами развития собственно научных знаний, обслу-

живающих ту или иную сферу профессиональной деятельности; 

3) психолого-педагогические представления относительно про-

цессов обучения и воспитания, процессов усвоения, процессов умст-

венного и нравственного развития студентов [193, с. 8]. 

Нам представляется, что первая логика является определяющей 

в профессиональной подготовке, так как объективно существующая 

профессиональная деятельность диктует требования и к знаниям, уме-
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ниям, навыкам специалиста, и к качествам личности. Поэтому иссле-

дование содержания и структуры профессиональной деятельности яв-

ляется первоначальной задачей. 

Рассмотрение методологических и психологических оснований, 

раскрывающих сущность деятельности вообще и педагогической дея-

тельности в частности, позволяет выделить следующие положения. 

М. С. Каган пишет: «Человеческая деятельность может быть опреде-

лена как активность субъекта, направленная на объекты… а сам чело-

век должен рассматриваться как субъект деятельности» [93, с. 43]. 

«Деятельность есть специфическая форма активного отношения к окру-

жающему миру, – отмечает Э. Г. Юдин, – содержание которой составляет 

целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освое-

ния и развития наличных форм культуры» [240, с. 267–268]. В. А. Лек-

торский подчеркивает, что «деятельность – это не простая направлен-

ность на мир, а такая человеческая деятельность, которая связана с пре-

образованием субъектов, предметов, ситуаций, т. е. активность, 

имеющая форму процесса, включающего ряд трансформируемых друг 

в друга различных временных этапов» [126, с. 31]. 

Источником активности субъекта в представленных определе-

ниях является потребность. Однако активность регулируется осозна-

ваемой целью. Это является отличительной чертой деятельности. 

Обычно выделяются три вида человеческой деятельности: игра, 

учение, труд. Последний является особым видом деятельности. Осо-

бенность труда заключается в его направленности на достижение 

практически полезных и необходимых целей. 

Педагогическая деятельность – это труд педагога. Можно выде-

лить следующие общие представления о ней: 

1. Главным, ведущим предметом педагогического труда являет-

ся человек. Поэтому деятельность педагога включает не только субъ-

ект-объектные, но и субъект-субъектные отношения. При этом форма 

активности у двух субъектов педагогической деятельности различна. 

Активность субъекта-педагога заключается в воздействии, взаимо-

действии, формировании личности субъекта-обучающегося. 

2. Педагогическая деятельность носит изменчивый и развиваю-

щийся характер, что позволяет рассматривать ее как искусство, как 

творчество. 
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Познание деятельности осуществляется на основе исследования 

ее как системного образования, т. е. деятельность представляется как 

сложная динамическая система, имеющая внутреннее строение, струк-

туру. Поскольку деятельность – полифункциональное явление, ее струк-

туру можно выделить по различным основаниям [190, с. 45]. 

Исследователи реализуют при структурировании деятельности 

различные подходы: общефилософский, социологический, психоло-

гический, функциональный и некоторые другие, представляющие раз-

ные уровни обобщения и конкретизации. В литературе встречаются 

такие структуры деятельности: 

1) цель, средство, результат, сам процесс деятельности [240]; 

2) субъект, наделенный активностью; объект, на который на-

правлена активность субъекта; сама активность, выражающаяся в том 

или ином способе овладения объектом или в установлении субъектом 

взаимодействия с другими [93, с. 45–46]; 

3) объективно-предпосылочная подсистема (потребности, инте-

ресы личности); субъективно-регулятивная подсистема (идеальные 

побуждения, мотивы и цели); исполнительская подсистема (матери-

альные и духовные продукты деятельности) [98, с. 32–33]; 

4) потребности, мотивы, цели, средства достижения, отдельные 

акты и объекты, на которые направлена деятельность [203, с. 198]. 

В. Д. Шадриков в структуру психологической системы деятель-

ности включает следующие основные функциональные блоки: моти-

вы профессиональной деятельности, цели, ее программы, информаци-

онные основы, принятие решения, подсистемы профессионально важ-

ных качеств [236, с. 33]. 

Наиболее распространена психологическая структура деятель-

ности А. Н. Леонтьева: мотивы, побуждающие субъект к деятельнос-

ти, цели-результаты, средства, с помощью которых она осуществляет-

ся. В самом процессе взаимодействия субъекта деятельности с действи-

тельностью выделяются определенным образом мотивированная дея-

тельность в целом, входящие в ее состав целенаправленные действия 

и, наконец, автоматизированные компоненты этих действий – опера-

ции, обеспечивающие использование имеющихся средств и умений 

для достижения необходимого результата [127]. 
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Из сказанного следует, что педагогическая деятельность также 

может быть структурирована по разным основаниям. Мы видим зна-

чимость структурирования педагогической деятельности в двух мо-

ментах: 

1) в процессе и в результате структурирования выявляется осо-

бенное в деятельности, ее элементы и их взаимосвязи; 

2) выделенная структура позволяет не только определить зна-

ния, умения, необходимые специалисту, но и моделировать процесс про-

фессиональной подготовки с позиций реализации в нем особенностей 

профессиональной деятельности. 

Структурирование педагогической деятельности осуществляется 

в рамках реализации существующих подходов к раскрытию ее содер-

жательной и процессуальной стороны. Содержательная сторона дан-

ной деятельности характеризуется структурно-деятельностным, про-

фессиографическим подходами [47, 59, 194], а процессуальная – функ-

циональным [45, 57, 121, 209] и управленческим подходами [202, 210]. 

В данном исследовании в основном отражена процессуальная 

сторона деятельности мастера профессионального обучения. По наше-

му мнению, рассмотрение структуры педагогической деятельности 

вообще и сопоставление ее со структурой профессионально-педагоги-

ческой деятельности позволяют выделить особенности последней. 

Многие авторы в последнее время обращаются к структурно-

функциональному анализу деятельности педагога. 

А. И. Щербаков отмечает: «В педагогической литературе не сло-

жилось еще четкого представления о профессиональных функциях учи-

теля. Под ними подразумевают отдельные виды деятельности учите-

ля: учебно-воспитательная, общественно-педагогическая, внеучебная 

работа и другие» [238, с. 11]. Действительно, под функцией понимают: 

вид активной, причем целенаправленной, деятельности (В. И. Кремлин-

ский); обобщенные характеристики основных обязанностей (Е. Э. Смир-

нова); роль, которую выполняет определенная группа и каждый предста-

витель по отношению к целому (Г. А. Карпова); систему органически 

связанных между собой психических и практических действий, на-

правленных на решение задачи (А. И. Щербаков), и т. д. Как видно, 

одни авторы трактуют понятие функции очень широко, другие сводят 
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функцию лишь к обязанностям или действиям. Наиболее удачным 

представляется подход, когда под функцией понимается однородная 

по содержанию группа устойчиво повторяющихся видов деятельности, 

выполнение которых характерно для данной категории специалистов 

[75]. Поэтому под функцией мы будем понимать однородную группу 

устойчиво повторяющихся видов работ, выполняемых специалистом. 

Считается, что более развернутая структура деятельности педа-

гога дана Н. В. Кузьминой [121]. Исходя из понимания педагогиче-

ской деятельности как динамического процесса, связанного с решени-

ем бесчисленного ряда задач, направленных на формирование лично-

сти другого человека, и из того, что различия в структуре деятельно-

сти учителей в конечном счете выражаются в способах решения этих 

задач, Н. В. Кузьмина выявляет такие функциональные компоненты 

деятельности, как гностический (познавательный), проектировочный 

(целеполагающий), конструктивный (информационный), коммуника-

тивный и организаторский [121, с. 54]. При этом в качестве единицы 

анализа берется задача. А. И. Щербаков выделил две группы функ-

ций: педагогические функции (информационная, мобилизационная, раз-

вивающая, ориентационная) и общетрудовые (конструктивная, ком-

муникативная, организаторская, исследовательская) [238, с. 12]. По 

его мнению, собственно педагогические функции направлены на ре-

шение педагогических задач, а общетрудовые функции – на создание 

условий для их оптимального решения. 

В структурировании профессионально-педагогической деятель-

ности многие исследователи опираются на подход, предложенный 

Е. Э. Смирновой [197]. Согласно этому подходу в деятельности спе-

циалиста выделяются такие ее компоненты, как типы деятельности, 

функции, знания, умения и навыки. Значительный вклад в понимание 

особенностей профессионально-педагогической деятельности вносят 

работы С. Я. Батышева, В. В. Блюмера, Г. Е. Зборовского, Э. Ф. Зеера, 

Г. А. Карповой, В. А. Маркеловой, А. А. Молчановского, Г. М. Роман-

цева, Н. М. Таланчука, В. А. Федорова и др. 

Исследователи содержания профессионально-педагогической де-

ятельности показали, что труд мастера и педагога профессионального 

обучения представляет собой органический сплав двух компонентов: соб-
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ственно педагогического и производственно-технологического. В. А. Мар-

келова отмечает: «Основная особенность деятельности мастера про-

изводственного обучения заключается в том, что он формирует из уча-

щегося “модель себя”. Ни один учитель, преподающий учебный пред-

мет, не ставит целью формировать, например, будущего географа, а мас-

тер производственного обучения помогает учащимся освоить рабочую 

профессию, которой он владеет сам, целенаправленно готовит воспи-

танников к этой деятельности» [175, с. 14]. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что особенность профес-

сионально-педагогической деятельности определена прежде всего ее 

целевыми установками. Так как цель деятельности – обучение и вос-

питание учащегося, деятельность эта педагогическая, однако это вос-

питание и обучение определенной рабочей профессии, поэтому на со-

держание и характер профессионально-педагогической деятельности 

влияют особенности рабочей профессии и того производства, для ко-

торого данный рабочий готовится. «Специфика начального профес-

сионального образования состоит в том, что мастер профессиональ-

ного обучения организует процесс обучения и воспитания на произ-

водительном труде в условиях и средствами материального производ-

ства. А это значит, что педагогическая деятельность должна быть тес-

но связана с производственно-технологической» [69, с. 27]. В резуль-

тате объект деятельности мастера профессионального обучения двоя-

кий: с одной стороны – предметы и средства производительного тру-

да, а с другой стороны – учащийся, который должен стать рабочим 

определенной профессии [175, с. 15]. 

В каких же функциях отражается эта особенность профессио-

нально-педагогической деятельности? 

В. В. Богословский, В. А. Маркелова, приняв за основу функции 

учителя школы, выделенные А. И. Щербаковым (их восемь), опреде-

лили следующие функции мастера: обучающая, воспитывающая, раз-

вивающая, мобилизационная, производственно-технологическая, кон-

структивная, коммуникативная, организаторская, исследовательская, 

функция самообразования [175]. 

Г. А. Карпова подходит к определению функции исходя из ее 

представленности в бюджете рабочего времени мастера профессио-

нального обучения. Время при этом выступает как интегративный по 
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своей природе показатель, позволяющий достоверно оценить трудо-

затраты педагога на выполнение той или иной функции и выявить ме-

сто и удельный вес данной функции в структуре профессиональной 

деятельности мастера профессионального обучения. Г. А. Карпова 

выделяет две группы функций. Первая группа определяет содержание 

и специфику вклада педагогов-профессионалов в дело воспроизвод-

ства человека. Это обучающая, воспитывающая, развивающая функ-

ции деятельности. Вторая группа функций мастера профессионально-

го обучения является вспомогательной, операциональной по характе-

ру. Она находится с первой группой функций в отношениях «внут-

реннее – внешнее». К операциональным функциям автор относит те, 

которые организуют конкретный трудовой процесс, конкретные виды 

деятельности. В профессионально-педагогическом труде это конструк-

тивная, организаторская, гностическая, коммуникативная, производ-

ственно-техническая функции [198, с. 48–49]. 

Э. Ф. Зеер, анализируя классификации функций, отмечает в них 

отсутствие единого основания и необоснованность выделения как са-

мостоятельных гностической, исследовательской и комбилизующей 

функций [75]. Сам автор выделяет семь функций: три функции-цели 

(обучающая, воспитывающая, развивающая) и четыре функции-опе-

рации (методическая, производственно-техническая, организацион-

ная, диагностическая). 

Не претендуя на исчерпывающий анализ полноты и глубины 

классификаций, подчеркнем важные для нашего исследования мо-

менты. 

Сопоставление структур педагогической деятельности педагога 

и мастера профессионального обучения показывает, что общими для 

них функциями являются обучающая, воспитывающая, развивающая, 

мобилизующая, конструктивная, коммуникативная, организаторская, 

исследовательская, функция самосовершенствования, гностическая, 

диагностическая, методическая, имея в виду функции, представлен-

ные во всех трех классификациях. Из них мобилизующая, конструк-

тивная, коммуникативная, организаторская, исследовательская функ-

ции, функция самосовершенствования, гностическая, диагностиче-

ская функции в принципе характерны для любой профессиональной 
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деятельности, а обучающая, развивающая, воспитывающая и методи-

ческая функции – для любой педагогической деятельности. Наличие 

производственно-технической функции в профессионально-педагоги-

ческой деятельности является ее особенностью. Подобную функцию 

в деятельности учителя труда выделял Ю. К. Васильев [45]. Это объ-

ясняется содержательной и процессуальной близостью деятельности 

учителя труда к деятельности мастера профессионального обучения. 

Отличие заключается в целевой направленности, степени сложности 

и глубины производственно-технического компонента деятельности. 

В. В. Богословский, В. А. Маркелова видят сущность производ-

ственно-технической функции в следующем: мастер обязан заботить-

ся о своевременном оснащении мастерских, проверять и подготавли-

вать к учебному процессу оборудование, инструменты, заготовки, ин-

струкционно-технологическую документацию, изготавливать образцы 

и эталоны, необходимые для урока производственного обучения, оп-

ределять и обосновывать содержание и последовательность профес-

сионального обучения учащихся в период практики, подбирать учеб-

но-производственные работы в соответствии с программой, отраба-

тывать на станках те трудовые приемы и операции, которым он будет 

обучать учащихся [175]. 

Г. Е. Зборовский, Г. А. Карпова, исходя из того, что основой 

профессиональной подготовки является производительный труд, на-

сыщенный технологическими и техническими средствами, выделяют 

как специфическую для деятельности педагогов и мастеров профес-

сионального обучения в ОУ НПО производственно-техническую функ-

цию. Характеризуя данную функцию, они перечисляют виды работ, 

в которых она реализуется. В отличие от упоминаемых ранее авторов 

они связывают ее еще и с руководством техническим творчеством уча-

щихся [67]. В поздних работах Г. А. Карпова связывает производст-

венно-техническую функцию с управлением, обеспечением учебно-про-

изводственного процесса и участием в нем мастера профессионально-

го обучения. При этом мастер профессионального обучения выпол-

няет определенные виды работ: несложный ремонт, наладку и на-

стройку производственно-технических средств, разработку техничес-
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кой документации, расчетно-аналитические работы по профилю дан-

ного производства, высококвалифицированный рабочий труд на уров-

не 4–5-го разряда [198]. 

Производственно-техническая функция связана с управлением, 

обеспечением и участием мастера профессионального обучения в учеб-

но-производственном процессе [198]. 

Для исследования состава функции мы воспользовались поняти-

ем технической подготовки производства, включающей стадии конст-

рукторской, технологической, организационно-экономической и мате-

риальной подготовки. Ориентируясь на него, мы выделили в составе 

производственно-технической функции следующие работы. 

Работы конструктивно-технического характера: конструирова-

ние технических устройств, несложных приспособлений, предназна-

ченных для производственного обучения; усовершенствование конст-

рукции инструмента, оснастки, выполнение расчетно-аналитических 

работ; разработка технической документации; технический анализ 

конструктивных новшеств в объектах передового опыта новаторов. 

Работы технологического характера: проектирование технологии 

изготовления деталей; разработка технологической документации; 

анализ и прогнозирование технологических причин брака, определение 

технологических мероприятий по устранению причин брака; анализ 

технологического аспекта передового опыта новаторов; изучение тру-

дового процесса при реализации технологической операции и др. 

Работы организационно-экономического характера: практическая 

оценка технических возможностей, путей и средств достижения цели; 

разработка производственного плана; выбор рациональных форм орга-

низации учебно-производственного процесса; разработка экономиче-

ских показателей производственной деятельности; установление уче-

нических норм времени на выполнение заданий различной категории 

сложности; планировка и перепланировка мастерских, выявление ре-

зервов роста учебного производства; составление графика перемеще-

ния учащихся по рабочим местам; установление сметы расходов; со-

вершенствование системы мероприятий, обеспечивающих безопас-

ность труда при выполнении учебно-производственных работ. 

Работы по материальной подготовке учебно-производственного 

процесса: оснащение мастерских соответствующим оборудованием, 
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инструментом, обеспечение оснасткой, сырьем, вспомогательным ма-

териалом; составление заявок на сырье, материалы, инструмент, раз-

работка мероприятий по рациональному их использованию. 

В то же время мастер и педагог профессионального обучения 

принимают непосредственное участие в ходе учебно-производствен-

ного процесса, выполняя ремонтно-наладочные, контрольно-измери-

тельные работы, осуществляя наблюдение, обработочные операции, 

регулируя течение технологического процесса. Эти работы можно от-

нести к работам технологического характера. 

Учитывая этот момент и проанализировав характер работ, вы-

полняемых в рамках производственно-технической функции, мы сочли 

целесообразным объединить их в конструктивно-техническую, органи-

зационно-управленческую, технологическую подфункции. Признаком, 

положенным в основу объединения, служит характер выполняемых 

работ. 

Состав выделенных подфункций следующий: 

1. Конструктивно-техническая подфункция включает работы по 

конструированию технологических устройств, несложных приспо-

соблений, усовершенствованию конструкций инструмента, оснастки, 

выполнению расчетно-графических работ, разработке и изучению тех-

нической документации, техническому анализу конструктивных нов-

шеств в объектах передового опыта новаторов. 

2. Организационно-управленческая подфункция реализуется при 

выполнении следующих работ: практическая оценка технических 

возможностей, путей и средств достижения цели; разработка произ-

водственного плана, выбор рациональных форм организации учебно-

производственного процесса; разработка экономических показателей 

производственной деятельности; установление ученических норм 

времени на выполнение заданий разной категории сложности; плани-

ровка и перепланировка мастерских, выявление резервов роста учеб-

ного производства; составление графика перемещения учащихся по 

рабочим местам; установление сметы расходов; совершенствование 

системы мероприятий, обеспечивающих безопасность труда при вы-

полнении учебно-производственных работ; оснащение мастерских со-

ответствующим оборудованием, инструментом, обеспечение оснаст-
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кой, сырьем, вспомогательным материалом, составление заявок на 

сырье, разработка мероприятий по рациональному их использованию; 

подготовка материалов, оснастки к каждому занятию, проверка ис-

правности оборудования, проверка качества заготовок и т. д. 

3. Технологическая подфункция включает работы по анализу 

технологии изготовления различной производственной продукции, 

проектированию технологии изготовления деталей, разработке техно-

логической документации, анализу и прогнозированию технологичес-

ких причин брака, определение технологических мероприятий по уст-

ранению причин брака, технологическому анализу передового опыта 

новаторов производства, изучению и анализу трудового процесса, по 

реализации технологической операции, определению требований ох-

раны труда при реализации техпроцесса, технологическому анализу 

объектов производственного процесса; ремонтно-наладочные работы, 

действия по регулированию хода техпроцесса, контрольно-измери-

тельные работы, наблюдение, выполнение обработочных операций. 

Как можно видеть, все эти работы отражают производственную 

сторону труда мастера профессионального обучения. Всю деятельность 

по реализации производственно-технической функции можно предста-

вить как деятельность производственно-технологическую. В литерату-

ре, касающейся деятельности мастера профессионального обучения, 

используются термины «производственно-техническая функция», «про-

изводственно-технологическая деятельность». Мы также придержива-

емся этой терминологии. Однако следует отметить ряд моментов: 

1) термин «производственно-технологическая» подразумевает 

большую динамичность системы; 

2) в современной технической литературе существует тенденция 

усиления значения технологии. Считается, что технологические фак-

торы не только определяют технику, но и в целом влияют на органи-

зацию производства, труда и другие производственные явления. 

Поэтому применительно к деятельности можно использовать 

термин «производственно-технологическая». А термин «производст-

венно-техническая функция» подчеркивает именно техническую при-

роду данной функции и тем самым показывает ее отличие от других 

функций, имеющих нетехническое содержание. 
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Таким образом, можно сказать, что производственно-технологи-

ческая деятельность по составу работ включает элементы труда тех-

ника и деятельности рабочего. 

В то же время рассматриваемая сторона деятельности мастера про-

фессионального обучения выступает как часть целого – всей профессио-

нально-педагогической деятельности. Следовательно, она должна нахо-

диться в определенных взаимоотношениях с целым. В таком случае ус-

ловия функционирования, направленность производственно-технологи-

ческой деятельности должны быть несколько иными, чем деятельности 

техника или рабочего. Это вытекает из педагогического характера всей 

деятельности мастера и педагога профессионального обучения. 

В настоящее время в профессионально-педагогическом образова-

нии существует мнение, что педагог и мастер профессионального обуче-

ния в своей производственно-технологической деятельности выполняют 

такую же по содержанию работу, как рабочий или техник. Например, ес-

ли мастер или педагог профессионального обучения осуществляет на 

станке операции по обработке детали, то его работа адекватна труду ра-

бочего. Или же, если он проектирует технологический процесс обработ-

ки детали, то он выполняет работу, которая идентична по структуре и ло-

гике деятельности техника-технолога. Вместе с тем многие преподавате-

ли вузов и среднеспециальных учебных заведений стали осознавать 

ошибочность такого подхода и требовать реализации педагогической на-

правленности подготовки мастера профессионального обучения. 

Предположив, что педагогический характер профессионально-

педагогической деятельности должен каким-то образом влиять на 

производственно-технологическую деятельность, мы провели много-

функциональный анализ последней. Смысл этого анализа заключался 

в том, что работы, выполняемые в рамках производственно-техноло-

гической деятельности, исследовались в структурно-операциональ-

ном и логическом аспектах. Такой же анализ проводился в отношении 

процесса реализации этих работ техником или рабочим. В дальнейшем 

полученные результаты сравнивались. 

При выделении структуры функции мы опирались на подход 

к структуре деятельности А. Н. Леонтьева, который часто использует-

ся разными исследователями [127]. 
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«Основными составляющими отдельных человеческих деятель-

ностей являются осуществляющие их действия», – пишет А. Н. Ле-

онтьев [127, с. 102]. «Человеческая деятельность не существует иначе, 

как в форме действия или цепи действий» [127, с. 102]. «Помимо сво-

его интенсионального аспекта (что должно быть достигнуто), действие 

имеет свой операциональный аспект (как, каким образом, способом это 

может быть достигнуто), который определяется не самой по себе це-

лью, объективно-предметными условиями ее достижения. Иными сло-

вами, осуществляющееся действие отвечает задаче; задача – это и есть 

цель, данная в определенных условиях. Поэтому действие имеет осо-

бое качество, особую его “образующую”, а именно способы, какими 

оно осуществляется»; «способы осуществления я называю операция-

ми», а «действием мы называем процесс, подчиненный представлению 

о том результате, который должен быть достигнут, т. е. процесс, полу-

ченный сознательной целью» [127, с. 102]. Таким образом, любая из 

работ, представленных в подфункции, может рассматриваться как опре-

деленная совокупность действий, а каждое действие – как ряд после-

довательных операций. Так, например, такая работа, как подбор объек-

тов производственного обучения, включает следующие действия: 

● педагогический анализ исходных условий; 

● технико-технологический анализ предполагаемых объектов труда; 

● педагогическая оценка предполагаемых объектов труда; 

● сопоставление результатов анализа и выбор объекта производ-

ственного обучения. 

К примеру, технико-технологический анализ предполагаемых объ-

ектов труда состоит из таких операций: определение формообразующих 

поверхностей, определение технических требований к детали, выявление 

технологических операций, переходов, вычленение применяемых инст-

рументов, приспособлений, оценка сложности конструкции детали, 

оценка сложности технологического процесса изготовления детали. 

Результаты проведенного анализа структуры и логики выполне-

ния работ, осуществляемых мастером профессионального обучения 

в рамках производственно-технологической деятельности, показали: 

1) структура, характер и направленность действий, реализуемых 

мастером профессионального обучения при выполнении той или иной 
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работы, отличаются от структуры, характера, направленности дейст-

вий техника (рабочего) при проведении идентичной работы; 

2) сохраняется производственная природа выполняемых масте-

ром профессионального обучения работ; 

3) в структуре работы представлен педагогический компонент. 

Покажем это на примерах. 

Пример 1. Конструирование технических объектов 

Техник-конструктор, проектируя тот или иной технический объ-

ект, осуществляет следующую работу: 

● разрабатывает техническое задание, в котором определяется 

назначение конструкции, обосновывает необходимость ее создания, 

ее технико-экономические характеристики, условия предстоящей экс-

плуатации, определяет необходимые этапы разработки и состав кон-

структорской документации; 

● разрабатывает техническое предложение, в котором опреде-

ляются принципиальная схема изделия, его габариты, мощность, 

сфера применения, дается укрупненный расчет себестоимости, рас-

считывается ожидаемый экономический эффект, приводится техни-

ко-технологическое обоснование целесообразности разработки на 

основе анализа технического задания, различных вариантов, патент-

ных материалов; 

● осуществляет эскизное проектирование, т. е. разрабатывает кине-

матические, электрические, гидравлические схемы изделия, чертежи 

общих видов, обосновывает технические возможности реализации 

требований, выбирает оптимальный вариант конструкции изделия, 

определяет его себестоимость, экономическую эффективность и дает 

анализ патентной чистоты; 

● разрабатывает технический и рабочий проекты. 

Особенности деятельности техника-конструктора обусловлены 

характером производства, для которого осуществляется проектирова-

ние, конструктивно-технологической сложностью проектируемого 

изделия, новизной задачи. 

В основе деятельности мастера и педагога профессионального 

обучения в рассматриваемом аспекте лежит технико-педагогическая 

проблема: за счет создания технического устройства должна быть по-

вышена эффективность педагогического процесса. И это обусловли-
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вает и определяет направленность, характер и содержание конструк-

торской работы мастера профессионального обучения. Он осуществ-

ляет следующие действия: анализ технико-педагогической проблемы, 

поиск вариантов решения, соотнесение вариантов решения с педаго-

гическими задачами, выбор оптимального варианта решения, разра-

ботка принципиальной схемы устройства, определение технических 

характеристик устройства, соотнесение условий изготовления с мате-

риально-техническими возможностями учебных мастерских, эскизное 

проектирование (разработка кинематических и других схем, черте-

жей, общих видов, анализ технической возможности изготовления 

изделия), разработка технического проекта (разработка чертежей, 

проведение расчетов узлов устройства), разработка рабочего проекта 

(подготовка чертежей деталей). 

Известно, что конструкторская работа техника вызвана необхо-

димостью создания новой техники, имеющей более производительные 

показатели или решающей те или иные производственные проблемы. 

Перед мастером профессионального обучения в большинстве случаев 

такая цель не стоит. Конструкторская работа для него решает прежде 

всего педагогические задачи. Исходя из этого, она ведется в другом 

контексте, чем работа техника, инженера, а именно в контексте реше-

ния педагогической задачи. Этот момент существенным образом влия-

ет на ход мышления мастера профессионального обучения. Направ-

ляющим фактором здесь выступает педагогическая задача. 

Пример 2. Проектирование технологии изготовления деталей 

Техник-технолог знакомится с назначением изделия, осуществ-

ляет технологический контроль чертежей, изучает технические тре-

бования на его изготовление, выбирает способ получения заготовки 

в зависимости от конструктивных требований и материала, опреде-

ляет размеры припусков на обработку. На основании конструктивно-

геометрических свойств детали осуществляется ее декомпозиция на 

отдельные поверхности и, исходя из требований к качеству их обра-

ботки, назначается план обработки каждой поверхности, выбираются 

последовательность и количество операций, основные и черновые 

базы. В дальнейшем определяются технологическое оборудование, 

конструктивная схема приспособления, разрабатывается структура 

операции, составляются схемы наладок, рассчитываются настроеч-
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ные размеры ожидаемой точности обработки, назначаются режимы 

обработки, определяются нормы времени. 

Мастер и педагог профессионального обучения с разработкой 

технологического процесса в своей деятельности встречаются в двух 

аспектах: 

1) в процессе обучения учащихся методике разработки техпро-

цесса на уроке производственного обучения, при осуществлении про-

ектирования техпроцессов изготовления деталей вместе с учащимися 

во время занятий; 

2) в процессе планирования учебно-производственного процесса. 

В первом случае логика и последовательность разработки тех-

процесса принципиально не отличаются от структуры действий техни-

ка-технолога. В процессе реализации первого аспекта разработки тех-

процесса мастер профессионального обучения вместе с учащимися по-

вторяет последовательность мыслительных и практических действий, 

характерных для построения техпроцесса обработки деталей с целью 

формирования у учащихся определенного алгоритма или модели по-

строения техпроцесса и технологического мышления в целом. Для нас 

существенное значение имеет второй момент. Проследим за ходом 

мыслительной деятельности мастера и педагога профессионального 

обучения в процессе проектирования техпроцесса обработки детали. 

1. Изучение чертежа, анализ исходных данных. Изучение тех-

нических требований к деталям позволяет мастеру профессиональ-

ного обучения установить конструктивно-геометрические особенно-

сти детали, чистоту и размеры поверхностей, точность размеров, 

взаимного расположения поверхностей, род и размеры заготовки 

(если даны) и др. Анализ технических данных детали дает возмож-

ность оценить конструктивную и технологическую сложность дета-

ли, ответить на такие вопросы: Насколько разнообразны формы по-

верхностей детали? Насколько высоки требования к детали для дан-

ного уровня подготовленности учащихся? Можно ли использовать 

деталь в качестве объекта производственного обучения? Обеспечи-

вает ли деталь совокупность количества переходов, операций, доста-

точного для формирования определенных умений или навыков тру-

дового характера? и др. 
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2. Изучение и анализ типового техпроцесса обработки детали. 

Если дан типовой техпроцесс обработки детали, то перед мастером 

профессионального обучения стоит задача адаптации его к учебно-

производственным условиям. Мастер анализирует, соотносит типовой 

техпроцесс с педагогическими задачами, стоящими перед ними. 

3. Изучение и анализ технико-технологических возможностей 

учебно-материальной базы мастерских. Мастер профессионального 

обучения оценивает технологические возможности имеющихся стан-

ков, приспособлений, инструмента и другой оснастки. 

4. Определение количества и последовательности операций. Ко-

личество операций зависит от разнообразия и сложности форм по-

верхности детали. Мастер и педагог профессионального обучения 

вначале соотносят последовательность операций, заложенных в ти-

повом техпроцессе, с уровнем сформированности у учащихся уме-

ний и знаний по выполнению тех или иных операций. Если есть не-

обходимость и возможность введения коррекций в последовательность 

операций, то он выстраивает их в соответствии с педагогическими 

задачами. 

5. Выбор технологических баз. Выбор оборудования, инстру-

мента. Выбор баз является ответственным этапом построения тех-

процесса. В металлообработке выбор баз производится в соответ-

ствии с общим принципом единства баз: число установочных баз на 

протяжении всего технологического процесса должно быть мини-

мальным. Однако для мастера и педагога профессионального обуче-

ния решение этой задачи требует учета не только технико-техноло-

гических, но и педагогических факторов. Анализируя техпроцесс об-

работки детали, он приходит к оптимальному базированию. Но на 

данном этапе производственного обучения учащиеся могут быть еще 

не готовы к реализации именно этого способа базирования. Поэтому 

мастер и педагог профессионального обучения должны выбирать 

схему базирования, доступную для учащихся. Выбор оборудования, 

инструмента, оснастки для обработки осуществляется также с уче-

том производственных условий мастерских и возможностей учащих-

ся в плане эксплуатации требуемой совокупности оборудования. 



 
Глава 3. Исследование профессионально-педагогической компетентности педагогов 

и мастеров профессионального обучения 

 

128 

6. Разработка структуры операций. Как было показано выше, 

проектирование операций связано с разработкой их структуры: уста-

новок, позиций, технологических и вспомогательных переходов, с со-

ставлением схем наладок, расчетом настроечных размеров и ожида-

емой точности обработки, с назначением режимов обработки, опре-

делением норм выработки. Результаты этих действий не могут быть 

такими, как на производстве, если речь идет об учебно-производ-

ственном процессе. Все проектируется с учетом уровня подготов-

ленности учащихся и стоящих перед мастером профессионального 

обучения педагогических задач. 

Таким образом, технологической деятельности педагога профес-

сионального обучения присущи действия как непосредственно техноло-

гического, так и педагогического характера. Эти действия в деятельности 

мастера профессионального обучения взаимосвязаны и неотделимы. 

Педагог профессионального обучения кроме технических, тех-

нологических, организационно-экономических факторов всегда учи-

тывает педагогический фактор. И этот фактор является как бы 

ядром, где сходятся все остальные факторы, и они подчинены этому 

фактору. Технико-технологические, организационно-экономические 

и другие факторы мастер и педагог профессионального обучения учи-

тывают и оценивают под педагогическим углом зрения. Например, 

такой фактор, как тип оборудования рассматривается не только как 

фактор повышения экономических показателей производства. Здесь 

прежде всего учитывается, можно ли на данном оборудовании сфор-

мировать у учащихся требуемые умения, научить учащегося рабо-

тать высокопроизводительно, изучать различные технологические 

способы обработки и пр. 

Сказанное позволяет подчеркнуть, что в структуре любого вида 

работ производственно-технического характера в деятельности мас-

тера и педагога профессионального обучения представлен педагоги-

ческий компонент. 

То же самое можно сказать и о структуре рабочих функций, ко-

торые имеют место в деятельности данного специалиста. Проследим 

за ходом деятельности рабочего-станочника при обработке детали 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Содержание работ рабочего-станочника при обработке детали 

№  
п/п 

Вид работы Содержание работы Функция 

1 Ознакомление 
с чертежом 

1. Чтение чертежа 
2. Изучение особенностей изготовле-
ния детали 
3. Уяснение производственного задания 

Ознакомитель-
ная 

2 Организация 
рабочего мес-
та 

1. Получение инструмента и заготовок 
2. Расположение их на рабочем месте 
3. Проверка выполнения требований 
охраны труда 
4. Проверка наличия комплекта тех-
нологической оснастки 

Аналитичес-
кая 

3 Проверка за-
готовок 

1. Сравнение размеров заготовки с за-
данными 
2. Установление отсутствия брака на 
заготовках 
3. Определение припусков на обработку 

Расчетно-ана-
литическая 

4 Выбор режу-
щего и изме-
рительного 
инструмента 

1. Установление по схемам переходов 
или по характеру обработки соответству-
ющего инструмента 
2. Выбор инструмента 

Аналитичес-
кая 

5 Расчет режи-
мов резания 

1. Проверка наличия указаний на режим 
обработки в операционных картах 
2. Проверка или выбор режимов резания 

Расчетно-ана-
литическая 

6 Наладка стан-
ка 

1. Проверка исправности и хода меха-
низмов станка 
2. Регулировка механизмов 
3. Установка режущего инструмента 
4. Установка заготовки 
5. Установка приспособлений 
6. Настройка станка на соответству-
ющий режим работы 

Наладочная 

7 Обработка 1. Включение вращения шпинделя 
2. Подвод инструмента 
3. Включение подачи 
4. Наблюдение за работой 
5. Выключение подачи 
6. Отвод инструмента 
7. Выключение вращения шпинделя 

Операторская, 
наблюдения 

8 Контроль 1. Измерение полученного размера 
2. Сравнение с заданным размером 

Измерительная, 
аналитическая 
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Также проследим, насколько адекватно выполняются эти работы 

у педагога профессионального обучения. 

1. Ознакомление с чертежами: 

1) Чтение чертежа. 

2) Технико-технологический анализ детали. 

3) Выделение особенностей изготовления. 

4) Педагогическая оценка детали (выясняются следующие во-

просы: какие умения можно формировать, на каких этапах обучения 

использовать; воспитательные возможности; разнообразие техноло-

гических способов обработки, соотнесение с возможностями матери-

альной базы мастерских и др.). 

5) Педагогическая корректировка обработки детали (последова-

тельности обработки детали) в соответствии с педагогическими зада-

чами периода обучения. 

6) Выбор педагогически и технологически оптимального вари-

анта изготовления детали. 

7) Разработка педагогически скорректированного техпроцесса. 

8) Составление инструкционно-технологической документации. 

2. Организация рабочего места: 

1) Подготовка заготовки и инструмента для всей группы. 

2) Обдумывание вопросов научной организации труда на рабо-

чем месте при выполнении задания на данном уроке. 

3) Обоснование содержания научной организации труда. 

4) Определение требований охраны труда при выполнении дан-

ного задания. 

5) Подготовка (проверка) технологической оснастки и узлов обо-

рудования. 

3. Проверка заготовки: 

1) Проверка партии заготовок. 

2) Выявление признаков брака. 

3) Подготовка методики расчета припуска на обработку. 

4. Выбор режущего и измерительного инструмента: 

1) Выбор и подготовка инструмента для занятия. 

2) Подготовка обоснования выбора инструмента. 
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5. Расчет режимов резания: 

1) Расчет режимов резания с учетом возможностей оборудова-

ния мастерских. 

2) Выявление факторов, влияющих на производительность и ка-

чество работы. 

3) Обоснование выбора режимов резания. 

6. Наладка станка: 

1) Определение последовательности наладки. 

2) Выявление и показ особенностей наладки. 

3) Показ методики проверки исправности и хода механизмов 

станка. 

4) Показ способа регулировки механизмов. 

5) Показ и обоснование приемов установки инструмента, при-

способлений, заготовки. 

6) Показ и обоснование приемов настройки станка на соответст-

вующий режим работы. 

7. Обработка: 

1) Объяснение приемов работы. 

2) Включение вращения шпинделя. 

3) Подвод инструмента. 

4) Включение подачи. 

5) Показ приемов работы в процессе обработки. 

6) Выключение подачи. 

7) Отвод инструмента. 

8) Повторение в рабочем темпе всех пунктов, кроме 5-го. Вме-

сто 5-го – наблюдение за группой. 

8. Контроль: 

1) Показ примеров измерения. 

2) Измерение полученного размера. 

3) Сравнение полученного размера с заданным. 

4) Показ возможных неправильных приемов измерения, веду-

щих к браку. 

Сопоставление действий педагога профессионального обучения 

по обработке поверхности детали с действиями рабочего показывает, 

что педагог профессионального обучения по существу выполняет те же 
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действия, что и рабочий, но его действия тесно связаны с действиями 

педагогического характера. В табл. 4 произведено сопоставление трудо-

вой деятельности рабочего с деятельностью мастера и педагога профес-

сионального обучения по цели, предмету и средствам деятельности. 

Таблица 4 

Сопоставление элементов деятельности рабочего, мастера и педагога 

профессионального обучения 

Сопоставляе-

мые элементы 
Деятельность рабочего 

Деятельность мастера 

и педагога профессиональ-

ного обучения 

Цель деятель-

ности 

Качественная и производи-

тельная обработка детали 

Обучение учащегося качест-

венно и производительно изго-

тавливать деталь 

Предмет дея-

тельности 

Производственная продук-

ция с соответствующими тех-

нико-экономическими по-

казателями 

Знания, умения, качества лич-

ности 

Средства дея-

тельности 

Оборудование, инструменты, 

смазывающе-охлаждающая 

жидкость, знания, умения, 

опыт, творческий потенциал 

Педагогические приемы, зна-

ния, умения; технические зна-

ния и умения, производствен-

ный опыт, педагогические и 

производственные средства 

обучения (оборудование, ди-

дактические средства и др.) 

 

Как можно заметить, в процессе реализации рабочих функций це-

ли и предмет деятельности не совпадают; частично общее имеет ме-

сто в средствах деятельности, а именно производственно-технических 

компонентах средств. «Главное, что отличает одну деятельность от дру-

гой, состоит в различии их предметов», – подчеркивал А. Н. Леонтьев 

[127, с. 102]. То, что является предметом трудовой деятельности ра-

бочего, в профессионально-педагогической деятельности выступает 

как средство. Через изготовление производственной продукции дея-

тельность мастера и педагога профессионального обучения направле-

на на формирование определенных профессиональных умений и зна-

ний у учащегося – будущего рабочего. 
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Таким образом, профессионально-педагогическая деятельность 

мастера и педагога профессионального обучения – сложное явление 

по своей структуре и направленности, поэтому она отличается от дея-

тельности техника и труда рабочего. 

В ее структуре в определенной зависимости интегрированы ком-

поненты технического, рабочего и педагогического труда. Причем дея-

тельность мастера и педагога профессионального обучения на уровне 

операции и на уровне действия различаются. Если деятельность на 

уровне операции в основном носит производственный характер, то 

деятельность на уровне действия имеет достаточно четкую педагоги-

ческую направленность. Это означает, что способ действия формиру-

ется и под воздействием реализуемой педагогической задачи. Соответ-

ственно меняется логика выполнения действия. Это показано на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Отличие действий техника и рабочего от действий мастера 

и педагога профессионального обучения (ПО – педагогическая 

операция: педагогическая переработка информации, корректировка, 

адаптация) 

Следовательно, можно говорить об интегративном характере 

профессионально-педагогической деятельности мастера и педагога 

профессионального обучения. 
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Интегративный характер труда мастера и педагога профессио-

нального обучения, но относительно всей профессионально-педагоги-

ческой деятельности, заметили и другие исследователи. Особенность 

профессионально-педагогического труда состоит в том, что часто ос-

новные формы деятельности оказываются внутренне соединенными 

и осуществляются в одну и ту же единицу времени [67]. Ученые под 

основными формами в данном случае имеют в виду техническую, ра-

бочую и педагогическую деятельность. Многие авторы подчеркивают 

необходимость изучения природы взаимодействия педагогического 

и технического знания в содержании профессионально-педагогичес-

кой деятельности (Б. А. Соколов, Н. К. Чапаев и др.). Н. К. Чапаев 

констатирует, что инженер-педагог не может сформулировать ни по-

знавательной, ни развивающей цели без учета фактора взаимодейст-

вия педагогического и производственно-технического компонентов 

учебно-производственного процесса. «Мастер вынужден, хочет он 

этого или нет, осознает или не осознает, соотносить чисто педагоги-

ческие моменты своей деятельности с производственно-техническими 

ее составляющими уже на уровне целевых установок» [198, с. 35]. 

Здесь прослеживается движение от педагогического компонента 

деятельности к техническому ее компоненту. «Отличительная особен-

ность ОУ НПО заключается в том, что оно синтезирует два важней-

ших фактора общественной жизни: школу и производство. Это обу-

словлено тем, что объект воспитания и обучения (учащийся) готовит-

ся в качестве субъекта процесса производства… Синтез педагогиче-

ских и производственных начал в производственном обучении – ос-

нова его организационных и дидактических принципов», – подчерки-

вает К. Н. Катханов [97, с. 349]. Такая особенность деятельности, ви-

димо, связана со спецификой функционирования педагогического 

знания в разных областях. «Важно сказать о взаимосвязи педагогиче-

ского знания со смежными науками. Включаясь в контекст педагоги-

ческой проблематики, знания других наук приобретают определен-

ную направленность, перестраиваясь в соответствии со спецификой 

решаемых проблем» [144, с. 46]. 

Синтез педагогических и производственных начал возможен 

при условии их взаимодействия. Здесь мастеру и педагогу профессио-
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нального обучения отводится главная роль как субъекту деятельно-

сти. Он должен уметь осуществлять соединение педагогических явле-

ний с техническими. В связи с этим встает проблема подготовленно-

сти мастера и педагога профессионального обучения к осуществле-

нию такого соединения. В настоящее время пока не создано для этого 

соответствующих условий в процессе подготовки специалиста. Со-

держательно технически и педагогически дифференцированная под-

готовка усиливает разрыв, искусственно создает проблему. Попытки 

осуществить интегративные процессы в самом образовании пока не-

многочисленны и не влияют существенно на решение проблемы. На 

наш взгляд, здесь необходимо идти от самой деятельности, к которой 

готовится специалист, с учетом знания об особенностях функциони-

рования в деятельности разнородных знаний, об их взаимодействии. 

Интересен подход Э. Ф. Зеера, который отмечает, что решение 

типовых задач производственно-технологической деятельности осу-

ществляется группой организационно-методических, конструктивно-

технических, общеинженерных, специальных, технологических, про-

изводственно-операционных умений [75]. Такой подход еще раз под-

тверждает интегративный характер рассматриваемой деятельности. 

И в то же время владение мастером профессионального обучения от-

дельными конструкторскими, технологическими, организационными 

и другими умениями не дает возможности говорить об умении осу-

ществлять виды работ. 

Умение осуществлять вид работы имеет место, когда специа-

лист целенаправленно, осознанно применяет совокупность именно 

тех действий, которые направлены на решение именно данной задачи. 

Действие же выполняется определенной совокупностью операций, 

т. е. способом действия. Анализ структуры действий профессиональ-

но-педагогической деятельности показывает, что интеграция произ-

водственного и педагогического компонентов проявляется уже на этом 

уровне. Реализуя то или иное действие, мастер и педагог профессио-

нального обучения постоянно соотносят свои действия с педагогичес-

кими задачами, что приводит к возникновению определенных отно-

шений и связей между производственными и педагогическими эле-

ментами деятельности. 
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Особый интерес представляет в этом плане механизм их инте-

грации. В литературе попытки исследовать механизмы интегратив-

ных процессов предпринимались на уровне методологии наук, на 

уровне взаимодействия меж- и внутринаучных знаний [7, 9, 142, 208, 

228]. Но объективно существующая практика педагогической дея-

тельности намного разнообразней. В ней интегративные процессы 

встречаются в процессе взаимодействия не только разнонаучных зна-

ний, но и методов и средств деятельности в рамках ее содержания. 

Исследуя интеграцию производственного и педагогического ком-

понентов в профессионально-педагогической деятельности, мы долж-

ны ответить на вопрос: на основе чего происходит их сближение, 

взаимовлияние, взаимодействие, можем ли мы говорить об объедине-

нии, о синтезе их? 

Основным признаком интеграции является возникновение свя-

зей. Связь определяется как взаимообусловленность существования 

явлений [226]. Интеграция возникает в том случае, если осуществля-

ется не суммативное объединение элементов, а их синтез [137, 138, 

226, 235]. 

Изучение педагогической и производственной деятельности от-

дельно по компонентам: предмет, методы, средства и проблемы, ре-

шаемые в процессе каждой деятельности, – позволило выделить неко-

торые общие моменты, по линии которых может происходить соеди-

нение и возникновение связей. 

Предметом педагогической деятельности является формирова-

ние профессиональных знаний, умений, качеств личности у будущих 

рабочих. Предметом производственной деятельности выступает со-

здание производственной продукции с соответствующими технико-

экономическими показателями. Производственная продукция являет-

ся материальным воплощением производственных знаний, умений 

различных технических специалистов и производственных отношений 

по поводу создания данного продукта. Формирование профессиональ-

ных способностей у будущего рабочего в процессе педагогической 

деятельности осуществляется с целью формирования готовности к из-

готовлению производственного продукта с заданными технико-техно-
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логическими показателями. Для этого он должен усвоить совокуп-

ность производственных знаний, умений, обладать определенными 

личностными качествами. Таким образом, в данном случае связь педа-

гогической и производственной деятельности исходит из сущности, 

характера производственных знаний и умений. 

Методы педагогической деятельности – это совокупность педа-

гогических способов, приемов, направленных на формирование про-

изводственных знаний и умений, качеств личности. Методы произ-

водственной деятельности – это совокупность способов, технико-тех-

нологических, трудовых приемов, направленных на получение каче-

ственной продукции. 

Средства педагогической деятельности состоят из совокупности 

материальных и идеальных средств, направленных на получение эф-

фективных результатов по формированию производственных знаний, 

умений, навыков и качеств личности рабочего. 

Средства производственной деятельности представляют собой 

предметы труда, на которые направлен труд, и средства труда (инст-

рументы, механизмы, машины и др.). Анализ средств педагогической 

деятельности показывает, что средства производственной деятельно-

сти входят в их структуру в качестве элементов содержания образо-

вания или используются в натуральном виде. 

Проблемы педагогической деятельности возникают в связи с имею-

щимися противоречиями, препятствующими решению педагогичес-

ких задач. 

Проблемы производственной деятельности связаны с преодоле-

нием противоречий (трудностей), возникающих в ходе создания про-

изводственного продукта. В процессе обучения производственные 

проблемы изучаются, моделируются и решаются. Производственные 

проблемы становятся средством формирования у будущих рабочих 

производственных знаний и умений. 

На основе сказанного можно заключить следующее: во-первых, 

существует соподчиненность производственных и педагогических ком-

понентов деятельности, что свидетельствует о наличии связей между 

ними, во-вторых, линией интеграции выступает совокупность произ-
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водственно-технологических знаний и умений, в которых отражаются 

объективно существующие связи между объектами, процессами, яв-

лениями производства, их закономерности. Интегративные процессы 

возникают по поводу формирования этих знаний и умений. 

Однако выявленный факт не показывает, каким образом проис-

ходит интеграция рассматриваемых компонентов в процессе осущест-

вления реальной производственно-технологической деятельности. 

Субъектом профессионально-технологической деятельности яв-

ляется мастер и педагог профессионального обучения. Человек стано-

вится субъектом деятельности при наличии осознанной цели. «Цель 

выступает как способ интеграции различных действий человека в не-

которую последовательность или систему» [226, с. 763]. Цель как за-

кон определяет способ и характер действия человека. «Она выступает 

как определенный механизм интеграции различных действий в систе-

му: цель, средство, результат» [226, с. 763]. 

Исходя из этих положений нами были изучены цели производ-

ственно-технологической деятельности. При этом мы опирались на 

следующие основания. 

1. Одним из инвариантных признаков, на который указывают 

при определении цели, является образ будущего результата. Однако 

образ или осознание будущего результата сами по себе еще не обра-

зуют цели. Образ будущего результата становится целью только тог-

да, когда имеется потребность, стремление, желание достичь этого 

результата. Понятие «цель» поэтому указывает на будущее состояние 

объекта или систему, к которой стремится личность. 

2. Степень ясности и понимания цели определяется мерой осо-

знания ряда частных аспектов, к числу которых следует отнести пред-

ставления человека об ожидаемых и фактических результатах, объек-

тивных и субъективных условиях реализации целей, их выполнимо-

сти с точки зрения внешних и внутренних возможностей, понимание 

отношения индивидуальных и общественно значимых потребностей 

и др. Обычно за процессом целеобразования следуют оценка и поиск 

возможностей и путей реализации целей [242, с. 25–27]. 

На основе результатов анализа выявлено, что в процессе целе-

полагания профессионально-педагогической деятельности важную 
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роль играют мотивы, которые порождаются целью педагогической 

деятельности. Являясь причиной активности, мотивы влияют на 

формирование образа будущего результата профессионально-педаго-

гической деятельности мастера и педагога профессионального обу-

чения, заставляют учитывать педагогические факторы. Покажем это 

на примерах. 

Пример 1. Перед мастером и педагогом профессионального обу-

чения стоит внешне заданная педагогическая цель: сформировать 

у учащихся конкретные для данного периода обучения производст-

венные знания и умения. Эта цель становится источником мотива: 

у мастера и педагога профессионального обучения возникает стрем-

ление использовать для ее реализации, например, техпроцесс изго-

товления детали. Возникает образ будущего результата: им является 

такой процесс обработки детали, который способствует формирова-

нию именно тех умений и знаний, которые нужно сформировать. Од-

нако появление этого образа связано с учетом уровня подготовленно-

сти учащихся на данный период обучения, анализом формируемых 

знаний и умений, имеющихся возможностей материальной базы мас-

терских и др. Теперь у мастера и педагога профессионального обуче-

ния есть конкретная производственно-технологическая цель: разрабо-

тать требуемый техпроцесс обработки детали. 

Пример 2. Имеется педагогическая цель: обеспечить овладение 

учащимися разными технологическими способами обработки дета-

лей. Мастер и педагог профессионального обучения осуществляют 

это через показ содержания и особенностей процесса обработки дета-

лей. Для этого они учитывают различные аспекты, факторы и решают 

вопросы: как наиболее рационально изготовить деталь, какие исполь-

зовать эффективные, но доступные для учащихся способы обработки, 

на какие особенности обратить внимание учащихся, как демонстри-

ровать различные трудовые и технологические приемы работы и др. 

В итоге возникает образ будущего результата: такой процесс изготов-

ления детали, который должен способствовать формированию у уча-

щихся знаний и умений по трудовому и технологическому методам 

обработки. И на уроке перед мастером и педагогом профессионально-
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го обучения встанет конкретная цель: выполнить на станке задуман-

ный процесс обработки детали. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что в профессионально-пе-

дагогической деятельности мотив является начальным моментом интег-

рации педагогических и производственных знаний и умений; он поро-

жден педагогической целью, являющейся как бы внешним источником 

мотивации мастера и педагога профессионального обучения. 

Именно мотив, порожденный у мастера и педагога профессио-

нального обучения педагогической целью, обусловливает возникно-

вение взаимодействия производственных и педагогических явлений 

в процессе профессионально-педагогической деятельности. Необхо-

димо отметить, что связи и взаимоотношения производственного и пе-

дагогического элементов появляются уже на уровне структуры дейст-

вий. Так как действия выполняет субъект деятельности и мотив явля-

ется движущей силой активности, в реализации интегрированных про-

цессов ведущая роль принадлежит субъекту профессионально-педаго-

гической деятельности. Интеграция педагогических и производствен-

ных явлений возможна только в процессе деятельности субъекта. Вне 

ее интегративные процессы не осуществляются: педагогические и про-

изводственные явления не вступают во взаимодействие. Движимый 

мотивом мастер и педагог профессионального обучения заставляет 

«работать» педагогические и производственные компоненты в одном 

направлении. При возникновении взаимосвязи производственные и пе-

дагогические знания, действия, факторы, вопросы влияют друг на дру-

га; сообразуясь с особенностями друг друга, видоизменяются, коррек-

тируются. 

Интегративный характер профессионально-педагогической дея-

тельности подтверждают и результаты опроса 260 мастеров и педаго-

гов профессионального обучения со стажем работы более пяти лет. 

Итоги опроса показали взаимосвязанность, взаимообусловленность 

педагогических и производственных явлений в деятельности мастера 

производственного обучения. 

Имеющийся профессиональный уровень мастеров и педагогов про-

фессионального обучения в образовательных учреждениях системы 
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НПО пока не отвечает задачам обновления системы профессионального 

образования. Это подтверждается тем, что квалификация выпускников 

учреждений начального профессионального образования, их нравствен-

ные качества намного отстают от требований, предъявляемых обществом 

к молодым работникам современных предприятий и учреждений. 

Общественно детерминированные цели профессионального раз-

вития профессионально-педагогических кадров, соответствующие но-

вой образовательной парадигме, конкретизированы в понятии «про-

фессионально-педагогическая компетентность». Профессионально-пе-

дагогическая компетентность интегрирует личностный, практический 

и теоретический аспекты с условием, что личностная позиция специа-

листа является наиболее значимой. 

Личностно-профессиональная готовность к педагогической дея-

тельности гарантирует ориентацию специалистов на поведенческую 

модель в организации инновационных процессов с опорой на уникаль-

ные резервные возможности педагогов как в концептуальной ориента-

ции, так и в деятельности их выражения (Э. Ф. Зеер, В. П. Зинченко, 

В. Я. Ляудис и др.). 

Анализ представления о профессионально-педагогической деятель-

ности как о метадеятельности, как о рефлексивном управлении учебно-

производственной деятельностью учащихся показал, что структура про-

фессионально-педагогической компетентности носит контекстный ха-

рактер, т. е. компетентность может иметь разные трактовки и включать 

в свою структуру различные элементы – составляющие. 

В соответствии с этим структура профессионально-педагогичес-

кой компетентности мастера и педагога профессионального обучения 

в работе представлена через совокупность компетенций: учебно-про-

фессиональных, научно-исследовательских, образовательно-проекти-

ровочных, организационно-технологических, компетенции обучения 

по рабочей профессии (рис. 4). 

Так, учебно-профессиональные компетенции предполагают, что вы-

пускник профессионально-педагогического учебного заведения способен: 

● выполнять профессионально-педагогические функции для обес-

печения эффективной организации и управления педагогическим про-

цессом подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 



 
Глава 3. Исследование профессионально-педагогической компетентности педагогов 

и мастеров профессионального обучения 

 

142 

● развивать профессионально важные и значимые качества лич-

ности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

● организовывать и осуществлять учебно-воспитательную дея-

тельность в соответствии с требованиями профессиональных и феде-

ральных государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО 

(ПК-3); 

● организовывать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

● анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5). 
 

 

Рис. 4. Структура профессионально-педагогической компетентности 

мастера и педагога профессионального обучения 

Кроме того, он должен быть готов: 

● к использованию современных воспитательных технологий фор-

мирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и граж-

данственности (ПК-6); 

● планированию мероприятий по социальной профилактике обу-

чаемых (ПК-7); 

● осуществлению диагностики и прогнозирования развития лич-

ности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

● формированию у обучающихся способности к профессиональ-

ному самовоспитанию (ПК-9); 

● к использованию концепций и моделей образовательных сис-

тем, разработанных в мировой и отечественной педагогической прак-

тике (ПК-10). 
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Научно-исследовательские компетенции предполагают, что вы-

пускник профессионально-педагогического учебного заведения: 

● способен организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся (ПК-11); 

● готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в про-

цессе подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

● готов к поиску, созданию, распространению, применению нов-

шеств и творчества в образовательном процессе для решения профес-

сионально-педагогических задач (ПК-13); 

● готов к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14). 

Образовательно-проектировочные компетенции подразумева-

ют, что выпускник профессионально-педагогического учебного заве-

дения способен: 

● прогнозировать результаты профессионально-педагогической де-

ятельности (ПК-15); 

● проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих (специа-

листов) (ПК-16); 

● проектировать и применять индивидуализированные, деятель-

ностно-ориентированные и личностно ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих (специалистов) (ПК-17); 

● проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18). 

Помимо этого, предполагается, что выпускник профессионально-

педагогического учебного заведения готов: 

● к проектированию комплекса учебно-профессиональных це-

лей, задач (ПК-19); 

● конструированию содержания учебного материала по обще-

профессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) 

(ПК-20); 

● разработке, анализу и корректировке учебно-программной до-

кументации подготовки рабочих, специалистов (ПК-21); 

● проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих (ПК-22); 
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● к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-23). 

Организационно-технологические компетенции: 

● способен организовывать учебно-производственный (профес-

сиональный) процесс через производительный труд (ПК-24); 

● способен организовывать и контролировать технологический 

процесс в учебных мастерских, организациях и на предприятиях (ПК-25); 

● готов к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях (ПК-26); 

● готов к организации образовательного процесса с применени-

ем интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27); 

● готов к конструированию, эксплуатации и техническому обслу-

живанию учебно-технологической среды для практической подготов-

ки рабочих (специалистов) (ПК-28); 

● готов к адаптации, корректировке и использованию техноло-

гий в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

● готов к организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных дости-

жений (ПК-30). 

Компетенция обучения по рабочей профессии представлена со-

вокупностью следующих компетенций: 

● способен использовать передовые отраслевые технологии в про-

цессе обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

● способен выполнять работы соответствующего квалификаци-

онного уровня (ПК-32); 

● готов к повышению производительности труда и качества про-

дукции, экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

● готов к формированию профессиональной компетентности рабо-

чего (специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

● готов к организации и обслуживанию рабочего места в соот-

ветствии с современными требованиями эргономики (ПК-35); 

● готов к производительному труду (ПК-36). 

Таким образом, выделенные виды профессионально-педагоги-

ческой деятельности и соответствующие им компетенции педагога и мас-
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тера профессионального обучения способствуют проектированию ком-

петентностно-ориентированного содержания их подготовки. 

3.2. Организация и проведение мониторинга уровня 
профессионально-педагогической компетентности 

педагогов профессионального обучения 

Для выявления уровня профессионально-педагогической компе-

тентности у мастеров и педагогов профессионального обучения был 

организован и проведен мониторинг. 

Проблема мониторинга появилась совсем недавно, в процессе раз-

вития и применения компьютерных технологий во многих отраслях 

человеческой деятельности. Для изложения основных методологиче-

ских и теоретических позиций проблемы в нашем исследовании про-

веден феноменологический анализ понятия. 

Слово «мониторинг» является производным от английского mo-

nitor. «Словарь иностранных слов», «Большой энциклопедический сло-

варь» и ряд других справочных источников дают несколько значений, 

вариантов-синонимов его перевода: предостерегающий, напоминаю-

щий, надзирающий, наставляющий, контролирующий, проверяющий, 

советующий [39, 169, 196, 205]. 

Понятие «монитор» несет вполне определенную смысловую на-

грузку, которая претерпевает изменения и дополняется при переводе это-

го слова как на русский, так и на некоторые другие языки [196]. Согласно 

«Большому энциклопедическому словарю» во французском языке «мо-

нитор» – это старший ученик в школе, осуществляющий контроль за 

своими младшими товарищами [39]. «Политехнический словарь» опре-

деляет монитор как «устройство для визуального контроля… качества 

передаваемого телевизионного изображения» [169, с. 77]. 

В свойстве объекта, называемого монитором, отражается его ос-

новная функция, состоящая из задачи получения информации о состо-

янии исследуемого объекта, осуществления прогноза и, на этой осно-

ве, принятия соответствующих мер реагирования. 

Производное от слова «монитор» – слово «мониторинг» обозначает 

осуществление некоторого действия, направленного на реализацию функ-

ций наблюдения, контроля, предупреждения. Ряд справочных источни-
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ков именно в таком ключе трактуют мониторинг как действие, обеспечи-

вающее выполнение указанных функций, конкретизируемых специфи-

кой исследуемого объекта и поставленными задачами. 

При определенном разнообразии приведенных понятийных объ-

яснений можно сделать некоторые обобщения относительно сущест-

венного значения действия, определяемого понятием «мониторинг». 

Социолог И. А. Кривобоков в своей работе, посвященной иссле-

дованию социального мониторинга, пытается обобщить все данные 

определения в ряде основных положений, объясняющих понятие «мо-

ниторинг» [117, с. 17]. 

Во-первых, мониторинг – это процесс наблюдения за объектом, 

оценивания его состояния, осуществления контроля за характером про-

исходящих событий, предупреждения нежелательных тенденций раз-

вития. Мониторинг осуществляется через определенные системы, вы-

полняющие соответствующие функции. 

Во-вторых, мониторинг имеет адресность и предметную направ-

ленность, т. е. применяется к конкретным объектам и процессам, для 

решения конкретно поставленных задач, например задач технологи-

ческого характера в технических системах, политического – в систе-

мах социальных; объектом экологического мониторинга является окру-

жающая среда, в которой по соответствующему заказу обеспечиваются 

получение глобальной информации и контроль ситуаций благодаря 

использованию специальных информационных систем. 

В-третьих, мониторинг представляет собой непрерывный процесс, 

организуемый на достаточно продолжительном отрезке времени, что 

позволяет фиксировать состояние процессов, осуществлять их прогноз 

и коррекцию на основе полученной информации от объектов, прини-

мать управляющие решения. 

Мониторинг обладает специфическими особенностями на этапе 

сбора и оценки информации, о чем свидетельствует анализ его инфор-

мационной базы и практики его использования в экологии, здравоохра-

нении, технологических процессах. Исследуется далеко не вся доступ-

ная для получения и систематизации информация. В экологическом 

мониторинге оценка состояния окружающей среды и связанных с окру-

жающей средой тенденций осуществляется на базе некоторого ограни-

ченного набора показателей, в своей совокупности дающих картину эко-
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системы в целом [5, с. 38]. Мониторинг состояния здоровья населения 

также предполагает сбор информации, ее комплексную оценку и про-

гнозирование определенной группы существенно значимых показате-

лей, отражающих тенденции эффективности системы здравоохранения 

(например, используются данные по рождаемости, смертности, про-

должительности жизни человека). Особенность контроля технологиче-

ских процессов в производстве заключается в получении суммарных 

информационных блоков, представленных в виде показаний приборов 

(например, на экране монитора) и отражающих характер происходя-

щих взаимодействий и тенденции их развития. 

Во множестве аналогичных примеров проявляется характерная 

особенность способа наблюдения и контроля, состоящая в использо-

вании группы параметров, ограниченных по количеству, но в своей 

совокупности отражающих картину исследуемого процесса во всей 

интересующей наблюдателя полноте. На основании этого можно 

предположить, что в мониторинговом слежении и прогнозировании нет 

необходимости стремиться к сбору максимально возможного количе-

ства информации. В некоторых системах для оценки их состояния 

и прогнозирования используется определенный ограниченный инфор-

мационный набор, при этом такой набор оказывается достаточным 

как для фиксации состояния системы, так и для обеспечения ее дина-

мичного контролирования и прогноза в приемлемых границах точно-

сти. Следует обозначить научную состоятельность и принципиальную 

возможность комплексного оценивания многовариативных и непре-

рывных системных процессов, состоящих в динамической зависимо-

сти, с использованием некоторых дискретных параметров, показате-

лей, индикаторов [117, с. 20]. 

Так как мониторинг предусматривает изучение объекта, рассмо-

трим понятие «изучение». 

Изучение – стержневая основа, необходимая база, решающее сред-

ство организации любого процесса и, прежде всего, педагогического. 

Изучение – в первую очередь процесс получения какой-то инфор-

мации. Он может быть организованным (наблюдение), стихийным, от-

крытым, скрытым и т. п. С педагогической точки зрения это процесс 

не только получения, но и специального отбора информации с целью 

ее использования в определенных педагогически значимых целях. 
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Изучение, по мнению А. С. Белкина, в педагогическом процессе 

полифункционально [20]. Первую функцию условно обозначим как ори-

ентировочную. Суть ее заключена в том, что полученная информация 

помогает субъектам образовательного процесса осуществить ориенти-

ровку собственных позиций в организации целесообразного взаимодей-

ствия между ними. Вторую функцию условно обозначим как конструк-

тивную. Суть ее в том, что с ее помощью субъекты образовательного 

процесса могут сформировать собственные позиции, определить харак-

тер взаимодействия между ними. Третья функция определяется нами как 

организационно-деятельностная. Позиция субъектов образовательного 

процесса – своего рода стартовая площадка, на базе которой они реали-

зуют цели и задачи взаимодействия. Именно результаты изучения дают 

возможность приступить к практической деятельности, составляющей 

содержание данного взаимодействия. Четвертая функция – коррекцион-

ная. В процессе совместной деятельности возникают различного рода 

проблемы, сложности, шероховатости, порожденные действием как за-

кономерных, неизбежных, так и случайных, сопутствующих факторов. 

Единство целей и задач, единство педагогических позиций не могут га-

рантированно обеспечить нормальный ход развития процесса. Необхо-

дима ситуация «встречных усилий», направленная на преодоление не-

стыковок, коррекцию совместных действий. Пятая функция – оценочно-

прогностическая. Полученная в процессе педагогического взаимодейст-

вия информация оценивается его участниками для определения эффек-

тивности «встречных усилий» и выработки предложения о тенденциях 

развития взаимодействия на будущее. Это послужит базой постановки 

новых целей и задач, определения дальнейших планов деятельности, ме-

ханизмов их реализации [20, с. 6–7]. 

Казалось бы, при таком обилии функций изучение как составная 

часть образовательного процесса охватывает все возможные его сторо-

ны и обеспечивает решение если не всех, то во всяком случае большин-

ства поставленных задач. Но это только на первый взгляд. На самом де-

ле большинство его функций, условно говоря, «декларируется», но да-

леко не всегда воплощается в повседневной педагогической практике. 

Изучение (в идеале) должно быть постоянным, непрерывным, 

динамичным. 
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На первый взгляд, прерывистость неизбежна. Как, например, 

изучать обучаемых, если их не видишь, не слышишь, т. е. не наблю-

даешь? Разумеется, можно изучать продукты их деятельности, твор-

ческие работы, наблюдать за поведением на отдыхе и т. п. Хотя вряд 

ли такое наблюдение решает проблему непрерывности изучения. На-

блюдение – компонент изучения, но без серьезной программы, анали-

за полученной информации оно так и остается всего лишь поверхно-

стной фиксацией фактов на уровне обыденного, житейского сознания. 

Истинно непрерывное изучение должно быть построено, по на-

шему мнению, на следующих основных требованиях: 

● первое: информация должна учитываться не вся, а только та, 

которая имеет педагогическую значимость; 

● второе: необходимо получать информацию не только о внеш-

них проявлениях образовательного процесса, но и о его внутреннем 

саморазвитии, движении. 

Знание именно таких скрытых от поверхностного взгляда сущ-

ностей обеспечивает непрерывность изучения и его качественно вы-

сокий уровень. Субъекты изучения должны прежде всего быть анали-

тиками. Они должны обладать способностью проникать во внутрен-

нее состояние изучаемого объекта, определять его характер и, самое 

главное, устанавливать тенденции развития, самодвижения. Тогда 

внешнее и внутреннее сольются в нечто целое, а информацию можно 

получать, не имея постоянного контакта с изучаемым объектом. Так 

обеспечивается непрерывность. Иными словами, в том случае, если 

изучение носит перманентный, т. е. непрерывный, характер, оно при-

обретает первый признак мониторинга. 

По утверждению А. С. Белкина, также важна научность техно-

логии мониторингового изучения. Речь идет о таких методах, как на-

блюдение (включенное, невключенное, прямое, косвенно-личное, опо-

средованное и т. п.) и эксперимент (естественный, мысленный, лабо-

раторный). Можно указать еще методы экстраполяции, моделирова-

ния; социологические методы математической статистики. Сюда же 

отнесем изучение документации, продуктов деятельности. Здесь пе-

речислены методы научно-педагогического исследования, которые 

вряд ли могут войти полностью в арсенал практиков. 
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Таким образом, исходя из сущности и содержания мониторинга, 

можно определить, что, во-первых, мониторинг – это процесс наблю-

дения за объектом, оценивания его состояния, осуществления контро-

ля за характером происходящих изменений и предупреждения неже-

лательных тенденций развития. Мониторинг осуществляется через опре-

деленные системы, выполняющие соответствующие функции. Во-вто-

рых, мониторинг имеет адресность и предметную направленность, 

т. е. применяется к конкретным объектам и процессам, для решения 

конкретно поставленных задач. В-третьих, мониторинг представляет 

собой непрерывный процесс, организуемый на достаточно продолжи-

тельном отрезке времени, что позволяет фиксировать состояние про-

исходящих процессов, осуществлять их прогноз и коррекцию и на ос-

нове полученной информации принимать управляющие решения. Как 

и любой другой процесс, мониторинг имеет специфические функции, 

через которые он реализуется в своем полном объеме, соответствен-

но, для нашего исследования необходимо определить их содержа-

тельный момент. 

Главной проблемой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации мастеров и педагогов профессионального обучения яв-

ляется повышение уровня их профессионально-педагогической ком-

петентности. 

В нашем исследовании основной метод сбора информации для 

получения данных об уровне развития у мастеров и педагогов про-

фессионального обучения профессионально-педагогической компетент-

ности определялся исходя из результатов анкетирования мастеров 

и педагогов профессионального обучения и анализа представленных 

ими проектов учебных занятий. 

Анкетирование предусматривало изучение самооценки творче-

ских способностей педагогов и мастеров профессионального обуче-

ния к осуществлению профессионально-педагогической деятельно-

сти. Это связано с тем, что в системе начального профессионального 

образования идет поиск нового содержания и технологий обучения 

и воспитания. Эффективность этого процесса в значительной мере за-

висит от готовности и способности педагогов и мастеров профессио-

нального обучения к творческой деятельности. 
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В связи с этим была поставлена цель – изучить самооценку твор-

ческих способностей педагогов учреждений системы НПО. 

Для реализации данной цели была разработана анкета само-

оценки творческих способностей. При формировании позиций, по ко-

торым осуществлялась самооценка, были учтены основные критерии 

творческих способностей. 

В любой деятельности, в том числе и в творческой, можно вы-

делить мотивационно-целевые, операциональные и результативные ас-

пекты. Способность к творческой деятельности должна характеризо-

ваться наличием мотивации, определенных специфических умений, 

а также стремлением к результату, имеющему объективную или субъ-

ективную новизну. 

В мотивационно-целевой блок творческих способностей были 

включены: 

● целеустремленность; 

● любознательность; 

● стремление к творческим достижениям. 

Операциональный блок творческих способностей составляли 

умения: 

● выделять проблему; 

● находить и выделять новое в педагогике; 

● анализировать, сравнивать; 

● объяснять явления и ситуации; 

● анализировать свои действия; 

● выдвигать и отстаивать свою точку зрения, а также способ-

ность к фантазии и воображению. 

Результативный блок характеризуется: 

● способностью выдвигать идею; 

● умением перестраивать свою деятельность. 

Все эти составляющие были включены в анкету самооценки. 

Мастерам и педагогам профессионального обучения предлагалось по 

10-балльной шкале оценить уровень развитости у них названных спо-

собностей и умений. При этом за 0 принималось отсутствие способ-

ностей или умений, за 9 – очень высокий уровень развитости тех или 

иных способностей или умений. 
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В анкетировании участвовали 175 чел., из них 22 % составляли 

участники в возрасте до 30 лет, 40 % – от 31 до 40 лет, 22 – от 41 до 

50 и 16 % – свыше 50 лет. 

Высшее или незаконченное высшее образование имеют 65 % 

респондентов, среднее профессиональное образование – 35 %. 

Должностной состав респондентов представлен следующим об-

разом: 

● мастеров производственного обучения 49 %; 

● преподавателей дисциплин профессионального и специально-

го цикла 12 %; 

● преподавателей дисциплин общеобразовательного цикла 31 %; 

● руководителей 8 %. 

Для получения общей картины самооценки творческих способ-

ностей условно были выделены уровни: 

I – очень низкий (баллы 0, 1, 2); 

II – низкий (баллы 3, 4); 

III – средний (баллы 5, 6); 

IV – хороший (баллы 7, 8); 

V – высокий (балл 9). 

По мотивационно-целевому блоку творческих способностей по-

лучены следующие данные. 

Интерес к творческой деятельности имеют почти все категории 

профессионально-педагогических работников. 

Лишь 3 % опрашиваемых отметили низкую заинтересованность 

в творчестве. Примерно 47 % респондентов проявляют высокую заин-

тересованность в этой деятельности, 58 – стремятся активно ее осу-

ществлять, а 50 % участвовавших хотели бы достичь творческих ре-

зультатов в профессионально-педагогической деятельности. 

Такие тенденции вполне понятны и объяснимы. Необходимость 

определения учебными заведениями своего статуса, содержания 

и технологии предлагаемых ими форм образования предполагает уча-

стие всего коллектива в инновационной деятельности. Кроме этого, 

до сих пор достаточно жестко регламентированный учебный процесс 

ограничивал возможность внедрения индивидуальных дидактико-тех-

нологических систем преподавания. А в условиях поиска и создания 
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наиболее эффективных подходов, систем обучения и воспитания мно-

гие желают реализовать свои замыслы, идеи, методические системы. 

Однако как стремление мастеров и педагогов профессиональной 

школы заниматься творчеством в педагогической деятельности обеспе-

чено операционально? Характеристику уровня развития тех или иных 

операциональных умений можно получить при анализе табл. 5. 

Таблица 5 

Уровень развития умений и способностей мастеров и педагогов 

профессионального обучения к осуществлению творческой 

профессионально-педагогической деятельности 

Показатели по уровням, % 
Умения  

и способности 
Очень 

низкий 
Низкий Средний 

Хоро-

ший 
Высокий 

Выделять проблему 1,8 22,0 28,5 37,8 9,9 

Находить, выделять 

новое в педагогике 

8,8 18,4 39,3 27,2 6,3 

Анализировать, 

сравнивать 

1,8 13,9 27,9 42,9 13,5 

Объяснять явления 

и ситуации 

1,8 14,3 34,2 41,8 7,9 

Анализировать свои 

действия 

0,9 3,4 35,1 40,8 19,8 

Выдвигать и отста-

ивать свою точку 

зрения 

4,5 11,1 37,5 34,9 12,0 

Способность к фанта-

зии и воображению 

0,9 18,4 32,9 31,8 16,0 

 

Как видно из таблицы, примерно половина респондентов имеет 

возможности на достаточно хорошем уровне реализовать свои твор-

ческие замыслы. Так, например на хорошем и высоком уровне 47,8 % 

мастеров и педагогов обладают способностью к фантазии и воображе-

нию, 48,7 – умением выделять проблемы, 49,7 % – умением объяснять 

явления и ситуации. Эти способности и умения весьма важны для осу-

ществления творческого процесса. Умением находить и выделять но-

вое в профессиональной педагогике в достаточно высокой степени 
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владеет лишь треть мастеров и педагогов. Результаты самооценки по-

казывают, что у 27,2 % опрашиваемых данное умение сформировано 

на очень низком или низком уровне. В состав сложного умения нахо-

дить и выделять новое в педагогике входят умения осуществлять ин-

формационный поиск, анализировать новшество, оценивать явление 

как новшество. Если учесть, что у 56,4 % респондентов умение анали-

зировать и сравнивать развито на достаточно высоком уровне, то 

можно предполагать, что большинство мастеров и педагогов не умеет 

осуществлять информационный поиск и оценивать явление как новое. 

Вызывает тревогу то обстоятельство, что другая половина рес-

пондентов – мастеров и педагогов – по выделенным умениям и спо-

собностям имеет средние и низкие показатели. Творчество – это выс-

ший уровень человеческой деятельности. Следовательно, имея сред-

ние и низкие показатели операциональных умений, невозможно до-

стичь объективно новых результатов в профессиональной педагогике. 

По результатам самооценки, 23,8 % мастеров и педагогов считают, 

что не умеют выделять проблемы, 19,3 не имеют способности к фан-

тазии и воображению, 16,1 % не умеют объяснять явления и ситуации 

и т. д. Это противоречит данным мотивационно-целевого блока, где 

почти все участвующие в анкетировании заявили о своем интересе 

к творчеству, и свидетельствует о том, что многие мастера и педагоги 

желали бы осуществлять творческую профессионально-педагогичес-

кую деятельность, однако не в достаточной мере владеют операцио-

нальной стороной творческого процесса. 

Результативный блок самооценки респондентов представлен 

следующим образом. 

Умения выдвигать идеи и перестраивать свою деятельность со-

ответственно развиты: 

● на очень низком уровне – у 2,7 %; 

● на низком уровне – у 28,9; 

● на среднем уровне – у 30,6; 

● на хорошем уровне – у 27,9; 

● на очень высоком уровне – у 9,9 %. 

Таким образом, почти 60 % мастеров и педагогов профессио-

нального обучения отмечают, что они могут перестроить свою дея-
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тельность, однако выдвижение новых идей является для них доста-

точно сложной задачей. 

Кроме того, что мотивационно-целевой аспект творчества у пе-

дагогов и мастеров профессионального обучения достаточно развит, 

операциональными умениями, являющимися основой творческой дея-

тельности, респонденты владеют в недостаточной степени. 

Самые низкие показатели получены по следующим умениям: 

выдвигать идеи, выделять проблему, находить и выделять новое в про-

фессиональной педагогике, объяснять явления и ситуации, возникаю-

щие в профессионально-педагогической деятельности. 

На наш взгляд, недостаточный уровень развития операциональ-

ных умений связан с тем, что мастера и педагоги профессионального 

обучения не владеют технологией творческого процесса. 

С целью выяснения общей картины подготовленности мастеров 

и педагогов профессионального обучения к педагогическому проек-

тированию нами предпринято изучение их самооценки умений педа-

гогического проектирования на примере учебного занятия. Это связа-

но с тем, что сегодня в качестве одной из принципиально новых стра-

тегий реформирования подготовки специалистов, в том числе и педа-

гогических кадров, выдвигается ориентация образования на овладе-

ние будущими специалистами методологией и технологией проекти-

рования объектов профессиональной деятельности. 

Проектирование становится во всех сферах человеческой деятель-

ности универсальным деятельностным инструментом, позволяющим 

обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность, 

гибкость и вариативность. Не является исключением и сфера образова-

ния. Став в конце 1980-х гг. инструментом инновационных преобразова-

ний (создания инновационных проектов развития образовательных уч-

реждений, различных аспектов учебно-воспитательного процесса), про-

ектирование в настоящее время интенсивно развивается и в научном, 

и в профессионально-образовательном, и в практическом аспектах. 

В педагогической науке проектирование исследуется как от-

расль социального проектирования, но отрасль, имеющая специфиче-

ские цели и содержание; обосновывается как собственно педагогиче-

ское проектирование; активно разрабатываются теоретические осно-
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вы проектирования отдельных образовательных систем и технологий 

(А. Н. Алексеев, В. С. Безрукова, В. П. Беспалько, В. И. Гинецинский, 

Ю. В. Громыко, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, М. М. Поташник, 

И. С. Якиманская и др.). 

В профессионально-образовательном аспекте педагогическое про-

ектирование во многих вузах стало рассматриваться и изучаться как 

учебная дисциплина; широко внедряются различные учебные курсы 

проектировочного направления; создаются учебные пособия, рассмат-

ривающие отдельные направления педагогического проектирования. 

В государственных образовательных стандартах высшего педагогиче-

ского, в том числе и профессионально-педагогического образования, 

проектировочные умения представлены как важнейшие составляю-

щие профессионализма педагогов. 

В практическом плане педагогическое проектирование стало не-

обходимым и существенным инструментом образовательной деятель-

ности на всех уровнях. Педагогическое проектирование требуется как 

для создания моделей образовательных учреждений, системных обра-

зовательных технологий, разноплановых педагогических объектов 

(учебных программ, стандартов, различных дидактических средств), 

так и для проектирования конкретных педагогических ситуаций. 

Несмотря на то, что развиваются многие аспекты педагогического 

проектирования, необходимо подчеркнуть, что оно еще не стало для 

каждого отдельного педагога способом профессионального мышления 

и деятельности. Это можно связать со следующими обстоятельствами. 

Педагогическое проектирование еще недостаточно разработано 

педагогикой как системный способ практической педагогической дея-

тельности. Еще не обоснованы и содержательно не разработаны мно-

гие его процессуально-технологические вопросы. Внимание педаго-

гики в большей степени акцентировано на исследовании проблем 

проектирования систем более высокого порядка, таких как образова-

тельная система школы, образовательные стандарты, образователь-

ные программы, концепции развития учебного заведения, которые не 

являются повседневным предметом деятельности отдельного педаго-

га. Между тем, для отдельного педагога важнейшими являются во-

просы, связанные с проектированием учебной дисциплины, индиви-
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дуальной воспитательной системы, учебного занятия, педагогической 

ситуации, различных дидактических средств с учетом конкретных ус-

ловий обучения и воспитания. Возросла потребность педагога в де-

ятельностном инструментарии: методах и технологиях педагогиче-

ской деятельности. Вместе с тем в настоящий момент в профессио-

нальной педагогике не существует ни одного учебного пособия, ори-

ентированного на обучение педагогов профессиональной школы про-

ектированию учебного занятия. 

При выявлении самооценки ставилась задача: определить, какие 

этапы проектирования учебного занятия реализуют мастера и педаго-

ги профессионального обучения в своей профессионально-педагоги-

ческой деятельности; какие трудности и в какой степени они испыты-

вают в этой деятельности; каким образом, на их взгляд, можно пре-

одолеть трудности при проектировании занятия. 

Для проведения этой работы была разработана анкета по опре-

делению самооценки педагогами проектировочных умений. Первая 

группа вопросов первого блока дает возможность получить сведения 

о современном мастере и педагоге профессионального обучения, ка-

сающиеся его демографических, образовательных, квалификацион-

ных и других характеристик. Другая группа вопросов позволяет вы-

явить отношение мастеров и педагогов профессионального обучения 

к умениям проектировать учебный процесс и уровень реализации каж-

дого из этапов педагогического проектирования в профессионально-

педагогической деятельности. Группа вопросов второго блока позво-

ляет выяснить, насколько самооценка проектировочных умений соот-

ветствует реальной деятельности мастера и педагога профессиональ-

ного обучения в области педагогического проектирования. 

Мастерам и педагогам профессионального обучения было пред-

ложено оценить уровень сформированности у них умений проектиро-

вания учебного занятия по степени испытываемых трудностей, вы-

брав один из следующих вариантов ответа: 

● не испытываю; 

● испытываю некоторые трудности; 

● испытываю большие трудности; 

● затрудняюсь ответить. 
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Далее следуют вопросы третьего блока, отражающие отношение 

мастеров и педагогов профессионального обучения к повышению про-

фессионально-педагогического уровня. 

Анкетирование, которое проводилось в учебных заведениях Волго-

градской, Иркутской, Мурманской, Свердловской, Челябинской облас-

тей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга, показало, что значитель-

ная часть опрошенных – это лица, находящиеся в зрелом трудоспособ-

ном возрасте, среди которых только 16 % имеют высшее профессио-

нально-педагогическое образование. Профессионально-педагогические 

колледжи окончили всего 9 % мастеров профессионального обучения. 

Что касается стажа педагогической деятельности, то, согласно результа-

там анкетирования, респонденты – это специалисты, имеющие довольно 

большой опыт профессионально-педагогической работы. 

Отвечая на вопрос о необходимости формирования у будущих 

мастеров и педагогов профессионального обучения умений педагоги-

ческого проектирования, 87 % респондентов дали ответ «обязатель-

но». Такой ответ связан с тем, что реально действующие педагоги 

профессиональной школы, постоянно сталкиваясь с процессом проек-

тирования, четко осознают всю его сложность и важность, считают не-

обходимостью формировать у мастеров и педагогов профессионального 

обучения умения педагогического проектирования в процессе их обу-

чения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации в сис-

теме непрерывного профессионально-педагогического образования, что 

значительно облегчит им возможность осуществлять профессиональ-

но-педагогическую деятельность. 

Следующий вопрос дает возможность получить информацию 

о том, насколько полно реализуется процесс педагогического проек-

тирования мастерами и педагогами профессиональных образователь-

ных учреждений. 

Полученные результаты говорят о том, что полностью осущест-

вляют процесс педагогического проектирования, т. е. поочередную ре-

ализацию всех этапов педагогического проектирования, только 15 % рес-

пондентов. 

Необходимо отметить, что эти данные свидетельствуют о том, 

что проблема подготовки мастера и педагога профессионального обу-

чения к учебному процессу и в настоящее время остается актуальной, 
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особенно это относится к проектированию учебного процесса, так как 

с этой работой мастер и педагог профессионального обучения сталки-

ваются ежедневно и от ее результатов зависят эффективность осущест-

вляемого ими учебного процесса и уровень профессиональной компе-

тентности будущих рабочих. 

Следующий вопрос позволил определить у мастеров и педагогов 

степень испытываемых трудностей на каждом из этапов педагогичес-

кого проектирования. Не испытывают трудностей в процессе педаго-

гического проектирования только 10 % респондентов. Испытывают 

большие трудности при проектировании занятия 23 % респондентов. 

Наибольшие трудности возникают при конструировании и моделиро-

вании занятия. 

Обобщенные результаты анкетирования в плане степени испыты-

ваемых мастерами и педагогами профессионального обучения трудностей 

при проектировании занятия показывают, что практически на каждом эта-

пе проектирования мастера и педагоги профессионального обучения стал-

киваются с разного рода трудностями. Это позволяет сделать вывод о не-

достаточной подготовленности мастеров и педагогов к проектировочной 

деятельности, обусловленной в первую очередь недостаточной теоретиче-

ской подготовкой в вопросах педагогического проектирования. 

На вопрос анкеты о том, с чем связаны трудности в плане про-

ектирования, 57 % респондентов отметили недостаточную подготов-

ленность в этом отношении. Это еще раз подтверждается отсутствием 

профессионально-педагогического образования, т. е. тех базовых зна-

ний, которые необходимы для реализации проектировочных умений. 

Такое положение дел значительно усложняет профессионально-педа-

гогическую деятельность и не дает должных результатов, о чем сви-

детельствуют данные, полученные при анализе ответов респондентов 

на следующие вопросы. 

При ответе на вопрос: всегда ли вам удается в процессе прове-

дения занятия достигать поставленных целей? – выяснилось, что все-

гда целей достигают только 11 % респондентов. 

На вопрос: каким образом эффективней повышать профессио-

нально-педагогический уровень педагога? – 70 % респондентов отве-

тили, что более эффективно повысить уровень сможет обучение на 

курсах повышения квалификации. 
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Результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы: 

● респонденты понимают важность процесса педагогического 

проектирования учебного процесса и стремятся к повышению уровня 

своих умений в этом плане; 

● несмотря на то, что большая часть респондентов повышает свой 

профессиональный уровень при помощи самообразования, ведущее 

место отводится ими курсам подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации, где мастера и педагоги смогут повысить свой уро-

вень профессионально-педагогической компетентности. 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что педаго-

гическое проектирование представляет практическую проблему даже для 

мастеров и педагогов с большим стажем профессионально-педагогичес-

кой работы. Для наиболее эффективного осуществления деятельности 

мастеров и педагогов профессионального обучения необходимо обучение 

их всем приемам педагогического проектирования, основанным на проч-

ных знаниях из области теории педагогического проектирования. 

Оценка уровней сформированности действий по педагогическо-

му проектированию осуществлялась по системе параметров, позво-

ляющих достаточно точно определить эти уровни. В основу системы 

параметров в нашем исследовании были положены обобщенные кри-

терии, характеризующие деятельность, которые детально рассмотре-

ны П. Я. Гальпериным, А. И. Подольским, Н. Ф. Талызиной в теории 

поэтапного формирования умственной деятельности и адаптированы 

к педагогической деятельности Н. В. Кузьминой, О. А. Абдуллиной. На-

ми выделены следующие критерии: 

● направленность действия – характеризует представление ин-

дивидуальных особенностей субъекта, учет всех сторон учебно-по-

знавательной деятельности субъекта, а также профессионально-педа-

гогической деятельности слушателей; 

● осознанность действия – степень осознания слушателем (мас-

тером и педагогом профессионального обучения) цели действия на 

каждом этапе педагогического проектирования, предвидение конеч-

ного результата; 

● оперативность – характеризует степень ориентировки и реаги-

рования слушателя на изменяющиеся дидактические условия, учиты-
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вает эффективность внесенных мастером и педагогом профессиональ-

ного обучения изменений; 

● освоенность – характеризует степень овладения мастером и пе-

дагогом профессионального обучения конкретными действиями при 

осуществлении процесса педагогического проектирования; 

● оформленность – характеризуется степенью представления (об-

основания и оформления) проектировочной работы как дидактичес-

кого проекта; 

● дидактическая ценность проекта – характеризует степень воз-

можности его реализации в учебном процессе учебных заведений 

НПО с целью повышения уровня профессиональной компетентности 

будущих рабочих. 

Разработаны критерии и показатели оценки формирования у мас-

теров и педагогов профессионального обучения умений педагогическо-

го проектирования (на примере учебного занятия) на трех уровнях: вы-

соком (оценка 3 балла), среднем (2 балла), низком (1 балл). 

Данная система критериев и показателей построена с учетом не-

обходимости оценки процессуальных действий мастеров и педагогов 

профессионального обучения по педагогическому проектированию 

учебного занятия (табл. 6). 

Таблица 6 

Критерии и показатели оценки умений педагогического 

проектирования мастеров и педагогов профессионального обучения 

Уровень проявления 
Критерии 

Низкий (1 балл) Средний (2 балла) Высокий (3 балла) 

1 2 3 4 
Проектиро-
вание дидак-
тических це-
лей 

Не имеет представ-
ления о необходи-
мости проектиро-
вания дидактичес-
ких целей, их диаг-
ностичности и ин-
струментальности. 
Нет единства в фор-
мулировке целей. 
Цели сформулиро- 

Имеет полное пред-
ставление о роли 
дидактических це-
лей при проекти-
ровании учебного 
занятия. Цели сфор-
мулированы через 
действия учащих-
ся, но круг форму-
лируемых знаний  

Имеет полное пред-
ставление о необ-
ходимости диагнос-
тичной постановки 
целей. Цели сфор-
мулированы через 
деятельность уча-
щихся, легко кон-
тролируются и оце-
ниваются 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 
 ваны в основном че-

рез деятельность 
мастера и педагога 
профессионально-
го обучения 

и умений опреде-
лен не полностью. 
Цели контролиру-
емы 

 

Проектирова-
ние дидакти-
ческих прин-
ципов 

Имеют место тра-
диционные дидак-
тические принци-
пы, прослеживает-
ся реализация этих 
принципов в уро-
ке производствен-
ного обучения 

Имеют место со-
временные дидак-
тические принци-
пы, но их реализа-
ция на уроке про-
изводственного об-
учения прослежи-
вается нечетко 

Имеют место ори-
гинальные дидак-
тические принци-
пы, четко просле-
живается нетради-
ционная их реали-
зация на уроке про-
изводственного об-
учения 

Проектирова-
ние содержа-
ния 

Осознает важность 
работы с учебным 
материалом заня-
тия, но допущены 
ошибки в логике 
изложения, в со-
ответствии слож-
ности материала и 
уровней подготов-
ленности учащих-
ся 

Осознает необхо-
димость работы с 
учебным матери-
алом. Логика в ос-
новном выдержа-
на, но требования 
учебной програм-
мы относительно 
объема и сложнос-
ти учебного мате-
риала не всегда со-
блюдены 

Четко осознает роль 
работы с учебным 
материалом. Мате-
риал выстроен ло-
гично, в соответ-
ствии с требовани-
ями учебной прог-
раммы к качеству, 
количеству и уров-
ню подготовленно-
сти учащихся 

Проектирова-
ние форм об-
учения 

Избранная форма 
учебного занятия 
и его структура со-
ответствуют целям 
обучения, но часть 
элементов учебно-
го занятия выбра-
на формально, без 
связи с содержани-
ем материала, уров-
нем подготовлен-
ности учащихся 

В целом форма 
учебного занятия 
и его структура со-
ответствуют ди-
дактическим це-
лям, принципам, 
содержанию. Дос-
таточно убедитель-
но обоснованы и вы-
браны форма и 
структура учебно-
го занятия, но нет 
четкого представ-
ления реализации 
каждого элемента 
учебного занятия 

Выбранная форма 
и структура учеб-
ного занятия соот-
ветствуют дидакти-
ческим целям, прин-
ципам, содержанию 
учебного занятия. 
Убедительно обос-
нован выбор фор-
мы и структуры учеб-
ного занятия, чет-
кое представление 
реализации каждо-
го элемента учеб-
ного занятия 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

Проектирова-

ние содержа-

ния деятель-

ности масте-

ра и педагога 

профессиональ-

ного обучения 

и учащихся 

Из модели учеб-

ного занятия вид-

но, что большая 

часть учебного за-

нятия – это моно-

лог преподавате-

ля. Отчасти исполь-

зуются проблем-

ные вопросы, но 

полностью проблем-

ная ситуация не 

предусмотрена 

В модели учебного 

занятия использу-

ется диалог как ос-

новная форма об-

щения. Для акти-

визации деятельно-

сти учащихся ис-

пользуются элемен-

ты активных мето-

дов обучения. При-

менение игровых 

методов вызывает 

незначительные за-

труднения 

Предусмотрено ра-

циональное исполь-

зование диалога как 

основной формы об-

щения, игровых и 

соревновательных 

приемов. Применя-

ются проблемные во-

просы, оправданные 

спецификой произ-

водственного обуче-

ния. В работу вовле-

чено большое коли-

чество учащихся. 

Есть четкое осозна-

ние процесса акти-

визации деятельнос-

ти учащихся 

Проектирова-
ние методов 
обучения 

Осознает роль ди-
дактических мето-
дов. Методы обу-
чения отобраны в 
соответствии со 
структурой учеб-
ного занятия, ос-
тальные элементы 
недостаточно уч-
тены. Не всегда убе-
дительно обосно-
вание выбора ме-
тодов обучения для 
всех элементов учеб-
ного занятия 

Избранное сочета-
ние методов на-
правлено на реше-
ние поставленных 
задач учебного за-
нятия. Учтены осо-
бенности всех эле-
ментов учебного 
занятия при выбо-
ре методов обуче-
ния. Методы обу-
чения удачно со-
четаются. Отсут-
ствуют активные 
методы обучения 

Избранное сочета-
ние методов соот-
ветствует поставлен-
ным целям учебно-
го занятия, содер-
жанию учебного ма-
териала, структуре 
занятия, особеннос-
тям учащихся. На-
ряду с традиционны-
ми методами обу-
чения удачно ис-
пользуются актив-
ные методы обуче-
ния. Их выбор и ис-
пользование убеди-
тельно обоснованы, 
четко прослежива-
ются пути реализа-
ции на учебном за-
нятии 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

Проектирова-

ние средств 

обучения 

Средства наглядно-

сти и другие сред-

ства обучения вы-

браны с учетом ди-

дактических целей, 

содержания учеб-

ного материала учеб-

ного занятия, но 

не указано, на ка-

ком занятии ис-

пользуются те или 

иные средства на-

глядности 

Избранные сред-

ства наглядности 

представляют со-

бой довольно ши-

рокий спектр де-

монстрационного 

материала, но нет 

достаточно четко-

го представления 

о том, какими ме-

тодическими при-

емами можно его 

сопровождать в раз-

личных ситуациях 

Избранные сред-

ства наглядности в 

виде разнообразно-

го иллюстрацион-

ного и демонстра-

ционного матери-

ала удачно сочета-

ются с сопутствую-

щими пояснениями. 

Есть четкое пред-

ставление об исполь-

зовании средств об-

учения на конкрет-

ном этапе обуче-

ния 

Проектирова-

ние системы 

контроля 

Методы контроля 

выбраны с постав-

ленными дидакти-

ческими целями, 

но единой систе-

мы не представля-

ют. Не всегда есть 

четкое обоснова-

ние выбранных ме-

тодов обучения 

Избранное сочета-

ние методов кон-

троля ориентиро-

вано преимущест-

венно на решение 

задач учебного за-

нятия, но особен-

ности учащихся не 

учтены. Нет чет-

кого представления 

об инструментарии 

Избранное сочета-

ние методов кон-

троля соответству-

ет поставленным за-

дачам, представля-

ет собой стройную 

систему контроля 

на учебном заня-

тии. Четко обосно-

ван выбор методов 

обучения, есть чет-

кое представление 

о приемах их ре-

ализации на уроке 

производственного 

обучения 

Проведение 

учебного за-

нятия 

Проект имеет мес-

то, но четко не пред-

ставлен выбор всех 

этапов учебного 

занятия 

Проект просмат-

ривается на доста-

точно хорошем уров-

не. Четко представ-

лен выбор всех эта-

пов  

Проект учебного за-

нятия выполнен на 

высоком уровне как 

в плане содержа-

ния, так и в плане 

оформления 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 

 Методическая тер-

минология исполь-

зуется отчасти, не-

достаточно осознан-

но 

учебного занятия. 

При представлении 

проекта учебного 

занятия грамотно 

применяются ме-

тодические терми-

ны, но не просле-

живается индиви-

дуальность автора 

При представлении 

применяются раз-

нообразные дидак-

тические средства, 

удачно подкрепляе-

мые сложными объ-

яснениями, основан-

ными на примене-

нии методических 

терминов 

 

С учетом того, что профессионально-педагогическая деятельность 

мастера и педагога профессионального обучения имеет интегративный 

характер, в оценку компетенций проведения урока на основании пред-

ставленного проекта входили также следующие параметры: 

● понимание особенностей техпроцесса; 

● знание технических требований к детали; 

● понимание возможных технико-технологических причин брака; 

● умение пользоваться учебно-технологической документацией; 

● рациональность выбранного варианта техпроцесса; 

● темп выполнения трудовых приемов; точность выполнения 

техпроцесса; 

● рациональность выполнения трудовых приемов; 

● уверенность при выполнении техпроцесса; 

● качество детали; 

● умение управлять техникой; 

● умение пользоваться инструментом; 

● уверенность в пользовании техникой и инструментом; 

● рациональность применяемых методов обучения; 

● техническая правильность показа техпроцесса; методическая 

правильность показа техпроцесса; 

● опора на знания учащихся в области спецдисциплин; 

● активизация на занятии внимания, мыслительной деятельности; 

● педагогически правильное применение средств наглядности; 

● использование воспитательных возможностей занятия; 
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● умение обнаруживать ошибки в технологических действиях уча-

щихся; 

● знание способов рациональной организации труда; 

● умение осуществлять технически грамотный индивидуальный 

инструктаж; 

● действенность помощи мастера-практиканта; 

● активизация мыслительной деятельности учащихся; 

● организация самостоятельной деятельности учащихся; 

● индивидуальный подход к учащимся; 

● умение пользоваться контрольно-измерительными инструмен-

тами; 

● умение анализировать качество изделия; 

● рациональность методики заключительного инструктажа; 

● правильность оценки результатов работы учащихся; 

● анализ проведенного урока; 

● учет замечаний по представленному проекту и проведенному 

учебному занятию. 

Организация и проведение мониторинга уровня профессионально-

педагогической компетентности педагогов профессионального обучения 

позволили выявить проблемы, возникающие у них при подготовке рабо-

чих и специалистов среднего звена, что является основанием для совер-

шенствования содержания подготовки педагогов профессионального 

обучения в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

3.3. Проблемы профессионально-педагогической 
деятельности мастеров и педагогов 

профессионального обучения 

С целью повышения уровня профессионально-педагогической 

компетентности мастеров и педагогов профессионального обучения 

необходимо совершенствовать содержание подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации мастеров и педагогов профессиональ-

ного обучения с учетом проблем, которые возникают у них при осу-

ществлении профессионально-педагогической деятельности. 

Для определения основных проблем, встающих перед мастерами 

и педагогами профессионального обучения в процессе профессиональ-

но-педагогической деятельности, был изучен качественный и коли-
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чественный состав мастеров и педагогов профессионального обуче-

ния в семи субъектах Российской Федерации – Волгоградской, Ир-

кутской, Мурманской, Свердловской, Челябинской областях, Красно-

дарском крае и Санкт-Петербурге (2008–2011 гг.). 

Анализ документов статистической отчетности Волгоградской 

области позволил нам определить уровень базового образования мас-

теров производственного обучения и педагогов профессионального обу-

чения области: 

1. Всего работает мастеров производственного обучения 1 007 чел. 

(по штату 1 381 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 328 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 65 чел.; 

● со средним профессиональным образованием – 524 чел., из 

них с индустриально-педагогическим – 121 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 135 чел.; 

● со средним (полным) общим образованием – 20 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 55 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 645 чел. 

2. Всего работает преподавателей по специальным и общетехни-

ческим дисциплинам 239 чел. (по штату 239 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 199 чел., из них c профессионально-

педагогическим образованием – 46 чел.; 

● со средним профессиональным образованием – 40 чел., из них 

с индустриально-педагогическим – 3 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 5 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 172 чел. 

Приведенные данные показывают, что только 18,5 % мастеров 

производственного обучения и 20,5 % педагогов профессионального 

обучения в училищах Волгоградской области имеют базовую психо-

лого-педагогическую подготовку. 

Анализ документов статистической отчетности Иркутской об-

ласти позволил нам определить уровень базового образования масте-
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ров производственного обучения и педагогов профессионального обу-

чения области: 

1. Всего работает мастеров производственного обучения 1 208 чел. 

(по штату 1 893 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 323 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 99 чел.; 

● со средним профессиональным – 680 чел., из них с индуст-

риально-педагогическим – 185 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 148 чел.; 

● со средним (полным) общим – 57 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 89 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеет 631 чел. 

2. Всего работает преподавателей по специальным и общетехни-

ческим дисциплинам 400 чел. (по штату 545 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 313 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 100 чел.; 

● со средним профессиональным образованием – 81 чел., из них 

с индустриально-педагогическим – 10 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 1 чел.; 

● со средним (полным) общим – 5 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 24 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 219 чел. 

Приведенные данные показывают, что только 23,5 % мастеров 

производственного обучения и 27,5 % педагогов профессионального 

обучения в училищах Иркутской области имеют базовую психолого-

педагогическую подготовку. 

Анализ документов статистической отчетности Мурманской области 

позволил нам определить уровень базового образования мастеров произ-

водственного обучения и педагогов профессионального обучения области: 

1. Всего работает мастеров производственного обучения 443 чел. 

(по штату 753 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 144 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 18 чел.; 
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● со средним профессиональным – 250 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 36 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 39 чел.; 

● со средним (полным) общим – 10 чел. 

Обучается в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 31 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 278 чел. 

2. Всего работает преподавателей по специальным и общетехни-

ческим дисциплинам 93 чел. (по штату 111 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 75 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 13 чел.; 

● со средним профессиональным – 14 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 4 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 3 чел.; 

● со средним (полным) общим – 1 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 6 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеет 71 чел. 

Приведенные данные показывают, что только 12,2 % мастеров 

производственного обучения и 18,3 % педагогов профессионального 

обучения в училищах Мурманской области имеют базовую психоло-

го-педагогическую подготовку. 

Анализ документов статистической отчетности Свердловской 

области позволил нам определить уровень базового образования мас-

теров производственного обучения и педагогов профессионального 

обучения области: 

1. Всего работает мастеров производственного обучения 2 508 чел. 

(по штату 3 751 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 813 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 255 чел.; 

● со средним профессиональным – 1 323 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 364 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 287 чел.; 

● со средним (полным) общим – 85 чел. 
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Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 252 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеет 1 671 чел. 

2. Всего работает преподавателей по специальным и общетехни-

ческим дисциплинам 782 чел. (по штату 1 214 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 611 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 159 чел.; 

● со средним профессиональным – 154 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 47 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 13 чел.; 

● со средним (полным) общим – 4 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 43 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 589 чел. 

Приведенные данные показывают, что только 24,7 % мастеров 

производственного обучения и 26,3 % педагогов профессионального 

обучения в училищах Свердловской области имеют базовую психоло-

го-педагогическую подготовку. 

Анализ документов статистической отчетности Челябинской об-

ласти позволил нам определить уровень базового образования масте-

ров производственного обучения и педагогов профессионального об-

учения области: 

1. Всего работает мастеров производственного обучения 1 908 чел. 

(по штату 3 444 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 575 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 201 чел.; 

● со средним профессиональным – 1 011 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 295 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 261 чел.; 

● со средним (полным) общим – 61 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 187 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 1 134 чел. 
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2. Всего работает преподавателей по специальным и общетехни-

ческим дисциплинам – 531 чел. (по штату 1 042 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 411 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 158 чел.; 

● со средним профессиональным – 95 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 28 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 21 чел.; 

● со средним (полным) общим – 4 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 33 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 372 чел. 

Приведенные данные показывают, что только 26 % мастеров 

производственного обучения и 35 % педагогов профессионального 

обучения в училищах Челябинской области имеют базовую психоло-

го-педагогическую подготовку. 

Анализ документов статистической отчетности Краснодарского 

края позволил нам определить уровень базового образования масте-

ров производственного обучения и педагогов профессионального обу-

чения области: 

1. Всего работает мастеров производственного обучения 1 350 чел. 

(по штату 2 337 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 432 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 183 чел.; 

● со средним профессиональным – 687 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 215 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 168 чел.; 

● со средним (полным) общим – 63 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 164 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 715 чел. 

2. Всего работает преподавателей по специальным и общетехни-

ческим дисциплинам 578 чел. (по штату 647 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 326 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 144 чел.; 
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● со средним профессиональным – 117 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 47 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 4 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 13 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 260 чел. 

Приведенные данные показывают, что только 29,5 % мастеров 

производственного обучения и 42,7 % педагогов профессионального 

обучения в училищах Краснодарского края имеют базовую психоло-

го-педагогическую подготовку. 

Анализ документов статистической отчетности Санкт-Петербур-

га позволил нам определить уровень базового образования мастеров 

производственного обучения и педагогов профессионального обуче-

ния области: 

1. Всего работает мастеров производственного обучения 1 673 чел. 

(по штату 3 029 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 525 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 199 чел.; 

● со средним профессиональным – 832 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 287 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 251 чел.; 

● со средним (полным) общим – 65 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 108 чел. 

Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеют 1 185 чел. 

2. Всего работает преподавателей по специальным и общетехни-

ческим дисциплинам 484 чел. (по штату 765 чел.), в том числе: 

● с высшим образованием – 445 чел., из них с профессионально-

педагогическим образованием – 204 чел.; 

● со средним профессиональным – 37 чел., из них с индустри-

ально-педагогическим – 10 чел.; 

● с начальным профессиональным образованием – 2 чел. 

Обучаются в образовательных учреждениях ВПО и СПО без от-

рыва от работы 2 чел. 
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Стаж работы в образовательных учреждениях НПО пять лет и бо-

лее имеет 371 чел. 

Приведенные данные показывают, что только 29,0 % мастеров 

производственного обучения и 44,2 % педагогов профессионального 

обучения в училищах Санкт-Петербурга имеют базовую психолого-

педагогическую подготовку. 

Анализ планирующей документации мастеров и педагогов про-

фессионального обучения, планов методической работы ОУ НПО, уро-

ков профессионального обучения, контент-анализ материалов внутри-

училищного контроля с точки зрения взаимосвязи структурных и функ-

циональных компонентов педагогической деятельности (исследование 

проводилось в профессиональных училищах упоминаемых выше субъ-

ектов Российской Федерации, всего исследована деятельность 80 масте-

ров и педагогов в училищах разного профиля) показали следующее: 

● 42,5 % мастеров и педагогов при составлении перспективно-

тематического плана не учитывают требований системы профессио-

нального обучения; 

● 85 % мастеров и педагогов профессионального обучения не уме-

ют рассчитывать перечень учебно-производственных работ учащихся; 

● 77,5 % мастеров и педагогов профессионального обучения точ-

но следуют программе профессионального обучения безотносительно 

к требованиям современного производства; 

● 40 % мастеров и педагогов профессионального обучения за-

трудняются в правильной постановке целей урока с учетом зависимо-

сти от периода обучения; 

● 82,5 % мастеров и педагогов профессионального обучения про-

ектируют уроки «по трафарету», проводят их по традиционной схеме, 

что не допускает даже возможности творческого подхода; 

● 22,5 % мастеров и педагогов профессионального обучения ис-

пользуют на уроках методы проблемного обучения, методические при-

емы, активизирующие самостоятельную деятельность учащихся, раз-

вивающие творческую инициативу; 

● 15 % мастеров и педагогов профессионального обучения по-

стоянно используют бригадные формы организации учебно-произ-

водственной деятельности учащихся; 
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● единая методическая тема училища не учитывает характера за-

труднений и потребностей конкретного мастера, что приводит к форма-

лизму и снижению результатов методической работы; 

● ни один из мастеров и педагогов профессионального обучения 

в исследуемой группе не имеет программы формирования профес-

сионального интереса учащихся, а в планах воспитательной работы 

с этой целью проводятся разовые мероприятия. 

Период обучения на предприятии является самым ответствен-

ным в становлении молодого рабочего. Направленное наблюдение за 

деятельностью мастеров в этот период, беседы с мастерами и настав-

никами на предприятии, анализ планирующей и отчетно-учетной до-

кументации выявили следующее: 

● 56 % мастеров и педагогов профессионального обучения вы-

полняют функцию контроля за посещаемостью учащихся, вопросы 

содержания обучения в этом случае решаются работниками предпри-

ятия исходя из производственной необходимости; 

● 30 % мастеров и педагогов профессионального обучения кро-

ме выполнения функции контроля через руководителей участков и на-

ставников влияют на содержание обучения; 

● 14 % мастеров и педагогов профессионального обучения орга-

низуют профессиональное обучение в соответствии с дидактическими 

целями данного периода. 

Объективность приведенных данных подтверждают результаты 

анализа теоретической части трех областных профессиональных кон-

курсов мастеров и педагогов профессионального обучения по профес-

сиям «слесарь», «сварщик» и «плотник», проведенных в 2006/07 уч. г. 

(табл. 7). В конкурсах приняли участие в общей сложности 57 чел. 

(19, 24 и 14 чел. соответственно). Суммарная балльная оценка состав-

лялась методом компетентных судей на основе обобщения и усредне-

ния отдельных оценок, полученных для каждого участника конкурса. 

На основании данных табл. 7 можно сделать вывод о недоста-

точном уровне методической подготовленности мастеров и педагогов 

профессионального обучения училищ. 

Для исследования сложной, многоаспектной системы профес-

сионально-педагогической деятельности мастера и педагога профес-
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сионального училища пока еще не разработаны специальные методи-

ки. Поэтому мы использовали методику сравнения самооценки и экс-

пертной оценки уровней сформированности знаний и умений масте-

ров и педагогов профессионального обучения. 

Таблица 7 

Результаты анализа теоретической части профессиональных конкурсов 

мастеров и педагогов профессионального обучения 

Средний балл  

Критерии оценки  

теоретической части конкурсов 
для кон-

курса сле-

сарей 

для кон-

курса свар-

щиков 

для кон-

курса плот-

ников 

Структура методической разработки 3,9 3,4 3,0 

Правильность выбора темы урока 4,7 4,4 4,5 

Правильность постановки цели уро-

ка 

3,0 3,1 2,8 

Соответствие методов обучения 

целям урока 

2,9 3,1 3,0 

Использование методов, формиру-

ющих самостоятельность и творчес-

кую активность учащихся 

1,9 1,4 1,2 

Целесообразность общей структу-

ры урока 

3,7 3,2 3,2 

Правильность выбора учебно-про-

изводственных работ учащихся 

4,2 3,4 3,9 

Изучение передовых приемов тру-

да и современных технологий 

1,2 0,7 0,9 

 

Выборку респондентов (мастеров и педагогов профессионально-

го обучения), на которых проводилось исследование, с достаточной 

степенью уверенности можно назвать случайной. Принцип равенства 

шансов не был нарушен. В исследовании участвовала группа масте-

ров (350 чел.) из разных субъектов РФ, разных специальностей, с раз-

личным стажем работы. Уровень репрезентативности оценивался из-

вестными показателями – ошибкой репрезентативности µ и вероят-

ностью безошибочных прогнозов β: µ = 0,05; β = 0,95. 
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Эти показатели можно интерпретировать следующим образом: 

при определении свойств и параметров генеральной совокупности по 

результатам выборочного исследования в 95 случаях из 100 возмож-

ная ошибка не превышает 5 %. Считается, что при таких условиях 

выборочная совокупность способна служить достоверным отображе-

нием генеральной совокупности. Определим теперь по известной 

формуле необходимый объем выборки n: 

 n = 
2

2 2

Nt pq

N t pqµ +
, 

где N – объем генеральной совокупности; 

t – критерий надежности: для β = 0,95 t = 1,96; при pq = 0,25 полу-

чаем максимальный объем выборки, обеспечивающий требуемую 

репрезентативность. Для N = 2600 объем выборки n составил 335. 

Таким образом, принятый в исследовании объем выборки, равный 

350, вполне обеспечивает требуемую репрезентативность. 

В состав экспертной группы вошли опытные практические работни-

ки системы НПО – директора профессиональных училищ, их заместители, 

методисты и заслуженные мастера и педагоги профессионального об-

учения. Устанавливая оптимальную численность экспертной группы 

в 30 чел., мы опирались на утверждение С. Д. Бешелева и Ф. Г. Гурвича 

о том, что увеличение числа экспертов до 25–30 чел. дает весьма незна-

чительное увеличение точности экспертной оценки [27, с. 40]. 

В анкетах, разработанных для мастеров и педагогов профессио-

нального обучения и для экспертов, вопросы объединялись в блоки, 

соответствующие компонентам профессионально-педагогической под-

готовки. Результаты оценки уровня сформированности знаний пред-

ставлены в табл. 8, уровня сформированности умений – в табл. 9. 

Из табл. 8 следует, что самооценка мастеров и педагогов про-

фессионального обучения училищ в основном совпадает с эксперт-

ной оценкой уровня сформированности знаний. Основная часть рес-

пондентов отмечает средний уровень сформированности знаний, 

около 30 % респондентов – низкий уровень сформированности зна-

ний. Самая малочисленная группа, по мнению экспертов, имеет вы-

сокий уровень сформированности профессионально-педагогических 

знаний. 
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Таблица 8 

Самооценка и экспертная оценка уровня сформированности знаний 

мастеров и педагогов профессионального обучения, в % 

Уровень 

высокий средний низкий Область знаний 

с э с э с э 

Специальность 18 20 72 74 10 6 

Педагогика 12 6 68 64 20 30 

Психология 0 0 64 37 36 63 

Методика произ-

водственного обу-

чения 

10 6 63 60 27 34 

Методика воспи-

тательной работы 

6 9 76 64 18 27 

 

* Здесь и далее с – самооценка, э – экспертная оценка. 
 

Таблица 9 

Самооценка и экспертная оценка уровня сформированности умений 

мастеров и педагогов профессионального обучения, в % 

Уровень 

высокий средний низкий 

Аспект  

профессионально-педагогических 

знаний с э с э с э 

Отбор содержания обучения 10 20 90 80 0 0 

Планирование педагогического про-

цесса 

10 27 36 64 54 9 

Использование различных средств 

обучения 

0 9 82 64 18 27 

Использование современных мето-

дов обучения 

0 0 74 60 26 40 

Формирование профессионально-

го интереса 

8 36 64 28 28 36 

Подготовка комплексного методи-

ческого обеспечения предмета 

8 10 60 50 32 40 

Общение с учащимися 26 13 64 80 10 7 
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Как свидетельствуют данные табл. 9, уровни сформированности 

профессионально-педагогических и методических умений мастеров 

и педагогов профессионального обучения соответствуют уровням 

сформированности знаний. По результатам самооценки и экспертной 

оценки численность групп с высоким, средним и низким уровнями 

сформированности умений примерно равна численности соответст-

вующих групп по уровням сформированности знаний. 

Дополнительно в анкету для экспертов был введен вопрос об 

уровне сформированности рефлексивных способностей мастеров 

и педагогов профессионального обучения (63 % респондентов опре-

делили этот уровень как низкий, 37 % – как средний). 

Для целей нашего исследования важно определить уровень зна-

ний мастеров и педагогов профессионального обучения основных об-

разовательных дефиниций профессионального образования. Знание 

образовательных дефиниций является основой осмысления системы 

профессионально-педагогической деятельности. Мастера и педагоги про-

фессионального обучения, опираясь на эти знания, формируют и ре-

шают профессионально-педагогические задачи. В табл. 10 показаны ре-

зультаты анализа правильности определений основных образователь-

ных дефиниций системы НПО, даваемых мастерами и педагогами про-

фессионального обучения. 

Таблица 10 

Характеристика правильности определений образовательных 

дефиниций системы НПО, даваемых мастерами и педагогами 

профессионального обучения училищ 

Частота ответов, % 

Вопросы оценивания Пра-

вильно 

Частич-

но пра-

вильно 

Ошибочное 

утвержде-

ние 

1 2 3 4 

Что вы понимаете под трудовым вос-

питанием? 

15,1 38,8 46,1 

Какие факторы позитивно влияют на 

процесс воспитания молодежи? 

19,4 42,2 38,4 
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Окончание табл. 10 

1 2 3 4 

Что вы понимаете под дефиницией 

«профессиональное умение»? 

22 45,7 32,3 

Чем определяется отбор содержания 

профессионального обучения? 

36 40 24,0 

Какие факторы влияют на формирова-

ние профессионального интереса? 

10,9 34,3 54,8 

Что вы понимаете под дефиницией «сис-

тема производственного обучения»? 

14,2 38,6 47,2 

Что включает в себя понятие «профес-

сионально важные качества личности»? 

17,1 51,4 31,5 

Что вы понимаете под дефиницией 

«развивающее обучение»? 

23,7 35,7 40,6 

 

Данные табл. 10 демонстрируют довольно низкий уровень сфор-

мированности знаний образовательных дефиниций системы НПО. Ана-

лиз анкет показал, что только 9 % мастеров и педагогов профессиональ-

ного обучения правильно определили все дефиниции. 

Развитие профессионально-педагогической компетентности мас-

теров и педагогов профессионального обучения осуществляется преж-

де всего в рамках их методической подготовки. Однако следует заме-

тить, что сегодня собственно методическая подготовка мастера и пе-

дагога профессионального обучения представляет собой серьезную 

научную и практическую проблему из-за недостаточной разработан-

ности ее научных основ, отсутствия осмысления цели и содержания 

методической подготовки в условиях реализации новой образова-

тельной парадигмы и возникновения новых тенденций в развитии 

профессионально-педагогической деятельности, когда профессиональ-

но-педагогическая компетентность становится совершенно необходи-

мым деятельностным инструментом не только мастера и педагога про-

фессионального обучения, но и других категорий профессионально-пе-

дагогических работников. 

Таким образом, исследование профессионально-педагогической 

компетентности педагогов и мастеров профессионального обучения по-
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зволили выявить основные подходы к определению сущности, струк-

туры и уровню профессионально-педагогической компетентности. 

Результаты исследования являются основанием для совершенствова-

ния содержания подготовки педагогов профессионального обучения, 

формирования их профессионально-педагогической компетентности. 
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Глава 4. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА 

НА УРОВНЕВОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Основные сведения об уровневом 
профессиональном образовании 

Государственный образовательный стандарт как документ, регла-

ментирующий формирование основных образовательных программ, вве-

ден Законом Российской Федерации «Об образовании» в 1992 г. (ст. 7). 

В соответствии с указанным Законом в период с 1994 по 1996 г. бы-

ло разработано и введено в действие первое поколение государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО), федеральные компоненты которых включали в себя: 

● обязательный минимум содержания основных образователь-

ных программ; 

● максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

● требования к уровню подготовки выпускников. 

ГОС ВПО первого поколения разрабатывались в период стагна-

ции экономики и в подавляющем своем большинстве исходили из 

требований академических сообществ. При этом были сохранены луч-

шие традиции советского образования – фундаментальность и широта 

подготовки. По такому профилю подготовки, как экономика и управ-

ление, высшее и среднее профессиональное образование переживали 

полную ломку привычных марксистско-ленинских догм, в связи с чем 

содержание программ носило эклектический характер. Полный кри-

зис испытала гуманитарная составляющая, базировавшаяся в СССР на 

истории КПСС и политэкономии. 

Необходимо отметить, что в 1992 г. в Российской Федерации была 

введена ведомственным актом подготовка бакалавров и магистров, 

которая активно внедрялась в вузы. 

Стандарты первого поколения разрабатывались для программ под-

готовки бакалавра и специалиста в разные периоды и зачастую с ис-
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пользованием разных подходов, что очень осложнило технологию ор-

ганизации учебного процесса в вузах, реализующих широкую но-

менклатуру лицензированных образовательных программ. При этом 

стандарты подготовки бакалавров формировались на широкой фун-

даментальной и гуманитарной основе. 

Подготовка магистров регламентировалась Положением о ма-

гистратуре без разработки государственных образовательных стандар-

тов. Подготовка бакалавров и магистров в 1994 г. была нормативно за-

креплена постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования» от 12 августа 1994 г. № 940, которым 

устанавливалось, что основные образовательные программы магист-

ров и специалистов являются программами одного уровня. 

Модели бакалавриата и магистратуры предполагали подготовку 

выпускников только к научной и научно-педагогической работе. 

Важной особенностью государственных образовательных стан-

дартов первого поколения являлось то, что наряду с требованиями 

к уровню подготовки выпускников в профессиональной области они 

содержали также общие требования к развитию личности, что, по су-

ти, опережало сегодняшнюю европейскую тенденцию к формирова-

нию национальных квалификационных рамок. Государственный об-

разовательный стандарт содержал также требования к уровню подго-

товки выпускников по циклам дисциплин, которые являлись исход-

ными для формирования инструментов при оценке качества образо-

вания в вузах не только у выпускников, но и у обучающихся. 

Перечень направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования в первом поколении насчитывал 92 на-

правления подготовки и 422 специальности. 

В 1996 г. был принят Федеральный закон «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании», согласно ст. 5 которого 

федеральные компоненты ГОС ВПО должны были включать: 

● общие требования к ООП; 

● требования к обязательному минимуму содержания ООП, усло-

виям их реализации, в том числе учебной и производственной практике, 

к итоговой аттестации выпускников, уровню подготовки выпускников; 

● сроки освоения ООП; 

● максимальный объем учебной нагрузки студентов. 
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В соответствии с данным Законом в 2000 г. были введены в дей-

ствие ГОС ВПО следующего поколения. 

К позитивным особенностям ГОС второго поколения необходи-

мо отнести: 

● согласованность с тарифно-квалификационными характеристи-

ками Минтруда России; 

● согласование требований к выпускникам и содержанию образо-

вания с федеральными органами исполнительной власти, выполняющи-

ми роль работодателей; 

● одновременную разработку ГОС для всех ступеней ВПО, вклю-

чая магистратуру, что повысило технологичность документов и исполь-

зование их в практике. 

Несмотря на то, что ГОС ВПО как первого, так и второго поко-

ления значительно расширили академическую свободу вузов в форми-

ровании образовательных программ, они в полной мере не изменили 

культуру проектирования содержания высшего образования, посколь-

ку, во-первых, сохранили ориентацию на информационно-знаниевую 

модель высшего профессионального образования, в которой основной 

акцент делается на формирование перечня дисциплин, их объемов 

и содержания, а не на требования к уровню освоения учебного мате-

риала, и, во-вторых, не преодолели отрыва от развивающейся экономи-

ки страны и отдельных регионов при проектировании вузовского компо-

нента, обеспечивающего подготовку специалиста под конкретного по-

требителя. 

Необходимо отметить, что большую роль в своевременном и до-

статочно качественном учебно-методическом обеспечении ВПО сыг-

рали в эти годы учебно-методические объединения (УМО) вузов Рос-

сийской Федерации и научно-методические советы по дисциплинам 

федерального компонента, которые разрабатывали проекты не только 

государственных образовательных стандартов, но и примерных учеб-

ных планов и программ дисциплин. 

Несмотря на общий экономический спад в стране, многие учеб-

но-методические объединения вузов постоянно сохраняли взаимодей-

ствие с предприятиями. Это учебно-методические объединения по уни-

верситетскому политехническому образованию (базовые вузы – Мос-
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ковский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 

и Санкт-Петербургский политехнический университет), по образова-

нию в области металлургии (базовый вуз – Московский государст-

венный институт стали и сплавов (технический университет)), по об-

разованию в области ядерной физики и технологии (базовый вуз – 

Московский инженерно-физический институт (государственный уни-

верситет), по образованию в области горного дела (базовый вуз – Мо-

сковский государственный горный университет), по образованию 

в области сервиса (базовый вуз – Московский государственный уни-

верситет сервиса) и др. Естественная связь с работодателями посто-

янно поддерживается УМО по образованию в области искусства 

и культуры. 

По инициативе Министерства образования России в 1995–96 гг. 

Министерством труда России выпущены два письма о трудоустройст-

ве бакалавров на должности, для которых предусмотрено высшее 

профессиональное образование. Эта возможность предусмотрена ст. 6 Фе-

дерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ. В 2002 г. принято по-

становление Минтруда России, касающееся приема на работу бака-

лавров и магистров на общеотраслевые должности. 

Необходимо отметить, что, несмотря на сложность практическо-

го признания степени «бакалавр» рынком труда, которая выражается 

прежде всего в отсутствии соответствующих тарифно-квалификаци-

онных характеристик, объемы подготовки бакалавров остаются дос-

таточно стабильными. 

На сегодняшний день в России исторически сложилась система 

высшего профессионального образования, которая состоит из двух 

образовательных подсистем: как включающей непрерывную подго-

товку дипломированных специалистов по 500 специальностям ВПО 

(срок обучения, как правило, составляет 5 лет), так и ступенчатой, 

обеспечивающей реализацию образовательных программ по ступеням 

высшего профессионального образования с присвоением выпускнику 

степени (квалификации) «бакалавр» (срок обучения 4 года) и «ма-

гистр» (срок обучения 6 лет) по 120 направлениям подготовки высше-

го профессионального образования. Лицензии на подготовку бакалав-
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ров имеют 50 % вузов. Практическая реализация этих подсистем 

в России осуществляется по разным схемам: 

● независимые траектории обучения по подсистемам бакалавров 

и специалистов не имеют общих частей; 

● существуют совмещенные траектории обучения на первых кур-

сах (с I по II или III курс) с последующим разведением потоков специа-

листов и бакалавров на старших курсах, чему способствуют ГОС ВПО, 

введенные в 2000 г. 

В настоящее время подготовка бакалавров и магистров предус-

мотрена во всех образовательных областях ВПО, за исключением ме-

дицины, сервиса и информационной безопасности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что системой ВПО 

пройден этап апробации уровневой системы подготовки кадров. 

В целях дальнейшего развития уровневого высшего профессио-

нального образования Министерством образования разработан зако-

нопроект, который после согласования с федеральными органами ис-

полнительной власти повторно внесен в Правительство Российской 

Федерации в декабре 2006 г. 

Настоящим законопроектом бакалавриат и магистратура или под-

готовка специалиста рассматриваются в качестве самостоятельных об-

разовательных уровней высшего образования, где основные образова-

тельные программы магистров и специалистов являются программами 

одного уровня, что фактически возвращает нас к ситуации, заданной 

в 1994 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 940, 

которое упоминалось ранее. 

Введение уровневого высшего профессионального образования 

(бакалавр – магистр) является важнейшим элементом комплексного 

преобразования сферы высшего образования. В настоящее время, ко-

гда технологии и знания обновляются очень быстро, нецелесообразно 

готовить «узких» специалистов в стенах вуза, начиная с I курса, в те-

чение пяти-шести лет. Поэтому введение широкой бакалаврской про-

граммы с последующей специализацией в магистратуре или на произ-

водстве будет в большей мере соответствовать быстро меняющемуся 

рынку труда. Такая система станет более гибкой и будет служить ос-

новой для формирования структуры квалификаций и образовательных 

программ, адекватной потребностям общества. 
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Учитывая, что молодой человек, как правило, поступает в рос-

сийский вуз в 17 лет, следует заметить, что он не всегда осознанно 

выбирает траекторию образования для будущей профессии. Уровне-

вое высшее профессиональное образование позволяет после первых 

лет обучения по широкому направлению более осознанно выбрать 

профиль программы, который реализуется на старших курсах бака-

лавриата, а после окончания первого уровня, имея диплом о высшем 

профессиональном образовании, вновь скоординировать свои жиз-

ненные планы с возможными изменениями на рынке труда. Это воз-

можно в форме как продолжения образования в магистратуре, так 

и использования широкого спектра программ дополнительного про-

фессионального образования с присвоением квалификации. 

Не дожидаясь выхода закона, Министерство образования сдела-

ло следующие шаги, которые способствуют развитию подготовки ба-

калавров и магистров в Российской Федерации: 

● издан приказ Минобрнауки России «Об образовательной про-

грамме высшего профессионального образования специализирован-

ной подготовки магистров» от 22 марта 2006 г. № 62, обеспечиваю-

щий академические свободы вузов при формировании образователь-

ных программ специализированной подготовки магистра как вида 

программ, направленных на подготовку высококвалифицированных 

специалистов для различных видов инновационной деятельности; 

● принято решение аккредитационной коллегии Рособрнадзора 

об упрощенной процедуре аккредитации программ бакалавров, ли-

цензированных на основе родственных аккредитованных программ 

специалистов; 

● развитие уровневого высшего профессионального образования 

Министерством зафиксировано как важнейший показатель инноваци-

онного потенциала вуза при оценке инновационных образовательных 

программ, реализуемых в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование»; 

● формирование программ подготовки бакалавров и магистров, 

способных конкурировать с лучшими мировыми образцами, ставится 

в качестве важнейшей задачи новых федеральных университетов, 

созданных в Южном и Сибирском федеральных округах. 
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Можно считать, что таким образом формируются условия для 

дальнейшего развития уровневого высшего профессионального обра-

зования. 

В 2006 г. Министерство образования и науки развернуло работу 

по подготовке законопроекта, устанавливающего в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации понятие «федеральный государст-

венный образовательный стандарт». 

Необходимо отметить, что, несмотря на 14-летний период сущест-

вования государственных образовательных стандартов в Российской Фе-

дерации, их нет в том качестве, который установлен Законом Российской 

Федерации «Об образовании»: не существует единого документа, уста-

навливающего федеральный и национально-региональный (вузовский) 

компоненты, а также компонент образовательного учреждения. 

По сути, за рамками установленных государственным органом 

управления образованием федеральных компонентов стандарт пере-

ходит в категорию образовательной программы, но программы, уже 

определяющей требования к образовательному процессу не на госу-

дарственном уровне. 

Разрабатываемым законопроектом ФГОС не делится на компо-

ненты, а устанавливает необходимые свободы образовательному уч-

реждению для формирования основных образовательных программ 

с участием всех заинтересованных субъектов. 

С учетом вышесказанного проект нового стандарта ВПО по на-

правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

разрабатывался как федеральный государственный образовательный 

стандарт, который впитал в себя весь положительный опыт, накоп-

ленный при разработке стандартов первых двух поколений. При этом 

принимались во внимание требования Президента Российской Феде-

рации, высказанные в Посланиях Федеральному собранию Россий-

ской Федерации: о внедрении в практику адекватных времени образо-

вательных стандартов, учитывая, что содержание образования должно 

соответствовать самым высоким мировым стандартам, не забывая и о на-

копленных отечественных преимуществах; о создании конкурентоспо-

собной образовательной системы на основе пересмотра содержания 

образовательных программ профессионально-педагогического обра-

зования совместно с представителями работодателей, социальных от-
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раслей и создании системы объективного, независимого внешнего кон-

троля качества получаемых знаний. 
4.2. М еждунаро дны е тенденции в  вы сшем профессион ально м обр азовании  и их влияние на Федер альны й го сударственны й обр азовательный стандар т 

4.2. Международные тенденции 
в высшем профессиональном образовании 

и их влияние на Федеральный государственный 
образовательный стандарт профессионально-

педагогического образования 
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Введение уровневой структуры (при этом имеется в виду, что 

присвоение международной степени PhD также относится к высшему 

профессиональному образованию) в странах ЕС характеризуется сле-

дующими данными: 

● 82 % вузов используют данную структуру (более 1000 вузов 

присуждают степень PhD); 

● 47 % вузов ввели общеевропейское приложение к диплому Di-

ploma Supplement. 

При этом большая часть вузов рассматривает трудоустраивае-

мость выпускников как главный двигатель реформ образовательных 

программ. 

В целом к 2005 г. структура, основанная на двух уровнях (бака-

лавриат и магистратура), установлена во всех странах-участницах Бо-

лонского процесса за исключением Испании, Венгрии, Португалии, 

Швеции и Румынии. 

Процессы введения уровневого высшего образования характер-

ны и для стран – бывших республик СССР. Двухуровневая структура 

введена в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Украине и др. 

Большинство вузов Латвии (55 %) и Эстонии (57 %) начали реформу 

образовательных программ в духе Болонского процесса. 

Сравнительный анализ особенностей и тенденций развития об-

разовательных систем разных стран позволил выделить две основные 

модели, существенно различающиеся подходами к реализации меха-

низмов государственного регулирования образовательных программ 

и их классификации: либеральную и административную. 



 
4.2. Международные тенденции в высшем профессиональном образовании и их влияние 

на Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

189 

Либеральная модель характерна для стран с рыночной экономи-

кой, приверженных демократическим ценностям, с устоявшимися тра-

дициями уважения автономии университетов и академических свобод. 

Модель административного типа характерна для стран, имевших 

в недавнем прошлом плановую экономику с жестким государствен-

ным регулированием и командно-административным управлением. 

Система классификации образовательных программ в либе-

ральной модели является элементом национальной образовательной 

статистики, разрабатывается национальными органами статистиче-

ского учета и для удобства международных сравнений строится как 

сопоставимая с Международной стандартной классификацией обра-

зования (МСКО-97). 

Сохраняющаяся приверженность к излишней регламентации об-

разования в странах, вставших на путь рыночных преобразований, не-

сомненно, является одним из элементов, унаследованных от плановой 

экономики. В этом смысле путь модернизации российского образова-

ния есть движение от модели образовательной системы администра-

тивного типа к либеральной модели. 

Большинству европейских стран единство качества и гарантии 

студенческой мобильности видится важнейшим условием обеспече-

ния доступа к качественным образовательным услугам. Сопоставимость 

учебных планов, предметных программ и учебных материалов в со-

временном высшем образовании ведет к совершенствованию форм, 

выходящих за рамки простого согласования, в ходе Болонского про-

цесса вырабатывается понимание стандартизации как процесса посто-

янного сближения критериев и требований к результату процесса об-

учения, т. е. к компетенциям выпускника, к системам управления ка-

чеством, а также критериев и требований контроля качества. 

Не останавливаясь подробно на системах оценивания результа-

тов обучения, поскольку данный вопрос является отдельной большой 

проблемой, заслуживающей внимания Коллегии Минобрнауки, необ-

ходимо отметить, что макет ФГОС предполагает стандартизацию не 

дидактики обучения, а, прежде всего, его результатов – компетенций 

и согласование их с общеевропейскими подходами, разработанными 
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в ходе реализации проекта «TUNING», направленного на взаимную 

«настройку» европейских систем высшего образования, к которым в по-

следние годы присоединилась Россия. 

В макете ФГОС предусматривается также переход расчета учеб-

ной нагрузки студентов и преподавателей в зачетных единицах по типу 

ECTS. Введение ФГОС предполагает изменение приложения к диплому 

о высшем образовании по типу европейского Diploma Supplement. 

Таким образом, ФГОС по направлению подготовки «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)» разработаны на основании макета 

ФГОС ВПО и предусматривают реализацию международных требова-

ний к подготовке бакалавров и магистров. 

4.3. Развитие высшего профессионально-
педагогического образования и работодатели 

Общеизвестно, что с середины 2004 г. Минобрнауки России на-

правляет свои усилия на активизацию взаимодействия профессио-

нального образования с работодателями, на поиск взаимопонятного 

и конструктивного языка в целях повышения качества образования: 

● стали традиционными круглые столы, посвященные обсужде-

нию острых проблем развития ВПО; 

● совместно с Российским союзом промышленников и предпри-

нимателей развернуты работы по формированию общероссийской си-

стемы квалификаций – важнейшему компоненту разработки профес-

сиональных стандартов. 

При формировании образовательных стандартов профессио-

нального образования, определении необходимых квалификаций (сте-

пеней) в определенной области деятельности лидирующую роль дол-

жен играть профессиональный стандарт, т. е. требования, которые 

предъявляет к работнику конкретная область трудовой деятельности. 

Именно на их основе строятся как требования к выпускнику, так и тре-

бования к содержанию подготовки. 

По мнению Минобрнауки и Российского союза промышленни-

ков и предпринимателей и других объединений работодателей, про-

фессиональные стандарты должны представлять собой качественный 

запрос работодателей на подготовку кадров и содействовать в обеспе-
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чении их специалистами – выпускниками профессиональных образо-

вательных учреждений, которые должны иметь необходимые компе-

тенции для выполнения ими профессиональной деятельности. Они 

включили разработку профессиональных стандартов в приоритетные 

направления своей деятельности. 

Однако необходимо констатировать, что работа по созданию 

профессиональных стандартов продвигается крайне медленно. В зна-

чительной мере это обусловлено нерешенностью процедурных вопро-

сов организации разработки, экспертизы и применения профессио-

нальных стандартов. 

Министерство выполняет необходимую организационную рабо-

ту по разработке профессиональных стандартов в подведомственной 

ему области: осуществляется разработка профессиональных стандар-

тов на основе отраслевых требований к основным должностям педа-

гогических работников. 

В целях обеспечения связи содержания профессионального обра-

зования с реальными потребностями промышленности и социальной 

сферы, развития социального партнерства, совместного решения во-

просов развития уровневой структуры ВПО Министерством образо-

вания и науки сделаны следующие шаги: 

● внесен в Государственную думу Федерального собрания Рос-

сийской Федерации проект федерального закона «О внесении изме-

нений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации 

(в части предоставления права представителям объединений работо-

дателей участвовать в государственном прогнозировании и мониторинге 

рынка труда)» и прошло его первое чтение; 

● разработаны и утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2005 г. № 36 Правила разработ-

ки, утверждения и введения в действие государственных образова-

тельных стандартов профессионального образования, предусматри-

вающие участие в их разработке работодателей; 

● приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2004 г. № 152 

создан Совет по государственным образовательным стандартам про-

фессионального образования, в состав которого введены представите-

ли объединений работодателей; 
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● издано письмо Минобрнауки России от 12 ноября 2004 г. 

№ АС-827/03, предусматривающее механизм внесения изменений в дей-

ствующие государственные образовательные стандарты профессиональ-

ного образования с учетом требований работодателей; 

● в комиссии по аттестации образовательных учреждений про-

фессионального образования вводятся представители работодателей; 

● развивается сотрудничество государственно-общественных орга-

низаций в системе профессионального образования с объединениями ра-

ботодателей; 

● в рамках Федеральной целевой программы развития образова-

ния (ФЦПРО) в 2006 г. совместно с работодателями и академическим 

сообществом выполнен ряд проектов в области стандартизации обра-

зования, в которых сделаны серьезные шаги по совместной разработ-

ке проектов профессиональных и образовательных стандартов. 

Таким образом, развитие высшего профессионально-педагогичес-

кого образования, учитывающее общие тенденции развития россий-

ского высшего профессионального образования, осуществляется в на-

правлении разработки профессиональных стандартов педагога профес-

сионального обучения, ФГОС ВППО по направлению подготовки «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)», основных образовательных 

программ, реализующих ФГОС ВППО при непосредственном со-

трудничестве с работодателями и государственно-общественными ор-

ганизациями, что способствует совершенствованию содержания обра-

зования и влияет на повышение качества подготовки выпускников. 
4.4. Разрабо тка федеральны х го сударственны х о бразо вательн ых стандар тов  
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Разработка подходов к формированию нового поколения ГОС ВПО 

в Российской Федерации осуществлялась в соответствии с Комплек-

сом мероприятий по реализации приоритетных направлений развития 

системы образования Российской Федерации на период до 2010 г. 

и Планом мероприятий по реализации положений Болонской декла-

рации в системе высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации на 2005–2010 гг. 
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В реализации проектов приняли активное участие творческие 

коллективы многих ведущих вузов Российской Федерации, причем не 

только тех, на базе которых функционируют учебно-методические объ-

единения высших учебных заведений Российской Федерации, в чьи 

обязанности входит участие в решении указанных задач, но и вузы-но-

ваторы, имевшие достаточно интересные наработки в реализации дей-

ствующих ГОС ВПО. Среди них Московский государственный универ-

ситет им. М. В. Ломоносова, Московский государственный универси-

тет им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный поли-

технический университет, Московский государственный университет 

им. А. Н. Косыгина, ряд классических университетов – Башкирский, 

Воронежский, Уральский, Дальневосточный, Кабардино-Балкарский, 

а также Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса и еще более 30 вузов. 

В проектах, реализованных в рамках аналитической программы, 

разрабатывались проблемы определения специфики разработки обра-

зовательных стандартов в разрезе конкретных образовательных об-

ластей, например, естественных наук, искусства и культуры, техники 

и технологии, образования, сельского хозяйства и т. д., а в проектах 

ФЦПРО решались комплексные проблемы создания проекта макета 

стандарта, примерного перечня направлений подготовки ВПО, мето-

дик формирования компетенций и на их основе – образовательных 

программ вузов. 

В целях обобщения полученных результатов и разработки про-

ектов нормативных и методических документов, обеспечивающих фор-

мирование ГОС ВПО третьего поколения, Департаментом государст-

венной политики и нормативно-правового регулирования в сфере об-

разования была создана рабочая группа, в состав которой были вклю-

чены специалисты среднего профессионального образования, веду-

щие эксперты в системе образования, представляющие Минобрнауки 

России (эксперты по разным уровням образования для обеспечения 

преемственности методологических подходов), Рособрнадзор, веду-

щие университеты, Федеральный институт развития образования, Ис-

следовательский центр проблем качества подготовки специалистов 

Московского государственного института стали и сплавов (техничес-

кого университета), Институт содержания образования Государствен-
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ного университета – Высшей школы экономики, представители УМО. 

Работа велась в открытом режиме, в заседании могли принять участие 

эксперты, мнение которых внимательно выслушивалось. 

Согласованные решения прошли апробацию на секциях VII съез-

да ректоров России, на конференции «Актуальные проблемы качества 

образования и пути их решения в контексте европейских и мировых 

тенденций» (Уфа – Москва), заседаниях координационных советов УМО, 

семинаре в Исследовательском центре проблем качества подготовки 

специалистов, курсах повышения квалификации в Национальном ак-

кредитационном агентстве, на пленумах и советах УМО. 

Итогом исследовательской работы явились проект макета 

ФГОС ВПО и подходы к формированию проекта перечня направле-

ний и специальностей высшего профессионального образования, кото-

рые одобрены Советом Минобрнауки России по государственным об-

разовательным стандартам профессионального образования, состояв-

шимся 2 октября 2006 г. 

На основе опыта разработки и реализации ГОС ВПО первого 

и второго поколения и с учетом документов Болонского процесса про-

ект макета ФГОС ВПО предусматривает: 

● формирование стандартов по направлениям подготовки как со-

вокупности образовательных программ бакалавра, специалиста и ма-

гистра, объединяемых на базе общности их фундаментальной части; 

● формирование требований к результатам освоения основных 

образовательных программ подготовки в виде компетенций в области 

как профессиональной, так и социально-личностной деятельности; 

● разработку стандартов без деления их на федеральный, нацио-

нально-региональный и вузовский компоненты одновременно с рас-

ширением академических свобод вузов при формировании ООП; 

● установление требований к результатам освоения отдельных 

разделов образовательных программ; 

● введение научно-исследовательской работы студента как обя-

зательного компонента основной образовательной программы; 

● установление трудоемкости (объема учебной работы студента) 

основных образовательных программ в зачетных единицах вместо ча-

совых эквивалентов. 
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На основе проделанной исследовательской и аналитической ра-

боты с учетом международного и отечественного опыта предлагается 

сохранить цикловую структуру ФГОС ВПО (гуманитарный, социаль-

ный и экономический циклы; математический и естественнонаучный цик-

лы; профессиональный цикл; практики и научно-исследовательская ра-

бота); при этом каждый цикл (который в европейском варианте назы-

вается модулем) должен иметь базовую и вариативную части. 

Предполагается задавать циклы не в жестком объеме трудоем-

кости, а в интервале, а также отказаться от регламентации состава 

дисциплин цикла, что позволит вузам самостоятельно проектировать 

программу в дисциплинарном или модульном варианте. 

Проект ФГОС ВПО задает перечень дисциплин только для со-

здания учебников и учебных пособий. Единство образовательного про-

странства будет обеспечиваться единством требований как к уровню 

подготовки выпускника вуза (в виде компетенций), так и к освоению 

цикла программы студентом. 

Требования к выпускникам должны либо формироваться на ос-

нове профессиональных стандартов (при их наличии), либо разраба-

тываться учеными и специалистами совместно с объединениями ра-

ботодателей. Такая же процедура должна будет сопровождать разра-

ботку основной образовательной программы вузом. 

Формирование ФГОС ВПО на компетентностной основе ставит 

новые сложные задачи по обеспечению и контролю качества, как в са-

мом вузе, так и при внешних оценках. Этот переход требует форми-

рования новой педагогической культуры. Данную задачу европейское 

сообщество решает более 20 лет, и в России она потребует значитель-

ных финансовых, методических и методологических усилий и, самое 

главное, перестройки сознания профессорско-преподавательского со-

става, руководителей всех уровней. 

ФГОС ВПО органически связан с перечнем направлений подго-

товки и специальностей, задает количество и разнообразие стандар-

тов, которых в настоящее время, как уже говорилось, в системе выс-

шего профессионального образования более 500. Такое количество 

стандартов и их зачастую несогласованность или, напротив, дубли-
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руемость задают экономическую неэффективность научно-методичес-

кого и организационного сопровождения образовательного процесса. 

Проект примерного перечня направлений подготовки и специ-

альностей для ФГОС ВПО третьего поколения разрабатывался с уче-

том опыта формирования Общероссийского классификатора специ-

альностей по образованию (ОКСО) в 2002–2004 гг., который использу-

ется Минобрнауки России для новой систематизации образовательных 

программ (приказ Минобрнауки России от 12 января 2005 г. № 4). 

Федеральным институтом развития образования выработаны пред-

ложения, предусматривающие разработку взамен трех существующих 

общероссийских классификаторов (ОКСО, ОКНПО и ОКСВНК) едино-

го для всей системы образования нового Общероссийского классифи-

катора образовательных программ (ОКОП), сопряженного с Между-

народной стандартной классификацией образования 1997 г. 

При разработке нового проекта примерного перечня направлений 

подготовки и специальностей учитывались научные разработки Феде-

рального института развития образования и ставились следующие цели: 

● учет международной практики классификации образователь-

ных программ, требований международной и национальной образова-

тельной статистики; 

● обеспечение рационального объема нормативных правовых до-

кументов федерального уровня, регламентирующих образовательную 

деятельность с целью повышения экономической и организационной 

эффективности образовательного процесса в вузах. 

Основные принципы формирования направлений подготовки: 

● объединение направлений с общей фундаментальной подго-

товкой; 

● объединение направлений с общей прикладной (отраслевой) ори-

ентацией подготовки; 

● определение новых классификационных признаков, позволяю-

щих формировать новые направления; 

● учет классификационных принципов формирования научных 

специальностей Высшей аттестационной комиссией РФ. 

Законопроект о введении уровневой подготовки предусматривает 

возможность сохранения непрерывной подготовки по перечню специаль-
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ностей, определяемому Правительством Российской Федерации. Его фор-

мирование, по мнению рабочей группы, должно происходить с учетом: 

● уникальных требований к подготовке специалиста в некоторых 

видах деятельности, обеспечивающих безопасность жизнедеятельно-

сти государства; 

● имеющейся практики реализации ступенчатой системы подго-

товки специалистов с 1993 по 2006 г. 

В результате большой научно-методической и организационной 

работы, проделанной академической общественностью, научными уч-

реждениями, сформированы макет ФГОС ВПО и перечень направлений 

подготовки и специальностей. 

Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что для направле-

ния «Профессиональное обучение (по отраслям)», предусматривающего 

18 профилей (отраслей подготовки) (табл. 11), разработка ФГОС осущест-

влялась в соответствии с утвержденным Минобрнауки РФ макетом ФГОС 

ВПО и с учетом особенностей этих профилей (отраслей). 

Таблица 11 

Перечень профилей направления подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Наименование профиля Индекс профиля 
Сельское хозяйство 01 
Металлургия 02 
Машиностроение и материалообработка 03 
Энергетика 04 
Электроника, радиотехника, связь 05 
Строительство 06 
Транспорт 07 
Добыча и переработка полезных ископаемых 08 
Производство продовольственных продуктов 09 
Производство потребительских товаров 10 
Химические производства 11 
Экономика и управление 12 
Сервис 13 
Декоративно-прикладное искусство и дизайн 14 
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 15 
Правоведение и правоохранительная деятельность 16 
Полиграфия 17 
Информатика и вычислительная техника 18 
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государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования 

по направлению подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» 

4.5. Про ектир ование основн ых образовательных прогр амм по н апр авлению по дго то вки «Профессион альн ое обуч ение (по о тр аслям)» 

Основные термины 

При разработке данного глоссария были учтены определения, 

применяемые в международных (европейских) образовательных про-

ектах, а также сложившаяся практика отечественных вузов в разра-

ботке основных программных документов. 

Термины и определения соответствуют терминам и определениям, 

которые даны в Законах РФ «Об образовании», «О высшем и послевузов-

ском образовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры госу-

дарственного образовательного стандарта» от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, 

макете Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования (утв. 01.09.2008 г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионально-педагогического образования – это сово-

купность требований, обязательных при реализации основных образова-

тельных программ высшего профессионально-педагогического образо-

вания образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

ФГОС ВППО включают в себя требования: 

● к структуре основных образовательных программ, в том чис-

ле к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образо-

вательной программы и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса; 

● условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным ус-

ловиям; 

● к результатам освоения основных образовательных программ. 
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Основная образовательная программа высшего профессио-

нально-педагогического образования – это система учебно-методичес-

ких документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации образовательного процес-

са, систему оценки качества подготовки выпускника. 

ООП ВППО разрабатывается на основе ФГОС ВППО и реко-

мендованной примерной основной образовательной программы с уче-

том потребностей регионального рынка труда, традиций и достиже-

ний научно-педагогической школы конкретного вуза. ООП включает 

в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспита-

ние и качество подготовки обучающихся, а также программы соот-

ветствующих вузов, практик, календарный учебный график и методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

ООП ВППО устанавливает цели, ожидаемые результаты, струк-

туру и содержание образования, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, системы деятельности преподавателей, сту-

дентов, организаторов образования, средства и технологии оценки 

и аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их обуче-

ния в вузе. 

Примерная основная образовательная программа – система 

учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС 

по направлению подготовки ВППО и рекомендуемая вузам для ис-

пользования при разработке основных образовательных программ 

высшего профессионально-педагогического образования в части: на-

бора профилей подготовки из числа включенных в Общероссийский 

классификатор образовательных программ; компетентностно-квали-

фикационной характеристики выпускника; содержания и организации 

образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации 

ООП; итоговой аттестации выпускников. 

Системно-деятельностный подход – подход, предполагающий, 

что в основе проектирования требований к выпускникам вузов долж-

на лежать тесная связь со сферой труда. Данный подход задает логику 

проектирования квалификационных требований к выпускникам, кото-
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рая основана: 1) на проведении анализа соответствующей сферы про-

фессионально-педагогической деятельности выпускника (область, ви-

ды и задачи профессиональной деятельности); 2) установлении соот-

ветствующих квалификационных характеристик и профессионально 

важных качеств; 3) на отборе содержания образования, обеспечиваю-

щего формирование квалификационных характеристик. 

Данный подход разработан и освоен отечественной высшей шко-

лой и ее учебно-методическими объединениями уже с конца 80-х гг. 

ХХ столетия. Системно-деятельностный подход получил реализацию 

в квалификационных характеристиках выпускников вузов и ГОС ВПО 

первого и второго поколений. Системно-деятельностный подход – пред-

теча компетентностного подхода. В определенной мере применение 

системно-деятельностного подхода несло в себе тенденцию к интег-

рации, междисциплинарности. 

Компетентностный подход – подход, акцентирующий внима-

ние на результате образования, причем в качестве результата рас-

сматривается не сумма усвоенной информации, а способность чело-

века действовать в различных ситуациях. 

Компетентностный подход связан с переносом акцента с препо-

давателя и содержания образования на студента и ожидаемые ре-

зультаты образования, что является проявлением существенного уси-

ления направленности образовательного процесса на студента. 

Подход, центрированный на преподавателе (или подход, цен-

трированный на предмете) – традиционно сложившаяся модель 

планирования и реализации образовательных программ, которая фо-

кусируется на вкладе преподавателя и на оценивании того, насколько 

хорошо преподаваемый материал усвоен студентами. 

Подход, центрированный на студенте (или подход на основе 

результатов) – модель планирования и реализации образовательных 

программ, альтернативная сложившейся, которая фокусируется на 

том, что, как ожидается, смогут делать студенты в конце изучения 

дисциплины (модуля) или программы в целом. 

Результаты образования – это формулировка того, что, как 

ожидается, будет знать, понимать и (или) в состоянии продемонстри-
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ровать обучающийся по окончании образовательного процесса (на-

пример, лекции, дисциплины, модуля или ООП в целом). 

Компетентностная модель выпускника вуза по направлению 

подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» – комплекс-

ный интегральный образ конечного результата образования в вузе по на-

правлению подготовки, в основе которого лежит понятие «компетенция». 

Компетенции и результаты образования рассматриваются как 

главные целевые установки в реализации ФГОС ВППО, как интегри-

рующие начала «модели» выпускника. Сама компетентностная мо-

дель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, связы-

вающую будущую его деятельность с предметами и объектами труда, 

с другой стороны, отражает междисциплинарные требования к ре-

зультату образовательного процесса. 

Модуль – часть образовательной программы (или учебной дис-

циплины), которая имеет определенную логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам образования. 

Образовательные технологии – совокупность организационных 

форм, педагогических методов, средств, а также социально-психологи-

ческих, материально-технических ресурсов образовательного процес-

са, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и обуче-

ния образовательную среду, содействующую формированию всеми 

или подавляющим большинством студентов необходимых компетен-

ций и достижению запланированных результатов образования. 

Образовательная технология связана с процессом постановки 

и реализации заданных образовательных целей, достижение которых 

гарантируется вне зависимости от мастерства педагогов и обеспечива-

ется всем арсеналом психолого-педагогических, управленческих 

и технических средств, методов и форм. 

Понятие и концепция основных образовательных программ, 

реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Термин «основная образовательная программа» впервые был введен 

в Законе РФ «Об образовании» (1992), в ст. 9, и далее использовался в За-

коне РФ «О высшем и послевузовском образовании» (1996) в ст. 5, 6. 
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения понятия и структуры государственного образова-

тельного стандарта» от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ вносятся измене-

ния в ст. 7 (пп. 1, 4, 8) Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 

1992 г. № 3266–1 и устанавливается взаимосвязь федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и основных образователь-

ных программ в следующем виде: 

● ст. 7, п. 1. В Российской Федерации устанавливаются феде-

ральные государственные образовательные стандарты, представляю-

щие собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образо-

вания образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию; 

● ст. 7, п. 4. Федеральные государственные образовательные стан-

дарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ, включают в се-

бя требования: 

1) к структуре основных образовательных программ, в том чис-

ле требования к соотношению частей основной образовательной про-

граммы и их объему, а также к соотношению обязательной части ос-

новной образовательной программы и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, 

в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям; 

3) к результатам освоения основных образовательных программ. 

Измененной редакцией ст. 7 (п. 8) Закона РФ «Об образовании» 

регламентируется следующее: 

● федеральные государственные образовательные стандарты яв-

ляются основой объективной оценки уровня образования и квалифи-

кации выпускников независимо от формы получения образования; 

● основные профессиональные образовательные программы на-

чального профессионального, среднего профессионального и высшего 
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профессионального образования обеспечивают реализацию федераль-

ного государственного образовательного стандарта с учетом типа и ви-

да образовательного учреждения, образовательных потребностей и запро-

сов обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а так-

же программы учебной и производственной практики, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

Измененной ст. 14 (п. 5) Закона РФ «Об образовании» устанав-

ливается, что содержание образования в конкретном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой (образователь-

ными программами), утверждаемой и реализуемой этим образователь-

ным учреждением самостоятельно. 

Основная образовательная программа в имеющем государствен-

ную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на 

основе соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм, устанавливаемых соответствующим федеральным государст-

венным образовательным стандартом: 

● уполномоченные государственные органы обеспечивают раз-

работку на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов примерных основных образовательных программ с учетом 

их направленности; 

● примерные основные образовательные программы с учетом их 

уровня и направленности могут включать в себя базисный учебный 

план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей). 

Опираясь на федеральное законодательство и сложившуюся прак-

тику отечественных профессиональных образовательных учреждений 

в разработке основных программных документов, регулирующих об-

разовательный процесс, предлагаем следующее определение понятия 

«основная образовательная программа». 

Основная образовательная программа – это комплексный про-

ект образовательного процесса в профессиональном образовательном 

учреждении по определенной специальности или направлению, уров-
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ню и профилю подготовки, представляющий собой систему взаимо-

связанных документов: 

1) разработанную и утвержденную учебным заведением самосто-

ятельно на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и рекомендованной примерной основной образовательной 

программы (ПрООП) (по соответствующей специальности, направле-

нию, уровню и профилю подготовки) с учетом потребностей регио-

нального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической 

школы конкретного профессионального образовательного учреждения; 

2) устанавливающую цели, ожидаемые результаты, структуру 

и содержание образования, условия и технологии реализации образо-

вательного процесса, системы деятельности преподавателей, студен-

тов, организаторов образования, средства и технологии оценки и ат-

тестации качества подготовки студентов на всех этапах обучения их 

в учебном заведении; 

3) включающую в себя учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а так-

же программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии; 

4) позволяющую реализовывать образовательный процесс в кон-

кретном профессиональном образовательном учреждении в соответ-

ствии с требованиями утвержденного федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности, направлению, уровню 

и профилю подготовки. 

Учитывая сущностную и законодательно закрепленную взаимо-

связь между федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами, можно 

сделать вывод о том, что эти документы должны стать «проводника-

ми» перспективных отечественных, международных и европейских 

тенденций реформирования и развития профессионального образова-

ния, исходя из стратегических интересов и культурно-образова-

тельных традиций России. Также эти документы должны обеспечить 

оптимальное сочетание универсальности, фундаментальности и прак-

тической направленности профессионального образования. 



 
4.5. Проектирование основных образовательных программ по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

205 

Главной движущей силой всех современных реформ профес-

сионального образования выступает потребность общества, государ-

ства и экономики в повышении требований к уровню интеллектуаль-

ного и нравственного развития человека с определенным уровнем про-

фессионального образования, к уровню его социальной и професси-

ональной готовности, необходимой для жизни в современном быстро 

меняющемся и усложняющемся мире. Это обстоятельство вызывает не-

обходимость внести адекватные изменения в цели, содержание и ор-

ганизацию систем профессионального образования и закрепить их как 

новые социальные нормы для функционирования и развития таких 

систем. 

Все три объекта социально-образовательного проектирования 

(ФГОС, ПрООП, ООП) объединяет принадлежность к категории «со-

циальная норма» по отношению к системе профессионального обра-

зования как социальной системе. 

Эти документы образуют совокупность взаимосвязанных ком-

плексных норм разного уровня и типа по отношению к определенной 

специальности, направлению, уровню квалификации и профилю. Ком-

плексность каждой из трех социальных норм для профессионального 

образования означает наличие в каждой из них всей совокупности ак-

туальных социальных норм (требований) по отношению к структуре, 

условиям реализации и результатам освоения основной образователь-

ной программы. 

Исходя из этих позиций, можно дать следующее определение: 

федеральный государственный образовательный стандарт – это 

комплексная обобщенная законодательно закрепленная социальная 

норма федерального (общероссийского) уровня и «рамочного», но 

достаточно «жесткого» типа по отношению к основным содержатель-

ным и организационным характеристикам профессионального обра-

зования для определенной специальности, направления подготовки, 

уровня квалификации и профиля. Этот документ призван обеспечить 

единство общероссийского пространства профессионального образо-

вания, социально необходимое качество профессионального образо-

вания на всей территории Российской Федерации, основу для объек-

тивной оценки деятельности образовательных учреждений, реали-
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зующих образовательные программы профессионального образова-

ния, основу для признания документов иностранных государств о про-

фессиональном образовании. 

С этих же позиций основная образовательная программа – это 

комплексная развернутая социальная норма определенного институ-

ционального уровня по отношению ко всем основным содержатель-

ным и организационным характеристикам данного уровня, призван-

ная обеспечить: 

● реализацию требований соответствующего федерального го-

сударственного образовательного стандарта как федеральной соци-

альной нормы в образовательной и научной деятельности конкретно-

го образовательного учреждения с учетом особенностей его научно-

образовательной школы и актуальных потребностей региональной сфе-

ры (рынка) труда; 

● социально необходимое качество профессионального образо-

вания в конкретном образовательном учреждении на уровне не ниже 

установленного требованиями соответствующего федерального госу-

дарственного образовательного стандарта; 

● основу для объективной оценки фактического уровня сформи-

рованности обязательных результатов образования и компетенций у сту-

дентов на всех этапах обучения в конкретном образовательном учреж-

дении; 

● основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной 

и научной деятельности конкретного образовательного учреждения. 

Примерная основная образовательная программа с позиции ка-

тегории социальной нормы занимает промежуточное место между 

федеральным государственным образовательным стандартом и основ-

ной образовательной программой конкретного образовательного уч-

реждения. Она выступает в роли комплексной «переходной социаль-

ной нормы» федерального (общероссийского) уровня, но «мягкого, 

направляющего (рекомендательного) типа», имеющей целью предло-

жить образовательным учреждениям возможный инвариант проекта 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

как своего рода ориентира. 

Концептуальное ядро федеральных государственных образова-

тельных стандартов как стандартов нового поколения и реализую-
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щих их основных образовательных программ составляет компетент-

ностный подход к ожидаемым результатам профессионального обра-

зования. 

Особенность нового поколения основных образовательных про-

грамм состоит в реализации идей компетентностного подхода. При-

сущий этому подходу перенос акцента с преподавателя и содержания 

дисциплины (подход, центрированный на преподавателе) на студента 

и ожидаемые результаты образования (подход, центрированный на 

студенте) является проявлением существенного усиления направлен-

ности образовательного процесса на студента. 

Компетенции и результаты образования при этом рассматрива-

ются как главные целевые установки в реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, как интегрирующие начала 

«модели» выпускника. Сама компетентностная модель выпускника, 

с одной стороны, охватывает квалификацию, связывающую будущую 

его деятельность с предметами и объектами труда, с другой стороны – 

отражает междисциплинарные требования к результату образования. 

Компетенции разделяются на две группы: общие для среднего про-

фессионального образования, общекультурные для ВПО (универсаль-

ные, надпредметные) и профессиональные (предметно-специфичес-

кие, предметно-специализированные). Первые являются переноси-

мыми и менее жестко привязанными к объекту и предмету труда, вто-

рые отражают профессиональную квалификацию и различаются для 

разных специальностей, направлений подготовки. От проектирования 

результатов образования, выраженных в форме компетенций, следует 

идти к проектированию объема, уровня, содержания теоретических 

и эмпирических знаний. Нельзя отрывать компетенции от содержания 

образования, равно как не следует и рассчитывать на то, что посред-

ством только содержания можно обеспечить овладение компетенция-

ми. За формирование тех или иных компетенций не может «отвечать» 

содержание отдельной учебной дисциплины или даже всей образова-

тельной программы. Компетенции – это также результат реализации 

образовательных технологий, методов, организационных форм, учеб-

ной среды и т. д. Результаты образования и компетенции устанавли-

ваются не только на уровне квалификации, но и на уровне циклов, 
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учебных дисциплин (модулей). При создании новых образовательных 

стандартов и программ требуется прозрачность в определении целей 

обучения и воспитания. Последние должны быть динамичными и чут-

кими к потребностям общества, экономики, рынка труда. Оцениваю-

щие технологии и средства призваны включать в себя индикаторы, 

которые можно измерить. В условиях многообразия контекстов и их 

динамичного изменения ширится понимание того, что язык компе-

тенций – наиболее подходящий для консультации с заинтересованны-

ми кругами (социальными партнерами). Ориентация на компетенции 

способствует проектированию более пластичной структуры учебных 

дисциплин и обеспечивает сравнимость уровней квалификаций в на-

циональном и международном аспектах. Это позволит осуществлять 

постоянный пересмотр квалификаций и выбирать соответствующие 

меры для повышения адекватности реализуемых образовательных 

программ. Профессиональные профили должны быть четко опреде-

лены в разрабатываемой компетентностной модели и одновременно 

сохранять открытость к изменениям. Структура нового поколения об-

разовательных стандартов и программ и заключенные в ней механиз-

мы обновления призваны обеспечить целесообразную меру динамич-

ности и подвижности. Это сделает возможным удовлетворить требо-

вание, записанное в Приоритетных направлениях развития образова-

тельной системы Российской Федерации: в условиях развития эконо-

мики знаний обеспечить условия для формирования национальной 

инновационной системы, в рамках которой должна осуществляться 

интеграция образования, науки и экономики. 

Преемственность подходов (компетентностного и системно-де-

ятельностного) определяет соответствующий ведущий принцип про-

ектирования нового поколения ООП – принцип преемственности, со-

гласно которому ООП нового поколения не разрабатывается с нуля, 

т. е. действующая ООП «перенастраивается» в соответствии с новым 

компетентностным форматом ФГОС. 

В ходе такой перенастройки происходит системная модерниза-

ция целевых, содержательных, технологических характеристик ООП, 

а также механизмов обеспечения ее качества (табл. 12). 
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Таблица 12 

Общая характеристика основных образовательных программ, 

реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Основные  

параметры ООП 
Смысловое наполнение 

1 2 

Целевые характе-

ристики 

Во ФГОС впервые заданы требования к результатам 

освоения ООП, выраженным в форме компетенций, 

а не к обязательному минимуму содержания образо-

вания (дидактическим единицам) 

Во ФГОС как государственных требованиях к специ-

алисту впервые зафиксированы не только профессио-

нальные, но и общекультурные качества выпускни-

ков, гарантия сформированности которых обеспечи-

вается образовательными учреждениями, реализу-

ющими соответствующую ООП 

Каждым образовательным учреждением самостоя-

тельно устанавливаются обязательные минимальные 

(пороговые) уровни сформированности компетенций, 

достижение которых является обязательным миниму-

мом для всех выпускников ООП 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

практик достраиваются в части ожидаемых результа-

тов образования, переосмысливаются с точки зрения 

методов достижения и оценки запланированных ре-

зультатов образования 

Содержательные 

характеристики 

Возрастает междисциплинарность проектируемых 

ООП (усиливается взаимосвязь между всеми прог-

раммными документами) 

Появляются системообразующие компоненты (ком-

петентностная модель выпускника, паспорт и прог-

раммы формирования компетенций и т. д.) в структу-

ре ООП, а также модернизируются ее традиционные 

компоненты (в частности, ожидаемых результатов 

образования и способов их достижения и оценки) 

Используется принцип модульной организации при 

проектировании ООП 
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Окончание табл. 12  

1 2 

 Появляются междисциплинарные модули, направ-
ленные на формирование отдельных компетенций 
(наряду с действующими «внутридисциплинарными» 
модулями) 
Обеспечивается преемственность в реализации тра-
диций: формирование системности профессиональ-
ного мышления выпускников, усиление креативной 
направленности образовательного процесса и т. д. 

Технологические 
характеристики 

Устанавливается связь между ожидаемыми результата-
ми образования, методами их формирования и оценива-
ния (образовательными и оценочными технологиями) 
Усиливается значимость образовательных техноло-
гий, их адекватность и эффективность в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов образования 
Усиливается направленность на диагностику дости-
жений студентов и выпускников, которые они долж-
ны продемонстрировать 
Разрабатываются контрольно-измерительные матери-
алы (включая междисциплинарные) для общих и про-
фессиональных компетенций 

Механизм обеспе-

чения качества 

ООП разрабатывается образовательным учреждением 

ООП проектируются в условиях устойчивого и эф-

фективного социального диалога и сферы труда 

Расширяются академические свободы образователь-

ных учреждений при разработке ООП, что проявля-

ется прежде всего в самостоятельном установлении 

обязательного (порогового) уровня сформированнос-

ти компетенций, проектировании содержания образо-

вания и образовательных технологий 

Расширение автономии и академических свобод ву-

зов в разработке ООП сопровождается усилением под-

отчетности образовательных учреждений и их ответ-

ственности за качество образования 

Увеличивается степень свободы обучающихся в том, 

что касается выбора ими различных индивидуальных 

образовательных траекторий 

Возрастает ответственность преподавателей и сту-

дентов за эффективность образовательного процесса 

и собственной деятельности 
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В концептуальные основания основных образовательных про-

грамм (табл. 13), реализующих федеральные государственные обра-

зовательные стандарты, вошли также другие важные признаки-идеи, 

отражающие связь проектируемых новых социальных норм для оте-

чественной профессиональной школы с ведущими общемировыми 

нормами, включая европейские тенденции в развитии профессиональ-

ного образования, и придающие новым образовательным стандартам 

и программам «международное измерение». К таким отличительным 

признакам-идеям относятся: 

● ориентация на создание совокупности взаимосвязанных феде-

ральных государственных образовательных стандартов и реализу-

ющих их основных образовательных программ с учетом возможной 

диверсификации моделей подготовки выпускников с использованием 

согласованных (национальных и международных) дискрипторов ква-

лификаций Европейского пространства; 

● переход к использованию кредитных систем (систем зачетных 

единиц), совместимых с ЕСТS, в определении трудоемкости ООП, 

реализующих федеральные государственные образовательные стан-

дарты; освоение ЕСТS в роли многоцелевого инструментария; 

● возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности 

в проектируемых основных образовательных программах, реализую-

щих федеральные государственные образовательные стандарты; 

● обеспечение преемственности с отечественными традициями 

высокого уровня фундаментальности профессионального образования 

и формирования адекватного уровня системности профессионального 

мышления выпускников; 

● достижение сбалансированности между когнитивным (позна-

вательным) освоением учебных дисциплин и овладением практиче-

скими навыками в сфере коммуникаций, творческого и критического 

анализа; существенное усиление креативной направленности образо-

вательного процесса; 

● использование принципов модульной организации проекти-

руемых основных образовательных программ, реализующих феде-

ральные государственные образовательные стандарты; 

● усиление направленности на диагностику достижений студен-

тов и выпускников, которые они, с точки зрения компетентностного 
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подхода, обязаны продемонстрировать в режиме заданных оценочных 

средств и технологий; 

● увеличение степеней свободы студентов в том, что касается вы-

бора ими различных индивидуализированных образовательных тра-

екторий; 

● расширение автономии и академических свобод образователь-

ных учреждений в разработке основных образовательных программ, 

особенно в отборе содержания образования и образовательных техно-

логий наряду с усилением подотчетности образовательных техноло-

гий, усилением подотчетности вузов и их ответственности за качество 

образования; 

● формирование устойчивого и эффективного социального диа-

лога профессиональной школы и сферы труда как обязательное усло-

вие при проектировании федеральных государственных образователь-

ных стандартов и основных образовательных программ; 

● возрастание ответственности преподавателей и студентов за эф-

фективность образовательного процесса и собственной деятельности. 

Таблица 13 

Общая характеристика процесса проектирования 

основных образовательных программ, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты 

Основные параметры 

процесса 

проектирования ООП 

Содержательная характеристика 

1 2 

Исходные данные для про-

цесса проектирования ООП, 

реализующих ФГОС (по 

определенному направ-

лению (специальности), 

уровню квалификации и 

профилю) 

Действующая ООП, реализующая ГОС второго 

поколения (включая рабочий план, календар-

ный учебный график и комплект рабочих прог-

рамм учебных дисциплин, практик и т. д.) 

Примерная ООП (под ГОС второго поколения), 

включая примерный учебный план и комплект 

примерных программ учебных дисциплин, прак-

тик и др. 

ФГОС по соответствующему направлению под-

готовки (специальности), уровню квалифика-

ции и профилю 
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Продолжение табл. 13 

1 2 

 Поисковые варианты проектов ООП и ПрООП, 

реализующих ФГОС по соответствующему на-

правлению подготовки (специальности), уровню 

квалификации и профилю (если таковые имеют-

ся) 

Научно-методическое обеспечение проектиро-

вания ООП, реализующих ФГОС  

Цели процесса проекти-

рования ООП  

Разработка варианта совокупности рабочих 

программ в составе ООП, позволяющего реали-

зовать требования ФГОС 

Разработка варианта совокупности рабочих про-

грамм ПрООП, позволяющего образовательно-

му учреждению разработать собственные ООП, 

реализующие основные требования ФГОС со-

ответствующего направления подготовки (спе-

циальности) 

Подготовка высококвалифицированной коман-

ды для оказания методической, консультацион-

ной помощи преподавательским коллективам 

образовательных учреждений 

Планируемые результа-

ты процесса проектиро-

вания 

Совокупность рабочих программ учебных дис-

циплин (модулей), практик в составе ООП, ох-

ватывающая все компетенции, зафиксирован-

ные в компетентностной модели выпускника 

образовательного учреждения по соответству-

ющему направлению подготовки (специальнос-

ти), уровню квалификации и профилю 

Совокупность рабочих программ учебных дис-

циплин (модулей) в составе ПрООП, позволя-

ющих реализовывать основные требования 

ФГОС при проектировании ООП 

Подготовленный обучающий коллектив препо-

давателей, владеющий технологией проектиро-

вания рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), практик в составе ООП 

Основные принципы ор-

ганизации проектирова-

ния рабочих программ  

Преемственность: целесообразно максимально 

преемственное использование всего норматив-

ного и учебно-методического материала, нара- 
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Продолжение табл. 13 

1 2 

учебных дисциплин (мо-

дулей, практик в составе 

ООП) 

ботанного в образовательном учреждении за 

предыдущие годы подготовки по направлению 

(специальности) в соответствии с ГОС первого 

и второго поколений. 

Итерациональность: процесс проектирования 

рабочих программ носит итерациональный ха-

рактер (количество итераций зависит от приоб-

ретенного опыта и квалификации проектного 

коллектива) 

«От простого к сложному» в освоении техно-

логий проектирования: 

● от совокупности рабочих программ в составе 

ООП и ПрООП по одному из реализуемых в обра-

зовательном учреждении направлений подго-

товки (специальности) к уровню квалификации 

и профилю, реализуемым образовательным уч-

реждением; 

● от «достройки» действующих рабочих прог-

рамм в части ожидаемых результатов образова-

ния в форме компетенций к осмыслению, пе-

репроектированию рабочих программ с точки 

зрения эффективных методов достижения и 

оценки запланированных результатов образова-

ния к разработке междисциплинарных моду-

лей, ориентированных на формирование от-

дельных компетенций 

Через организационный процесс проектирова-

ния рабочих программ в составе ООП реализу-

ется обучающая функция для проектного кол-

лектива образовательного учреждения, обеспе-

чивающая движение к решению более сложных 

задач 

Сопряженность проектирования основных до-

кументов ООП: рабочие программы проектиру-

ются в тесной взаимосвязи как между собой, 

так и с системообразующими программными 

документами ООП 
  



 
4.5. Проектирование основных образовательных программ по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

215 

Окончание табл. 13 

1 2 

 Технологизация образовательного процесса при 

проектировании рабочих программ и ООП в це-

лом, заключающаяся: 

● в детальном описании образовательных целей; 

● поэтапном описании (проектировании) спосо-

бов достижения заданных результатов – целей; 

● системном использовании обратной связи с 

целью корректировки и оценки эффективности 

образовательного процесса; 

● гарантированности достигаемых результатов; 

● воспроизводимости процесса; 

● в оптимальности затрачиваемых ресурсов и уси-

лий 

 

Компетентностный подход для российской высшей школы не 

является принципиально новым. Он представляет развитие системно-

деятельностного подхода к проектированию квалификационных тре-

бований к выпускникам вузов, который освоен отечественной высшей 

школой и УМО по ППО уже с конца 80-х г. ХХ столетия и получил 

реализацию в квалификационных характеристиках выпускников ву-

зов и ГОС ВППО первого и второго поколения. 

В качестве общих требований ФГОС ВПО к разработке ООП 

можно выделить следующие. 

Перед началом разработки ООП вуз должен определить главную 

цель (миссию) программы, цели основной образовательной програм-

мы как в области обучения, так и в области воспитания и развития, 

учитывающие ее специфику, направление и профиль подготовки, 

особенности научной школы, потребности рынка труда. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основ-

ные образовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участ-

вовать в формировании своей программы обучения, включая возмож-

ную разработку индивидуальных образовательных программ. 
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К жестко регламентированным требованиям ФГОС ВПО к раз-

работке ООП относятся: 

1. Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный 

отпуск – 4 года. 

2. Трудоемкость – 240 зачетных единиц. 

3. Трудоемкость основной образовательной программы по оч-

ной форме обучения за учебный год – 60 зачетных единиц. 

4. Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл», предусматривающая изучение следую-

щих обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Иностран-

ный язык»; базовая (обязательная) часть профессионального цикла, 

предусматривающая изучение дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». 

5. Обязательный раздел основной образовательной программы 

бакалавриата «Учебная и производственная практики», представляю-

щий собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

6. Включенные в программу бакалавриата вуза лабораторные 

практикумы и (или) практические занятия по дисциплинам (моду-

лям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки 

в области теоретической и прикладной механики, физики, химии, 

информатики, электротехники и электроники, безопасности жизне-

деятельности, истории, философии, социологии, иностранного язы-

ка, математики, начертательной геометрии, инженерной графики, 

экономики, менеджмента, маркетинга, а также по дисциплинам (моду-

лям) вариативной части, рабочие программы которых предусматри-

вают цели формирования у обучающихся соответствующих умений 

и навыков. 

7. Оценка качества освоения основных образовательных про-

грамм, включающая текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттеста-

цию выпускников. 

8. Итоговая государственная аттестация, включающая защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
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К требованиям, допускающим некоторую свободу вуза, можно 

отнести следующие: 

1. Сроки освоения основной образовательной программы бака-

лавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, 

а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличи-

ваться на один год относительно указанного нормативного срока. 

2. Общая трудоемкость циклов устанавливается в диапазоне до 

10 зачетных единиц. 

3. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. 

В целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не могут составлять 

более 40 % аудиторных занятий. 

4. Основная образовательная программа должна содержать дис-

циплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети ва-

риативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок форми-

рования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый 

совет вуза. 

5. Максимальный объем учебных занятий обучающихся не мо-

жет составлять более 54 акад. ч в неделю, включая все виды аудитор-

ной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых вузом. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 за-

четных единиц. 

6. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 

при освоении основной образовательной программы по очной форме 

обучения составляет 24 акад. ч. В указанный объем не входят обяза-

тельные аудиторные занятия по физической культуре. 

7. В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обуче-

ния максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соот-

ветствии с постановлением Правительства «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении)» от 14 февраля 2008 г. № 71. 
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8. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7–10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

9. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные 

единицы реализуется при очной форме обучения, как правило, в объе-

ме 400 ч, при этом объем практической подготовки должен состав-

лять не менее 360 ч. 

10. Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели 

и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по ка-

ждому виду практики. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследова-

тельская работа обучающегося. 

11. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточно-

го контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вого месяца обучения. 

12. Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы (бакалаврской работы) определяются высшим 

учебным заведением. 

Каждое высшее учебное заведение имеет свою культуру проек-

тирования рабочего учебного плана. Одна из форм рабочего учебного 

плана (см. прил. 3) может представлять собой полную картину обра-

зовательного процесса и включать в себя график учебного процесса, 

полный перечень всех дисциплин как базовой, так и вариативной час-

ти, определять их общую трудоемкость в зачетных единицах и часах, 

устанавливать место каждой дисциплины в образовательном процес-

се, формы промежуточной аттестации. 

Данная форма позволяет легко видеть степень соблюдения ло-

гических связей учебных дисциплин, а также выявить возможные от-

клонения от требований федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

Вторая форма (см. прил. 3) предоставляет возможность увидеть 

полную картину в рамках каждого семестра, так как здесь не только 

приводится общая трудоемкость дисциплины в данном семестре, но 



 
4.5. Проектирование основных образовательных программ по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

219 

и указывается объем самостоятельной работы обучающихся, а также 

разбивка по видам аудиторных занятий. Указываются кафедра, обес-

печивающая изучение данной дисциплины, и форма промежуточной 

аттестации. 

Эта форма позволяет легко контролировать объемы общей и ауди-

торной недельной работы обучающихся, количество зачетов и экзаменов. 

Таким образом, при проектировании ООП по направлению под-

готовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» высшее учеб-

ное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, 

в том числе: 

● путем мониторинга, периодического рецензирования образо-

вательных программ; 

● разработки объективных процедур оценки уровня знаний и уме-

ний обучающихся, компетенций выпускников; 

● путем регулярного проведения самообследования по согласо-

ванным критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставле-

ния с другими образовательными учреждениями с привлечением пред-

ставителей работодателей. 

 



 

220 

Глава 5. 

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ОЦЕНКА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

5.1. Современные тенденции развития образования 

С начала XXI в. в образовании России, как и в мировом образо-

вательном пространстве, наблюдаются определенные тенденции. К чис-

лу таких тенденций, во-первых, следует отнести интенсивное рефор-

мирование, охватывающее практически все уровни образования, и систе-

матический анализ изменения качества образования. 

Во-вторых, в перечень данных тенденций необходимо включить 

диверсификацию образования, проявляющуюся в значительном рас-

ширении объема его содержания в условиях научно-технической ре-

волюции начала XXI в., введения новых методов обучения и инфор-

матизации на всех его уровнях. В управлении качеством образования 

диверсификация приводит к необходимости интенсивного развития 

механизмов управления и увеличению числа факторов, нуждающихся 

в учете при управлении и влияющих на устойчивость образовательных 

систем. Хотя сегодня многие специалисты дают оптимистичные оцен-

ки диверсификации, к подобным прогнозам лучше относиться осто-

рожно, так как последствия ее развития с учетом многих невыявлен-

ных последствий предсказать пока просто невозможно. 

В-третьих, к числу современных образовательных тенденций, ак-

туализирующих разработку проблем качества образования, следует отне-

сти индивидуализацию, имеющую развитую теоретическую базу, но 

трудно приживающуюся в реальном учебном процессе. Теоретические 

положения развивающего личностно ориентированного обучения, разра-

ботанные отечественными дидактами, пока еще не нашли адекватной 

практической реализации, не изучено влияние рекомендуемых методов 

и приемов индивидуализации обучения на результаты учебного процесса. 

В-четвертых, следует выделить интернационализацию образо-

вания, вызванную политическим и экономическим сближением раз-

ных стран и требующую обеспечения общего образовательного про-
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странства с сохранением позитивных национальных традиций учеб-

ных заведений России. Следствием интернационализации стало под-

писание Россией Болонской декларации, для реализации принципов 

которой потребовалось реформирование отечественного образования 

на различных уровнях. В высшей школе процесс реформирования при-

вел ко многим инновациям, среди которых в первую очередь следует 

назвать введение двухуровневой системы высшего профессионально-

го образования и компетентностного подхода к трактовке качества ре-

зультатов образования, положенного в основу разработки образова-

тельных стандартов третьего поколения. 

В целом можно сказать, что высшая школа России так же под-

вергается модернизации и переживает те же трудности, что и образо-

вание во многих европейских странах. Происходит интенсивный рост 

числа специальностей и специализаций в связи с появлением новых 

профессий и «демаркации» прежних на рынке труда. Возрастает роль 

горизонтальной мобильности выпускников вузов в течение трудовой 

жизни, что приводит к стиранию граней между классическими акаде-

мическими и прикладными профессиями. Возникает феномен массо-

вого высшего образования. Происходит глобализация профессий 

и профессионалов на фоне нарастания конвергентных процессов в си-

стемах образования, децентрализации экономической ответственно-

сти и ответственности за качество работы. Развиваются тенденции 

к повышению ориентации результатов образования на требования ра-

ботодателей, прозрачности процедур аттестации и аккредитации в ус-

ловиях сопоставимости результатов образования. Наблюдаются уси-

ление роли непрерывного образования, усложнение задач личностно-

го развития в сочетании с внедрением рыночных механизмов в выс-

шее профессиональное образование и т. д. 

Возникающие трудности связаны в основном с расширением влия-

ния факторов динамизма и неопределенности, замедляющих темпы 

проведения Болонских реформ во всех странах. Попытки подстегнуть 

развитие Болонского процесса, предпринимаемые управленцами в сфе-

ре образования, приводят не к его интенсификации, а к нарастанию 

критики и сомнений в его эффективности [35]. Нередко представите-

ли педагогической общественности высказывают серьезные опасения 
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по поводу введения двухуровневой подготовки, которая для бакалав-

ров может привести к значительному снижению качества результатов 

образования. Прослеживается четкая тенденция к продолжению обра-

зования после получения степени бакалавра, которая в массовом соз-

нании пока еще рассматривается как подготовительная ступень к по-

лучению полного образования. В среде работодателей нет ясного по-

нятия о сфере трудовой деятельности бакалавров, не сложилась чет-

кая дифференциация структуры квалификаций в соответствии с уров-

нями подготовки. Вскрылись проблемы, связанные с необходимостью 

преодоления инертности профессорско-преподавательского состава, 

представители которого неохотно воспринимают изменения, связан-

ные с реализацией Болонской декларации и требующие значительной 

перестройки их работы. Трудно приживаются инновации, ориентиро-

ванные на модульную организацию образовательного процесса, кре-

дитную систему учета трудоемкости и требующие значительных за-

трат времени преподавателей для внедрения в учебный процесс. 

Дополнительные трудности возникают при внедрении компетент-

ностного подхода к оцениванию результатов обучения, поскольку со-

вокупность компетенций должна задаваться профессиональными стан-

дартами и потребностями рынка труда. Однако сегодня бо́льшая часть 

сообщества работодателей в нашей стране не имеет профессиональных 

стандартов. В основной своей массе работодатели, топ-менеджеры и соб-

ственники бизнес-организаций не испытывают особого интереса к вза-

имодействию с вузами, полагая, что, приняв на работу молодых спе-

циалистов с хорошей фундаментальной подготовкой, они смогут само-

стоятельно их доучить, обеспечив нужную профилизацию. 

В целом краткий анализ современных социально-экономических 

тенденций, особенностей развития системы профессионального обра-

зования, имеющихся и прогнозируемых трудностей свидетельствует 

о необходимости принятия ряда обоснованных управленческих реше-

ний, в основе которых должна лежать надежная и валидная информа-

ция о качестве результатов образования. Для ее получения предстоит 

выполнить развернутый анализ подходов к трактовке качества выс-

шего профессионального образования в контексте компетентностной 

модели подготовки специалистов, сформировать репрезентативную 
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совокупность показателей качества, разработать научно обоснован-

ные оценочные методики и инструментарий на основе аппарата тео-

рии педагогических измерений. 

5.2. Основные подходы к трактовке качества 
образования в России и за рубежом 

Международные организации, занимающиеся стандартизацией 

на основе ИСО 9001, приняли определение, в котором качество трак-

туется как совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые по-

требности [72]. В образовании качество обычно рассматривается не 

только как результат деятельности, но и как процесс, направленный 

на достижение запланированных результатов с учетом внутреннего 

потенциала и внешних условий объекта. В связи с этим, говоря о со-

держании термина «качество образования», всегда следует проводить 

четкую грань между процессом и результатом, дифференцируя уров-

ни образования и разграничивая требования к качеству со стороны 

потребителей и заказчиков образовательных услуг. Как правило, 

в системе профессионального образования выделяют три группы ха-

рактеристик: качество потенциала достижения цели образования, ка-

чество процесса формирования профессионализма и качество резуль-

тата образования. 

Применительно к результатам в самом общем случае под каче-

ством образования понимают интегральную характеристику системы 

образования, отражающую степень соответствия реально достигае-

мых образовательных результатов нормативным требованиям, соци-

альным и личностным ожиданиям обучаемых. Несомненно, данное 

определение выполняет лишь ориентирующую функцию, поскольку 

компоненты интегральной характеристики меняются в соответствии 

с целями образовательного этапа, а их совокупность раскрывается 

в сочетании различных показателей и факторов, определяющих каче-

ство образования в зависимости от уровня его трактовки. В частнос-

ти, варьируя требования и показатели, можно применять это опреде-

ление как к системе профессионального, так и к системе среднего об-

разования. Например, если в системе профессионального образования 
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на первый план вынести требования рынка труда, выступающего в ро-

ли потребителя, то совокупность показателей обретет вполне кон-

кретный вид множества профессиональных компетенций и будет рас-

крываться по-разному в зависимости от направлений и профилей под-

готовки профессионального образования. 

В роли потребителей и заказчиков образовательных услуг могут 

выступать студенты и их родители, преподаватели, общество, рынок 

труда и т. д. В общем случае при оценивании качества образования 

в процессе аккредитации вузов приходится принимать во внимание 

целую совокупность составляющих, включающих качество преподава-

ния, научно-педагогических кадров, образовательных программ, тех-

нологий обучения, контроля образовательного процесса, мотивирую-

щих приемов педагогической деятельности, материально-технической 

базы, информационно-образовательной среды, результатов обучения 

студентов, управления образованием, научных исследований и т. д. 

Можно лишь говорить о том, что понятие «качество образования» 

носит комплексный характер, объединяя характеристики всех компонен-

тов обучения, условий и результатов образовательного процесса. Каж-

дый из компонентов рассматривается по-разному в зависимости от того, 

кто выступает в роли оценщика достигнутого уровня качества. Напри-

мер, в системе высшего образования администрацию вуза в первую 

очередь интересуют показатели качества, связанные с числом неуспе-

вающих в учебном заведении, процентом отчисленных, затратами на 

обучение, эффективностью реализации учебных программ и т. д. Пре-

подаватель определяет качество с позиций результатов каждого студен-

та и отдельных учебных групп, оценивая умения обучаемых применять 

знания при решении практических задач, нестандартно мыслить и от-

ветственно относиться к учебному процессу. Студент воспринимает ка-

чество образования как подготовленность к преуспеванию, получению 

престижной работы на рынке труда после окончания вуза. С его пози-

ций качество результата образования можно трактовать как степень 

осознания профессионализма, способность к успешному трудоустрой-

ству и карьере, реализацию запросов на высокую оплату труда. 

Представления о качестве не только варьируются по группам 

участников образовательного процесса, но и зависят от временно́го 
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фактора. Современные требования общества к развитию личности вы-

пускника вуза претерпели значительные изменения даже по сравне-

нию с недавним прошлым – 90-ми гг. прошлого века. Приоритеты при 

трактовке качества результатов образования сместились на харак-

теристику способностей выпускника к адаптации в профессиональном 

сообществе, развитие его когнитивных и креативных способностей, 

формирование гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры. В наши дни при оценке качества учеб-

ных достижений выпускников системы профессионального образова-

ния на первый план выходят не объем усвоенных знаний или алгорит-

мы их воспроизведения по образцам, а ключевые компетенции, твор-

ческий подход к решению учебных и жизненных проблем, умения са-

мостоятельно приобретать знания и применять их в ситуациях, близ-

ких к будущей профессиональной деятельности. 

На фоне этих изменений возникло новое определение качества 

образования, в рамках которого оно трактуется как комплекс характе-

ристик результатов образовательного процесса, определяющих по-

следовательное, эффективное формирование компетентности, про-

фессионального сознания, организационной культуры, способности 

к самообразованию. В целом совокупность таких характеристик на 

уровне целеполагания должна отражать способность специалиста осу-

ществлять профессиональную деятельность в соответствии с требова-

ниями современного этапа развития экономики и требованием высо-

кой эффективности в сочетании с социальной ответственностью за 

результаты профессиональной деятельности. 

При целевой парадигме в трактовке качества результатов обра-

зования в процессе его оценивания на всех уровнях образовательного 

процесса необходимо ответить на вопросы: получили ли то, что ожи-

далось, и можно ли говорить о наличии определенного уровня качест-

ва? Таким образом, в учебном процессе появляется возможность кон-

статировать наличие качественных знаний в тех случаях, когда реали-

зуемый уровень учебных достижений близок к планируемому, высту-

пающему в роли критерия и заданному в виде требований государст-

венных образовательных стандартов. 

Оценивание качества учебных достижений существенно затруд-

няет подход к разработке государственных образовательных стандар-
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тов, принятый и реализуемый на протяжении многих лет их методо-

логами и создателями. Несмотря на систематические поиски путей 

совершенствования структуры и формы представления требований стан-

дартов из года в год проявляет себя недооценка роли педагогических 

измерений. Доминирующая целевая парадигма делает стандарты не-

измеряемыми, исключая тем самым возможность их эффективного 

использования для сбора эмпирической информации и реализации на 

основе обратной связи механизма управления качеством образования. 

С конца 90-х гг. XX в. во многих зарубежных странах, имеющих 

высокоразвитую культуру в области педагогических измерений, сфор-

мировался динамический подход к трактовке качества результатов об-

разования. Хотя идея введения временного фактора не согласуется 

с целевой парадигмой, заложенной в основу концептуального подхода 

к разработке образовательных стандартов, где качество нормируется 

путем задания требований к результатам образования и нуждается в со-

поставлении достигнутых и планируемых результатов обучения, дина-

мический подход прочно вошел в практику деятельности многих струк-

тур, занимающихся оценкой качества образования. В его пользу гово-

рит многолетняя практика аттестации, требующая проведения оце-

ночных процедур на основе операционализации требований стандар-

тов и демонстрирующая ограниченность возможностей целевой пара-

дигмы для эффективного управления качеством образования. Соглас-

но динамическому подходу качество трактуется как позитивные из-

менения в процессах и результатах образования, обусловленные раз-

витием науки и производства и отражающие тенденции в изменении 

целей образования, запросов обучающихся, общества и рынка труда. Вы-

явление таких изменений позволяет оперативно вносить в процесс об-

учения корректирующие воздействия, способствующие эффективно-

му решению задач управления качеством образования. 

Для применения динамического подхода при оценке качества 

результатов образования необходимо накапливать данные о познава-

тельной творческой активности, уровне сформированности компетен-

ций, освоенных знаниях и умениях или о других учебных достижени-

ях студентов на протяжении всего периода обучения и фиксировать 

эти данные для анализа прироста качества в виде дескриптивной 

(описательной) статистики и различных документов на количествен-
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ном и качественном уровнях измерения. Таким образом, в динамичес-

ком подходе оценка качества результатов обучения строится на про-

ведении многофакторного анализа изменений по ряду показателей 

качества образования, позволяющих выявлять тенденции изменения 

качества, прогнозировать их и принимать не только оперативные, но 

и стратегические управленческие решения. 

В целом требования к качеству образования и само его понима-

ние изменяются по мере развития общества, экономики и науки. Из-за 

несоответствия результатов образования современным запросам об-

щества и потребностям рынка труда возник компетентностный под-

ход к трактовке качества, отражающий стремление участников обра-

зовательного процесса к повышению его эффективности на фоне при-

оритета прагматизма без ущерба для фундаментальности результатов 

образования. Таким образом, в настоящее время наиболее плодотвор-

ным можно считать понимание качества образования, соединяющего 

компетентностный и динамический подходы, позволяющие сформи-

ровать совокупность требований к качеству подготовки будущего пе-

дагога профессионального обучения, адекватную современным тен-

денциям в изменении целей профессионально-педагогического обра-

зования, запросов обучающихся, общества и рынка труда, применять 

аппарат педагогических измерений и получать надежные и валидные 

оценки тех позитивных изменений в процессах и результатах профес-

сионально-педагогического образования, которые можно соотнести с при-

нятой инновационной трактовкой показателей качества образования. 

5.3. Зарубежный опыт реализации компетентностного 
подхода к оцениванию качества результатов обучения 

За рубежом принято выделять три основных подхода к опреде-

лению и введению в практику образования компетентностной трак-

товки качества результатов обучения. Эти подходы появились неза-

висимо друг от друга сначала в США, затем в Великобритании 

и в последнюю очередь во Франции и Германии. 

При обсуждении американского подхода к компетентностной 

трактовке качества результатов обучения нередко используют термин 

«поведенческий подход», подчеркивая тем самым четкую ориентацию 
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результатов образования на способность к их применению на практи-

ке после окончания учебного заведения. Считается, что термин «ком-

петенция» введен в обращение для описания тех способностей выпу-

скника учебного заведения, которые наиболее тесно связаны с его хо-

рошей работой на основе полученной подготовки и сформированной 

в процессе обучения высокой мотивацией к ее выполнению. Постули-

руя взаимосвязь между когнитивными компетенциями и мотивацион-

ными тенденциями, ученые определили компетентность как эффек-

тивное взаимодействие человека с окружающей средой и утверждали, 

что в числе личностных характеристик выпускника должна быть так 

называемая компетентностная мотивация в дополнение к компетен-

ции, которую можно трактовать как сформированную способность. 

Следуя этому теоретическому подходу, в США для оценивания ком-

петенций стали разрабатывать компетентностные тесты, позволяю-

щие предсказывать эффективность в работе после окончания обуче-

ния с высокой прогностической валидностью. 

Наряду с оцениванием так называемых общих компетенций в США 

развивались подходы, ориентированные на измерение ядерных или 

других видов компетенций. В частности, Американская ассоциация 

менеджмента при классификации компетенций выделила пять класте-

ров, в число которых вошли ресурсные, межличностные, информаци-

онные, системные и технологические компетенции. Связь между раз-

личными кластерами компетенций и их дифференциация, по мнению 

разработчиков этого подхода, должны осуществляться в процессе мо-

делирования ключевых факторов успеха и оценивания уровня их сфор-

мированности в отдельных кластерах. 

В частности, в модель компетенций лидера, созданную в 2000 г., 

включены шесть кластеров компетенций, проявляющихся на трех 

уровнях – общеорганизационном уровне, уровне процессов и индиви-

дуальном уровне (рис. 5). 

В процессе оценивания происходит детализация, при которой 

кластеры каждого уровня разбиваются на отдельные группы компетен-

ций, дробящиеся, в свою очередь, на субкомпетенции. Например, пред-

ставители этого подхода идентифицировали два кластера компетен-

ций на общеорганизационном уровне: стратегическое мышление и стра-

тегическое управление, в которые входят четыре и пять групп компе-
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тенций соответственно с дальнейшим дроблением на субкомпетенции. 

На уровне процессов каждый из двух кластеров (управление процес-

сами и планирование процессов) разбивается на три группы компе-

тенций, которые делятся на субкомпетенции. 
 

 

Рис. 5. Модель компетенций лидера 

(американская традиция) 

На индивидуальном уровне сформировано два кластера: эффек-

тивность работников и оценка работников, в которых были выделены 

четыре группы компетенций с соответствующими субкомпетенциями. 

Хотя с первого взгляда входящие в модель кластеры компетенций но-

сят функциональный характер, однако в основе формирования их клас-

сификации лежат поведенческие аспекты. 

Для Великобритании в компетентностном подходе характерно 

стремление к достижению большей целостности и функциональности 

путем интеграции знаний, понимания, ценностей и навыков, прису-

щих тем, кто сформировался как профессионал после окончания обу-

чения. В частности, была предложена интегративная модель профес-

сиональной компетентности (рис. 6), включающая пять групп связан-

ных компетенций и требующая пяти уровней измерений соответст-

венно. В состав этих групп вошли: 

● когнитивные компетенции, охватывающие знания, полученные 

при обучении либо основанные на индивидуальном опыте и самораз-

витии. При этом, несмотря на использование привычного термина 
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«знания» для обозначения компетентностных результатов обучения, 

предполагалось, что традиционная трактовка знания (знают – что), 

подкрепленная пониманием (знают – почему), отличается от компе-

тенций; 

● функциональные компетенции (навыки или ноу-хау), вклю-

чающие характеристики того, что выпускник учебного заведения мо-

жет сделать и способен продемонстрировать в определенной профес-

сиональной области; 

● личностные компетенции, иногда называемые поведенческими, 

определяющие относительно устойчивые характеристики личности 

выпускника учебного заведения и связанные причинно с эффективным 

и качественным выполнением профессиональной деятельности; 

● этические компетенции, предназначенные для обозначения тех 

сформированных личностных и профессиональных ценностей, которые 

связаны со способностью выпускника учебного заведения принимать 

обоснованные решения в жизненных или профессиональных ситуациях; 

● метакомпетенции, характеризующие способность выпускника 

учебного заведения преодолевать неуверенность, воспринимать заме-

чания руководителей и делать правильные выводы из критических 

замечаний руководства или коллег. 
 

 

Рис. 6. Интегративная модель профессиональной компетентности 

(британская традиция) 

Характеризуя компетентностный подход к оцениванию качества 

результатов образования в Великобритании в целом, можно говорить 

о расширительной трактовке понятия «компетенция» по сравнению 
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с американским пониманием этого термина. Действительно, в отли-

чие от США, где кластеры компетенций нацелены исключительно на 

поведенческие характеристики результатов обучения, связанные со 

спецификой будущей профессиональной деятельности выпускника 

учебного заведения, в Великобритании при классификации компетен-

ций охватываются также функциональные характеристики качества 

базисных знаний и результатов обучения. 

Логика построения компетентностного подхода во Франции, ко-

торый нередко называют многомерным, поляризуется в два отличных 

друг от друга направления: личностное, сосредоточенное на характе-

ристике поведения каждого обучаемого, и коллективное, нацеленное 

на построение модели компетенций, необходимых для эффективной 

организации работы коллективов. Поэтому при классификации ком-

петенций основные кластеры занимают некоторое промежуточное по-

ложение между этими полюсами со смещением в ту или иную сторо-

ну, например, кластер компетенций, характеризующих грамотность, 

рассматриваемый как универсальный признак подготовки выпускни-

ков учебных заведений, либо кластер компетенций, сформулирован-

ных в терминах индивидуальных способностей, проявляющихся только 

в контексте задач будущей профессиональной деятельности выпуск-

ника. Многомерность описанному подходу придает многообразие 

кластеров компетенций, тяготеющих к тому или иному полюсу и тре-

бующих построения различных шкал. Как и английский, французский 

подход является более всесторонним по сравнению с американским, 

поскольку в нем рассматривают знаниевые, функциональные и пове-

денческие характеристики результатов обучения. 

Немецкая система образования приняла иной подход, который 

был изначально ориентирован на так называемые компетенции дейст-

вия (рис. 7). Особенность подхода состоит в том, что в нем фокус 

смещается на учебные планы системы профессионального обучения. 

В начале каждого плана помещается совокупность компетенций, спе-

цифических для каждого предмета и определяющих в основном при-

оритетные области изучения, а также (в меньшей степени) планируе-

мые к усвоению знания, умения и навыки. Стандартная типология 

компетенций ориентирована на сферу будущей профессиональной де-
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ятельности выпускников учебных заведений. Она включает предмет-

ные, личностные и социальные компетенции. 

 

 

Рис. 7. Компетенции действия (немецкий подход) 

Согласно принятой в немецкой системе образования типологии 

предметные компетенции познавательного и функционального ха-

рактера описывают способности обучаемого выполнять задачи и ре-

шать практические проблемы на основе предметных знаний и навы-

ков. Общие когнитивные компетенции рассматриваются как предпо-

сылки для развития предметных компетенций. К числу важнейших 

личностных компетенций, включающих в числе других когнитив-

ные и социальные, относят способности обучаемых к поиску, анали-

зу и оценке возможных путей саморазвития, самостоятельному фор-

мированию требований и ограничений в личной, трудовой и общест-

венной жизни, развитию навыков выбора и реализации жизненных 

планов. 

Помимо перечисленных основных кластеров компетенций ино-

гда обращаются к представлениям о самокомпетенции, которая опре-

деляется как способность личности к отстаиванию положительного 

«Я-образа» и развитию нравственности, взаимодействию с другими 

членами общества рациональным и честным способом, включающим 

развитие чувства социальной ответственности и солидарности. В на-

стоящее время в Германии выделено 350 профилей профессиональной 
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подготовки, составленных по общему формату в рамках компетент-

ностного подхода и включающих компетенции в рамках единого тер-

минологического аппарата. 

Обобщая опыт зарубежных стран на пути развития компетент-

ностного подхода (рис. 8), можно утверждать, что одномерные моде-

ли, рассчитанные на построение единственной шкалы при оценива-

нии качества результатов образования, значительно уступают много-

мерным оценочным структурам. Появление функциональных и когни-

тивных компетенций расширило начальный поведенческий подход, 

сложившийся в США в период формирования представлений о ком-

петенциях в образовании. 

 

 

Рис. 8. Зарубежные подходы к определению и выделению 

кластеров компетенций 

С годами компетентностный подход обрел более целостную струк-

туру, наиболее характерную для Франции и Германии, где знания, 

умения и навыки вместе с поведенческими и мотивационными аспек-

тами выступили как составные элементы общей кластерной структу-

ры компетенций. 

Модель многомерной структуры компетенций представлена на 

рис. 9. Она широко используется при оценочных процессах, когда 

речь идет об измерении уровня сформированности компетенций 

в рамках компетентностного подхода. Согласно данной модели про-

фессиональные компетенции, столь необходимые для эффективной 

работы выпускников после окончания учебного заведения, включают 

в себя кластеры когнитивных и функциональных компетенций. Лич-

ностные компетенции распадаются на метакомпетенции, социальные 

компетенции и т. д. Три кластера, включающие когнитивные, функ-

циональные и социальные компетенции, являются универсальными 
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для всех подходов. Метакомпетенции отличаются от первых трех 

кластеров, они служат базисом для других компетенций. 

 

 

Рис. 9. Модель многомерной структуры компетенций 

Целостную структурную модель компетенций можно предста-

вить также в виде тетраэдра, отражающего единство компетенций (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Структурная модель компетенций 

С течением времени многомерный (целостный) подход к трактов-

ке и оцениванию компетенций становится все более распространенным, 

так как он обеспечивает расширение возможностей для синхронизации 

образовательного процесса с требованиями общества и рынка труда. 

С учетом зарубежного опыта для педагога профессионального 

обучения разработана компетентностная модель, включающая обще-

культурные и профессиональные (специальные, профильно-специали-

зированные) компетенции, являющиеся результатом обучения. 
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5.4. Компетентностный подход и оценивание 
качества результатов обучения 

с позиций федеральных государственных 
образовательных стандартов 

В наши дни к причинам интенсивного развития компетентност-

ного подхода в большинстве публикаций обычно относят следующие 

факторы и тенденции: 

● появление нового типа экономики, вызвавшее потребность в из-

менении требований к качеству подготовки выпускников, содержания 

труда и видов профессиональной деятельности; 

● интенсивное развитие информационных технологий; 

● возрастающий приоритет творческих аспектов профессиональ-

ной деятельности и интеллектуального потенциала специалистов; 

● рост динамики модификации профессий, их глобализация. 

Во многих публикациях утверждается, что компетентностный под-

ход к трактовке качества учебных достижений возник в конце 90-х гг. 

XX в. в связи с несоответствием подготовки выпускников учебных заве-

дений современным запросам общества и потребностям рынка труда. 

На самом деле это не вполне верно, так как отдельные идеи компе-

тентностного подхода, связанные с ориентацией обучения на формиро-

вание обобщенных способов учебной деятельности и с теорией развива-

ющего обучения, были намечены в трудах советских педагогов еще 

в 60–70-е гг. XX в. Также неправильно полагать, что компетентности 

пришли на смену знаниям, если последние соотносить не с выученной 

информацией, а с возможностью использования когнитивных новообра-

зований в жизни. В целом понятие компетентности шире суммарного 

представления об усвоенных знаниях, умениях, навыках, поскольку не 

только включает их в себя, но и предполагает их эффективное использо-

вание для решения определенного круга проблем. 

По поводу интерпретации понятий «компетентность» и «компе-

тенция» на сегодняшний день нет единой точки зрения ни в России, 

ни в Европе, как нет и четкого представления об их различиях. К чис-

лу наиболее распространенных точек зрения на соотношение этих по-

нятий можно отнести следующие [70, 86, 91]. 
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Компетенция – это способность применять знания, умения, на-

выки и личностные качества для успешной деятельности в различных 

проблемных профессиональных ситуациях. 

Компетентность – это уровень владения совокупностью ком-

петенций, степень готовности к применению компетенций в профес-

сиональной деятельности. 

Первое понятие также имеет многочисленные трактовки. В част-

ности, в работах отечественных и зарубежных исследователей можно 

встретить следующие формулировки. 

1. Компетенция – это знание и понимание того, как действовать 

в различных профессиональных и жизненных ситуациях (проект 

«TUNING» – настройка образовательных структур в Европе). 

2. Компетенция основывается на знаниях, конструируется через 

опыт, реализуется на основе воли (Дж. Эрпенбек). 

3. Компетенция – способность применять знания, умения, навыки 

и личностные качества для успешной деятельности в различных про-

блемных профессиональных либо жизненных ситуациях; компетент-

ность – уровень владения совокупностью компетенций, отражающий 

степень готовности выпускника к применению знаний, умений, навы-

ков и сформированных на их основе компетенций для успешной дея-

тельности в определенной области (ФГОС третьего поколения). 

4. Компетенции – это интегрированные характеристики качеств 

личности, позволяющие осуществлять деятельность в соответствии 

с профессиональными и социальными требованиями, а также лично-

стными ожиданиями (И. А. Зимняя). 

5. Компетенции – это совокупность знаний, умений, навыков и спо-

собов деятельности, необходимых для качественной продуктивной 

деятельности после обучения (А. В. Хуторской). 

6. Компетенции – это интегральные надпредметные характери-

стики подготовки обучаемых, которые проявляются в готовности к осу-

ществлению какой-либо деятельности в конкретных проблемных си-

туациях в процессе или после окончания обучения (В. И. Звонников). 

Не останавливаясь на анализе терминологических проблем в раз-

граничении представлений о компетенциях, в целом можно сказать, что 

они отражают современные тенденции в понимании качества резуль-

татов образовательного процесса. Конечно, такое определение качест-
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ва через совокупность компетенций не самоцель, главное – как фик-

сировать достигнутый уровень компетентности с помощью оценоч-

ных процессов и обеспечить его повышение. Поэтому каждая из ком-

петенций выпускников учебных заведений, характеризующая качест-

во достигнутых результатов образования, нуждается в структурирова-

нии путем выделения существенных признаков своего проявления 

в конкретных сферах профессиональной деятельности. 

В частности, пример такого структурирования одной из компе-

тенций менеджера высшего звена, характеризующей его способность 

к решению управленческих проблем, приведен на рис. 11. Каждая из 

пронумерованных позиций требует отдельного анализа и является 

объектом системы управления, сознательного влияния со стороны пе-

дагогов в учебном процессе. Такое управление невозможно без со-

временной системы оценивания всех составляющих компетенций, ос-

нованной на многомерных измерениях. 

Другой пример структурирования компетенции менеджера, ха-

рактеризующей его способность к лидерству, приводится на рис. 12. 

Построенная структура дает возможность операционализировать от-

дельные компоненты компетенции в процедуре измерения. 

Оправдаются ли все ожидания и надежды, возлагаемые на ком-

петентностную модель подготовки специалистов, разработанную для 

повышения качества результатов образования, пока неизвестно. Во 

многом это зависит от того, как будет реализован данный подход 

в системе образования и как это связано с решением большого числа 

пока еще открытых вопросов. Например, сумеют ли государственно-

общественные объединения и академическое сообщество вузов Рос-

сии создать жизнеспособную схему взаимодействия с работодателями 

в процессе внедрения ФГОС по различным направлениям подготовки 

специалистов? Действительно ли заложенные во ФГОС компетенции 

позволят с высокой вероятностью прогнозировать будущие профес-

сиональные успехи выпускников вузов, т. е., иными словами, облада-

ют ли эти компетенции высокой прогностической валидностью? Пра-

вильно ли был корреспондирован таксономический ряд «знать – 

уметь – владеть» и перечень дисциплин в основной образовательной 

программе с составом компетенций по различным образовательным 

уровням при разработке ФГОС по разным направлениям подготовки? 
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Произойдет ли существенная перестройка содержания и методов обу-

чения с ориентацией на компетентностную модель подготовки спе-

циалистов? Сумеют ли вузы и структуры, занимающиеся государст-

венной аккредитацией, создать адекватные компетентностному под-

ходы системы контроля и оценки качества подготовки выпускников, 

обладающие высокой прогностичностью? Ответов на эти и многие дру-

гие вопросы пока не существует, их даст только многолетняя практика 

внедрения компетентностного подхода в отечественное образование. 

В целом можно сказать, что процесс совершенствования переч-

ней компетенций и дисциплин по различным профилям подготовки 

специалистов должен носить растянутый во времени характер и осно-

вываться не только на мнениях экспертов из числа профессорско-пре-

подавательского состава вузов или работодателей, но и на опыте пре-

подавания, анализе тенденций изменения качества образования. 

Однако уже сейчас понятно, что введение компетентностного под-

хода серьезно затронет все компоненты процесса обучения и потребует 

существенного пересмотра содержания образования, методов обучения 

и традиционных вузовских контрольно-оценочных систем. Согласно су-

ществующему законодательству, оценка качества подготовки выпускни-

ков происходит в процессе аттестации, требующей репрезентативного 

отображения требований ФГОС в содержании аттестационных оценоч-

ных средств. Но теперь в ходе аттестации придется оценивать не при-

вычные знания, умения и навыки, а уровень освоения достаточно боль-

шого набора общекультурных и профессиональных компетенций. 

В этих условиях вузы и структуры, занимающиеся комплексной 

проверкой деятельности учебных заведений, не смогут ограничиться су-

ществующими и ставшими уже привычными заданиями по отдельным 

предметам с выбором ответов, поскольку компетенции не являются не-

которым набором предметных знаний, умений и навыков. Необходимы 

будут новые оценочные средства, построенные на основе современных 

достижений теории педагогических измерений и позволяющие измерять 

уровень сформированности многоплановых и многоструктурных харак-

теристик качества подготовки выпускников вузов, которые не должны 

сводиться к простой сумме предметных знаний и умений. 



 
5.4. Компетентностный подход и оценивание качества результатов обучения 

с позиций федеральных государственных образовательных стандартов 

 

239 

 

Р
и

с.
 1

1
. 
П

р
и

м
ер

 с
тр

у
к
ту

р
и

р
о

в
ан

и
я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 д
л
я
 м

ен
ед

ж
ер

а 
в
ы

сш
ег

о
 з

в
ен

а,
 

х
ар

ак
те

р
и

зу
ю

щ
ей

 е
го

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 р
еш

ен
и

ю
 у

п
р

ав
л
ен

ч
ес

к
и

х
 п

р
о

б
л
ем

 



 
Глава 5. Качество результатов обучения и его оценка при реализации 

компетентностного подхода 

 

240 

 

Р
и

с.
 1

2
. 
П

р
и

м
ер

 с
тр

у
к
ту

р
и

р
о

в
ан

и
я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 м
ен

ед
ж

ер
а,

 

х
ар

ак
те

р
и

зу
ю

щ
ей

 е
го

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 л
и

д
ер

ст
в
у

 



 
5.4. Компетентностный подход и оценивание качества результатов обучения 

с позиций федеральных государственных образовательных стандартов 

 

241 

Так как в рамках компетентностного подхода результаты образо-

вания признаются значимыми после окончания обучения, то необходи-

мы будут аттестационные тесты с высокой валидностью, указывающей 

меру вероятности прогноза успешности дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускников вузов, оцениваемой путем корреляции ре-

зультатов по тестам с оценками качества профессиональной деятельно-

сти выпускников, собранными на протяжении первых двух-трех лет ра-

боты. Не стоит полагать, что разработка таких измерителей – забота про-

фессионалов. Для реализации компетентностного подхода каждому ву-

зу придется перестраивать свою систему контроля на основе введения 

компетентностно-ориентированных заданий в учебный процесс. 

Проблема структурирования компетенций и создания измерите-

лей для аттестации усугубляется теми дополнительными трудностя-

ми, которые возникают при попытках оценивания компетенций. 

Во-первых, компетенции многофункциональны и надпредмет-

ны, поэтому при аттестации понадобятся комплексные измерители, 

требующие включения различных оценочных средств, использования 

методов многомерного шкалирования и специальных методов интегра-

ции аттестационных баллов по различным количественным и качест-

венным шкалам. 

Во-вторых, уровень освоения компетенций во многом предопре-

делен доминантой способностей обучаемых, что приводит к необхо-

димости использования в процессе аттестации отдельных психодиаг-

ностических методик, не предусмотренных в нашей стране норматив-

ными документами. О такой необходимости свидетельствует опыт мно-

гих зарубежных стран, где психологи участвуют в оценивании компе-

тенций в образовании. 

В-третьих, при интерпретации оценок уровня освоения компе-

тенций придется принимать во внимание, что формирование компе-

тенций является производной многих факторов: содержания образо-

вания, организационно-технологических педагогических решений, ме-

тодов обучения, стиля взаимодействия со студентами, качества си-

стемы контроля в вузе, вовлеченности студентов в образовательный 

процесс, общего «образовательного климата» вуза, характера практик 

и стажировок и т. п. 
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Интересно проанализировать опыт стран, отказавшихся от тра-

диционной информационно-знаниевой модели подготовки выпускни-

ков и идущих по пути внедрения компетентностного подхода в обра-

зование уже на протяжении 8–10 лет. В частности, можно рассмот-

реть схему разработки компетентностно-ориентированных экзаменов 

в Нидерландах. В число участников работ по созданию такого экза-

мена входят конструкторы теста, группа разработчиков заданий, ког-

нитивная лаборатория, которая специально создается для реализации 

компетентностно-ориентированных экзаменов, экспертная группа из 

числа преподавателей, не участвовавших в разработке экзамена, и внеш-

няя контролирующая группа из числа работодателей и представите-

лей академического сообщества. 

Программа экзамена включает описание группы экзаменуемых, 

название дисциплины и уровень контроля, перечень проверяемых ком-

петенций, каждая из которых развернута в совокупности операциона-

лизированных, т. е. конкретизированных для измерения, признаков, со-

вокупности проверяемых знаний, умений и навыков. Оцениваемые ре-

зультаты обучения, планируемые в модели экзамена, ориентированы на 

компетенции, относящиеся к образовательной области, личностной, тру-

довой и научной сфере, с обязательными ограничениями по процент-

ному представлению каждой из этих сфер в итоговом тесте и по мини-

мальному / максимальному числу заданий для каждой компетенции. 

Каждая из сфер обычно разворачивается в наборе, содержащем несколь-

ко (2–3, но не более 4) компетенций. И даже такие ограничения приво-

дят к довольно длинным (до 80–100 заданий) тестам, для которых стро-

ится несколько шкал в каждой из перечисленных сфер (существует спе-

циальный термин – «длина теста»). 

Полезно обратиться к опыту создания когнитивных лабораторий, 

которые в наших вузах отсутствуют, а в Нидерландах считаются необхо-

димыми в учебных заведениях при переходе на компетентностную мо-

дель в образовании. В их состав рекомендуется включать педагогов, пси-

хологов и методистов, которые проводят аудиозапись и анализ реального 

хода выполнения студентами компетентностных заданий, разрабатывают 

оптимальные оценочные шкалы по отдельным заданиям, интерпретиру-

ют результаты текущего тестирования, а главное – проводят мониторинг 
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прироста индивидуальных достижений по отдельным компетенциям на 

протяжении всего периода обучения каждого студента. 

Итогом ежегодной деятельности такой лаборатории также явля-

ется уточнение состава измерителей для каждой компетенции и на-

полнение банка компетентностных заданий вуза. Опыт учебных заве-

дений Нидерландов свидетельствует о том, что работа такой лабора-

тории в условиях системы контроля, ориентированной на компетент-

ностную модель подготовки специалистов, приводит к позитивным тен-

денциям в динамике качества образования. 

В целом анализ зарубежного опыта ряда стран (США, Канады, 

Нидерландов, Австралии, Финляндии и др.) по внедрению компетент-

ностного подхода позволил выявить следующие типичные тенденции: 

● преимущественная опора на динамическую трактовку качества 

результатов образования; 

● стремление к максимально возможной операционализации и кон-

кретизации компетенций; 

● минимизация перечня компетенций; 

● создание специальных структур и систем мониторинга для ре-

ализации компетентностного подхода; 

● широкое использование многомерных педагогических измере-

ний в условиях сочетания оценок, полученных на количественном и ка-

чественном уровнях измерения. 

Не отказываясь от целевой парадигмы введения ФГОС в соот-

ветствии с нормативной документацией по аттестации, но обращаясь 

вместе с тем к преимуществам динамического подхода, можно выде-

лить ряд основных обобщенных направлений анализа качества про-

цесса и результатов образования, предполагающих оценивание: 

● уровня инновационности процесса образования и его связи 

с наукой; 

● степени соответствия содержания образования требованиям 

профессионального сообщества и интересам личности обучающегося; 

● уровня реализации вузом задач высшего образования; 

● уровня учебных достижений в терминах компетентностного под-

хода и корреспондирующей с ним совокупности знаний, умений, навыков. 
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Если сосредоточиться на процессе обучения, то динамический 

анализ качества можно вести на разных уровнях. 

Первый уровень – планирование обучения, когда определенные 

представления о планируемом качестве подготовки закладываются 

в образовательные программы по каждой дисциплине. Второй уро-

вень – этап реализации образовательных программ в учебном процес-

се, на котором качество подготовки обучаемого приходится рассмат-

ривать в сочетании с целым спектром факторов, определяемых лич-

ностными особенностями усвоения, качеством преподавания и орга-

низации учебного процесса. Третий уровень – анализ качества подго-

товки, обычно проводимый с позиций оценки результатов осуществ-

ленного учебного процесса. 

В целом можно сделать вывод о том, что эффективность работы по 

анализу динамики изменения качества образования, в том числе и про-

фессионально-педагогического, во многом зависит от того, насколько 

правильно структурирована совокупность компетенций, насколько она 

поддается операционализации, представляется в виде некоей системы 

показателей, поддающихся измерению либо экспертному оцениванию. 

Уже сейчас, на этапе перехода к новым стандартам, следует отказаться от 

прежнего эклектического подхода к оцениванию качества результатов 

обучения в аттестации и разработать системный подход к формированию 

содержания измерителей, выбору их видов и форм заданий, построению 

стандартизованных шкал и интерпретации результатов аттестации в ус-

ловиях их высокой надежности, валидности и сопоставимости. 

Ядро такого системного подхода должна составлять методоло-

гия педагогических измерений, к ведущим принципам которой следу-

ет отнести: 

● сочетание количественных и качественных уровней измере-

ния, характерное для бипарадигмальной методологии; 

● привлечение психодиагностических методик и специальной 

теории для измерения изменений качества результатов образования; 

● учет совокупности факторов, оказывающих влияние на фор-

мирование компетенций, анализ их методами линейного иерархиче-

ского моделирования; 
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● обеспечение высокой надежности (объективности) результатов 

измерений (максимизация дисперсии наблюдаемых результатов изме-

рения, минимизация дисперсии ошибочных компонентов, системати-

ческий контроль внешней дисперсии, привнесенной посторонними фак-

торами, внешними по отношению к измеряемым переменным, но ока-

зывающим на них значимое неустранимое влияние); 

● обеспечение высокой конструктной, содержательной и прогно-

стической валидности результатов измерений; 

● применение методов анализа размерности пространства изме-

рений и использование методов многомерного шкалирования; 

● применение лонгитюдных (проводимых с учетом фактора вре-

мени) измерений в аттестационных процессах, переход к режиму мо-

ниторинга качества результатов образования; 

● применение различных измерителей (тесты учебных достижений, 

тесты практических умений, кейсы, портфолио, психологические тесты); 

● использование факторного, дисперсионного анализа и мета-

анализа для изучения данных о качестве подготовки студентов; 

● сочетание внешних и внутренних экспертиз при аттестации. 

Для реализации этих принципов в аттестации необходим ряд под-

готовительных работ, в число которых входят: 

1) создание общей концептуальной базы аттестации; 

2) разработка профессиограмм для различных направлений под-

готовки; 

3) структурирование и операционализация компетенций (пере-

вод в плоскость измерений); 

4) концептуальный выбор размерности измерений; 

5) определение дизайна измерений (схемы сочетания измерителей, 

обеспечивающих построение количественных и качественных шкал); 

6) формирование репрезентативных выборок студентов или вы-

пускников для апробации измерителей; 

7) разработка первой версии инструментария (предметно-ориен-

тированных тестов, компетентностных тестов, портфолио, кейс-изме-

рителей, анкет и т. д.); 

8) апробация, оценивание размерности пространства измерений 

и определение числа шкал; 
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9) получение экспертных (внутренних и внешних) и статистичес-

ких оценок качества инструментария; 

10) анкетирование работодателей; 

11) коррекция инструментария; 

12) проведение измерений; 

13) сбор и обработка данных; 

14) взвешивание; 

15) шкалирование; 

16) интеграция данных по различным шкалам; 

17) интерпретация результатов оценочного процесса. 

Только выполнение всех этих этапов позволит в полной мере реа-

лизовать компетентностный подход в профессионально-педагогическом 

образовании. 

5.5. Показатели качества образования 

Критерии выбора и структурирования совокупности показате-

лей качества могут быть самыми разными. За основу при выделении 

такой совокупности иногда принимают модели системы образования, 

структурированные цели образовательной системы, критерии ее эф-

фективного функционирования, актуальные проблемы управления и т. д. 

Вне зависимости от оснований по выбору совокупность показателей 

должна быть: 

● адекватной трактовкам качества образования, принятым педа-

гогическим сообществом страны; 

● репрезентативной, обладающей достаточной полнотой; 

● операционализируемой на количественном или качественном 

уровне измерения; 

● признанной пользователями и полезной на различных уровнях 

управления; 

● пригодной для сбора информации об образовательной дея-

тельности по нужным в управлении направлениям; 

● нацеленной на ту информацию, которая обладает прогностичес-

кими возможностями и является значимой на протяжении нескольких лет; 

● надежной, простой, экономически целесообразной. 
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Для характеристики качества образования можно выделить обоб-

щенные группы показателей, которые охватывают: 

1) данные по образовательным системам; 

2) характеристики качества учебного процесса; 

3) характеристики качества результатов обучения; 

4) данные об интенсивности научной и инновационной деятель-

ности в вузе; 

5) объемы вложений в образование; 

6) данные по эффективности управленческой деятельности в об-

разовании. 

К показателям первой группы относятся характеристики качест-

ва содержания образования; структуры и содержание образователь-

ных программ; формы организации учебного процесса; реализация 

целей обучения и воспитания; сбалансированность образовательной си-

стемы, ее стабильность, способность к адаптации при взаимодействии 

с внешней средой; применяемые педагогические технологии; системы 

подготовки и переподготовки педагогических кадров; работы по по-

вышению мотивации учебной и профессиональной деятельности пе-

дагогов и др. 

Показатели второй группы включают характеристики доступно-

сти и индивидуализации обучения; организации образовательного про-

цесса (назначения, принципов, методов, планирования, средств и ме-

тодов контроля процесса и результата обучения); гуманистической и куль-

турно-познавательной направленности образовательного процесса; 

стандартизации и вариативности учебных программ, соотношения тра-

диционных и инновационных технологий обучения и контроля; спо-

собов организации самостоятельной работы студентов во внеаудитор-

ное время и др. 

Третью группу составляют показатели, построенные на резуль-

татах оценивания качества учебных достижений и требующие для 

корректной интерпретации развернутой дополнительной информации 

о демографической и социально-экономической обстановке в районе 

расположения вуза, качественного состава студентов; образования ро-

дителей, условий и атмосферы преподавания; данных рубежного кон-

троля, сведений о дальнейшей судьбе выпускников и т. д. 



 
Глава 5. Качество результатов обучения и его оценка при реализации 

компетентностного подхода 

 

248 

Среди дополнительных факторов, учет которых необходим при 

анализе качества результатов образования, принято выделять показа-

тели, не изменяющиеся со временем (географическое положение вуза, 

столичный вуз или периферийный, социально-экономическое окруже-

ние образовательного учреждения и др.), и показатели, подверженные 

изменениям по мере протекания образовательного процесса (програм-

мы обучения, учебники, система домашних заданий, система контроля 

качества подготовленности, профессорско-преподавательский состав, 

формы и методы дополнительного образования и др.). К ним можно 

отнести индекс развития человеческого потенциала в регионе (про-

цент грамотного взрослого населения, число обязательных лет обуче-

ния в школе основной доли взрослого населения, число людей с выс-

шим образованием на 1000 чел.), обобщенную характеристику эконо-

мической динамики в регионе, характеристику криминогенной обста-

новки в районе расположения вуза и др. 

К четвертой группе относятся показатели интенсивности иннова-

ционной деятельности отдельных преподавателей и вуза в целом. При 

анализе показателей четвертой группы необходимо принимать во вни-

мание последствия инновационной деятельности, которые могут иметь 

как позитивный, так и негативный характер. При оценивании послед-

ствий важно учесть временной фактор, поскольку многие тенденции 

могут проявляться в разной степени только с течением времени. 

В пятую группу включают показатели, отражающие информацию 

о финансировании образования, его кадровом, информационном, ма-

териально-техническом (учебные помещения, лаборатории, оборудо-

вание, расходные материалы) и методическом (учебная литература, 

наглядные пособия, макеты, тренажеры и т. д.) обеспечении. 

Шестую группу составляют характеристики эффективности управ-

ленческой деятельности, которая осуществляется как путем прямого 

административного вмешательства, так и в режиме всеобщей вовлечен-

ности педагогического коллектива вуза и студентов в процесс управле-

ния качеством образования. 

Таким образом, при оценке качества образования в рамках сис-

темного подхода приходится учитывать совокупность самых разных 

показателей. Для принятия обоснованного решения о достижении ли-

бо недостижении определенного качества необходимо по каждому 
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показателю выбрать некоторый критерий или набор критериев, харак-

терный для уровневого подхода к оценке качества результатов обра-

зования. Выбор критериев проводится экспертным путем на основе 

соглашений, и он должен быть четко ориентирован на задачи управ-

ления качеством образования. 

Для снижения субъективизма при оценке качества образования 

очевидна важность использования тех показателей, которые допуска-

ют трансформацию в количественные критерии и нормы. Значит ли 

это, что количественные показатели должны занимать приоритетное 

место при оценке качества образования? Ответ на этот вопрос неод-

нозначен. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, 

что неосторожное введение количественных критериев и чрезмерное 

увлечение ими могут привести к неверным представлениям о наличии 

или отсутствии качества и к ошибочным управленческим решениям. 

Типичный пример, подтверждающий высказанное суждение, – 

практика эксперимента по введению ЕГЭ, где, ориентируясь только 

на процент «двоечников», можно снизить критериальный балл при 

установлении границы между «двойкой» и «тройкой» и минимизиро-

вать тем самым число неуспевающих в большинстве регионов, не 

принимая во внимание требования к базовой подготовке выпускни-

ков. Такая минимизация создаст иллюзию высокого качества учебных 

достижений выпускников школ, которая не выдержит никакой крити-

ки при содержательной интерпретации подготовленности тех, кто по-

лучил удовлетворительные оценки. 

Столь же проблематично в некачественной интерпретации вы-

глядит вопрос о том, к чему приведет количественный прирост крите-

риального балла для отсева неуспевающих за счет его повышения на 

10–20 %. Будет ли количественный прирост уровня минимальной 

подготовленности свидетельствовать о возросшем качестве подготов-

ки аттестованных выпускников или речь идет о простом увеличении 

объема усвоенных знаний? 

Таким образом, несмотря на необходимость и важность количе-

ственных показателей при оценивании качества образования, абсолю-

тизировать их, превращая в критерии, без развернутой интерпретации 

и учета дополнительных факторов недопустимо. Если количествен-
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ные показатели не подвергаются такой интерпретации, то они явля-

ются просто статистическими данными. 

Желательно, чтобы информация по показателям качества имела 

восходящий характер, непрерывно передавалась с более низких уровней 

на более высокие и постоянно агрегировалась на каждом последующем 

уровне управления. Тогда процесс управления качеством учебных до-

стижений приобретет характер систематического отслеживания изме-

нений в образовательных достижениях учебных заведений, муниципаль-

ных округов и регионов вместо выборочного оценивания учебных до-

стижений в определенные периоды времени. Свойство непрерывности 

информации повышает обоснованность управленческих решений и эф-

фективность управления качеством образования. 

Выделенные обобщения группы показателей можно использовать 

для характеристики качества профессионально-педагогического образо-

вания. 

Таким образом, совершенствование профессионально-педагоги-

ческого образования как одного из видов российского профессиональ-

ного образования происходит в соответствии с такими тенденциями, как 

реформирование, охватывающее уровни профессионально-педагогичес-

кого образования – бакалавриат и магистратуру по направлению подго-

товки «Профессиональное обучение (по отраслям)», систематический 

анализ изменения качества профессионально-педагогического образо-

вания, предполагающий повышение уровня ориентации результатов об-

разования на требования работодателей, прозрачность процедур атте-

стации и аккредитации в условиях сопоставимости результатов профес-

сионально-педагогического образования. 
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Глава 6. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Система средств оценки качества подготовки 
педагогов профессионального обучения в контексте 

модернизации высшего профессионального 
образования в Российской Федерации 

6.1. Система средств  оценки качества по дго товки п едаго гов профессион ально го обучения  в кон тексте модернизации  ВПО в РФ 

Организация социального диалога высшей школы с рынком тру-

да, создание единого образовательного пространства в Европе и прово-

димая в русле этого процесса реформа ВПО в России ставят перед ака-

демическим сообществом, работодателями и всеми заинтересованны-

ми в улучшении отечественной образовательной модели лицами ряд 

серьезных задач. К наиболее важным из них можно отнести: 

● ориентацию педагогического процесса на результаты образо-

вания, т. е. формирование компетенций выпускника с тем, чтобы по 

окончании вуза он был востребованным на рынке труда; 

● изменение формы представления результатов обучения: вме-

сто традиционного их описания в формулировках знаний, умений 

и навыков (ЗУН) – характеристика приобретаемых выпускником ком-

петенций (выработанных у студента интегративных поведенческих 

моделей профессиональной и социальной активности); 

● непрерывный и многоаспектный контроль над процессом обу-

чения – создание методологии и методик оценки качества образования. 

Решить данные задачи в совокупности призваны новая норма-

тивно-правовая база российского образования (принятие соответству-

ющих поправок к Закону «Об образовании» и Закону «О высшем и пос-

левузовском профессиональном образовании») и новое методическое 

обеспечение учебного процесса. В последнем главную роль играют раз-

работанные Федеральные государственные образовательные стандар-
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ты, ориентированные на формулирование рамочных требований к ре-

зультатам образования и организации образовательного процесса, на 

компетентностный подход и кредитно-модульный принцип построе-

ния вузовских основных образовательных программ. 

Новые требования к результатам освоения вузовских основных 

образовательных программ (результатам образования) инициируют 

совершенствование содержания подготовки, разработку новых мето-

дик и технологий образовательной деятельности (преподавания/обу-

чения) и форм контроля за ее осуществлением (мониторинг качества 

обучения), в который помимо прочего входят средства оценки приоб-

ретаемых студентом компетенций. В данной главе преимущественно 

рассматриваются оценочные средства, создание которых необходимо 

для успешной реализации ФГОС по направлению подготовки «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)». 

Многокомпонентные системы оценки качества подготовки обу-

чающихся и выпускников, соответствующие новой парадигме стан-

дартизации образовательных программ ВППО в России, должны ре-

шать следующие задачи: 

● контроль (с помощью набора оценочных средств) и управле-

ние (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения 

студентами необходимых знаний, умений и владений, определенных 

в ФГОС ВППО по направлению подготовки «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» в качестве результатов освоения учебных моду-

лей, дисциплин, практик; 

● контроль (с помощью набора оценочных средств) и управле-

ние (с помощью элементов обратной связи) достижением целей реа-

лизации данной ООП, определенных в виде набора общекультурных 

и профессиональных компетенций выпускников; 

● достижение такого уровня контроля и управления качеством 

образования, который обеспечивает беспрепятственное признание ква-

лификаций выпускников работодателями, а также зарубежными обра-

зовательными системами. 

Необходимость разработки новых систем оценки качества обу-

словлена следующими причинами. Как указывается во многих совре-
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менных методических трудах, традиционные программы высшего про-

фессионального образования структурируются по областям научных 

знаний, что соответствует ориентации высшего профессионального об-

разования на ЗУНы. Такой принцип структурирования называют пред-

метным. Соответственным образом строятся и традиционные формы 

контроля, которые в основном проверяют знания (реже умения и навы-

ки), приобретенные в результате изучения конкретных учебных дисцип-

лин. 

Освоение ЗУНов при традиционном предметном подходе про-

исходит в процессе изучения слабо интегрированных между собой 

дисциплин. Знания и умения, усваиваемые при изучении конкретных 

дисциплин, – это лишь отдельные элементы образовательной програм-

мы. Как правило, в сознании студентов они не образуют интегратив-

ной целостности: выпускник с трудом соотносит между собой сведе-

ния даже из непосредственно связанных между собой областей науки. 

Обилие фактов, цифр, классификаций и т. п., не будучи структуриро-

ванным, рождает в сознании выпускников настоящий хаос. И лишь по-

степенно в профессиональной деятельности ненужные сведения забы-

ваются, а необходимые выстраиваются в конкретные алгоритмы и пове-

денческие схемы. 

В любом случае даже с помощью хорошо усвоенных лучшими 

студентами знаний и умений по отдельным учебным дисциплинам 

в практической деятельности можно решать лишь относительно про-

стые задачи. Решение же сложных задач требует синтеза частных 

знаний, умений и владений в комплексные образования (функцио-

нальные характеристики, определяющие уровень и содержание под-

готовки выпускника), которые и обозначаются как компетенции. 

Иными словами, в понятие компетенции в качестве составных 

частей входят знания, умения и владения, а также личностные качест-

ва (инициативность, целеустремленность, способность к корректному 

целеполаганию, ответственность, толерантность и т. п.), социальная 

адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе, 

соотносить планирование и результаты своей деятельности с потреб-

ностями общества и т. п.) и опыт профессиональной деятельности (и ши-
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ре – творческой деятельности в избранной сфере и за ее пределами). 

Лишь в совокупности все эти компоненты формируют такие поведен-

ческие модели, освоив которые выпускник способен самостоятельно 

ориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие пе-

ред ним задачи, а в идеале и ставить новые. 

Ясно, что для формирования не просто ЗУНов, но именно ком-

петенций традиционный предметный подход пригоден далеко не все-

гда. К нему необходимо добавить поведенческий и деятельностный ком-

поненты. Таким образом, строго предметное структурирование оце-

ночных средств для контроля компетенций противоречит компетент-

ностной модели построения ООП. Однако полностью отказаться от 

предметного принципа разделения содержания образования невозмож-

но, поскольку данное разделение объективно отражает структуру на-

учного знания. 

Чтобы разрешить противоречие между деятельностным подходом 

к образованию и предметным структурированием его содержания, не-

обходимо структурировать и само обучение, и оценочные средства кон-

троля его качества одновременно по предметному и деятельностному 

принципам. Подобную структуру оценочных средств можно назвать 

предметно-деятельностной. 

Важно понять, что за формирование большинства компетенций 

не могут отвечать лишь отдельно взятые учебные дисциплины. Ком-

поненты компетенций формируются при изучении различных дисци-

плин, а также в немалой степени в процессе практической и самосто-

ятельной работы студента. Предметно-деятельностный подход позво-

ляет преодолеть эту сложность. Деление содержания образовательной 

программы по дисциплинам соответствует его предметному структу-

рированию. Деление содержания образовательной программы по ком-

петенциям соответствует его деятельностному структурированию. 

В табл. 14 приводится модель предметно-деятельностной струк-

туры образования, которая может быть положена в основу формиро-

вания оценочных средств контроля качества усвоения компетенций 

выпускниками [173]. 

Диагностические средства, проектируемые для контроля качест-

ва формирования компетенций, должны не только отвечать требова-
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нию структурированности включенного в них учебного материала, но 

и обеспечивать его связность или интегративность. При оценке каче-

ства последовательного или параллельного изучения дисциплин, ле-

жащих в основе тех или иных компетенций, должны учитываться все 

виды связей между включенными в них знаниями, умениями, владе-

ниями и т. п. Именно такие интегральные оценки позволяют устано-

вить качество сформированных у студента компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускника к профессионально-

педагогической деятельности. 

Таблица 14 

Модель предметно-деятельностной структуры образования 

Формируемые компетенции Модули (дисципли-

ны) и иные формы 

учебной деятельности К1 К2 К3 … Кz 

Д1 С1.1 – С3.1 – Сz.l 

Д2 С1.2 С2.2 – – – 

Д3 – С3.2 С3.3 – – 

… … – – – … 

Дn Сn.1 – – – Cn.z 

Практики Сп.1 Сп.2 Сп.3 – – 

Научно-исследователь-

ская деятельность 

Сн.1 – – – Сн.z 

Образовательно-проек-

тировочная деятель-

ность 

Спр.1 Спр.2 – – – 

 
*
 К1, …, Кz – компетенции, Д – дисциплины, Сij – содержание i-й компе-

тенции, осваиваемое при изучении j-й дисциплины или при включении в другие 

формы учебной и практической деятельности. 
 

Кроме того, необходимо принимать во внимание следующие 

дополнительные факторы: 

1. Между результатами образования и компетенциями существует 

дидактико-диалектическая взаимосвязь. С одной стороны, под резуль-

татами образования понимаются демонстрируемые студентом (выпуск-

ником) по завершении образования и корректно измеряемые компетен-
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ции. При этом компетенция трактуется как интегральная характеристика 

обучающегося, т. е. динамичная совокупность знаний, умений, владений, 

способностей и личностных качеств, которую студент обязан продемон-

стрировать после завершения части или всей образовательной програм-

мы. С другой стороны, между понятиями «результаты образования» 

и «компетенции» существуют и различия. Результаты образования опре-

деляются преподавателем, а компетенции приобретаются студентами. 

2. Компетенции формируются и развиваются не только через усвое-

ние содержания образовательных программ, но и, в значительной сте-

пени, самой образовательной средой вуза и используемыми образова-

тельными технологиями; соответственно, данные параметры также 

должны проходить процедуру оценки. 

3. При проектировании инновационных оценочных средств необ-

ходимо предусматривать оценку готовности к творческой профессио-

нально-педагогической деятельности, необходимой при подготовке вы-

пускника, способного вести поиск решения новых задач, связанных с не-

достаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием обще-

принятых алгоритмов профессионального поведения; инновационные 

же технологии оценки качества подготовки выпускника, направленные 

на выявление его творческих (креативных) компетенций, могут быть 

сформированы только с учетом моделирования квазиреальной деятель-

ности студента, требующей поиска новых проблем, подразумевающего 

перенос знаний, комбинаций, преобразование способов деятельности 

и выполнение других творческих процедур (подробнее об этом будет 

сказано в п. 7.5. «Инновационные оценочные средства»). 

4. В соответствии с вышесказанным должно обеспечиваться мак-

симальное приближение системы оценивания и контроля компетен-

ций студентов к условиям их будущей профессионально-педагогичес-

кой практики, для чего кроме преподавателей конкретной дисципли-

ны в качестве внешних экспертов должны активно использоваться ра-

ботодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели, читаю-

щие смежные дисциплины, и т. п. 

5. Помимо индивидуальных оценок должны использоваться оцен-

ки групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 

друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследователь-
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ских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студен-

тов, преподавателей и работодателей, и т. п. 

В целом новая система контроля должна позволить как самому 

студенту, так и вузу, а также сторонним организациям более объективно 

оценить качество приобретаемых компетенций, интенсивность и ре-

зультативность учебного процесса, образовательной программы, сте-

пень их адекватности условиям будущей профессионально-педагоги-

ческой деятельности. 

Выражение результатов образования в терминах компетенций спо-

собствует формированию студентоцентрированной направленности об-

разовательного процесса, когда акцент с содержания (что преподают) пе-

реносится на результат (какими компетенциями владеет студент, что он 

будет знать и готов делать). При этом преподаватель и студент становят-

ся равными субъектами педагогического процесса с разными задачами 

и ответственностью, но с единой образовательной целью. 

Согласно макету Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования, утвержден-

ному Минобрнауки России 22.12.07 г., и иным разрабатываемым в на-

стоящее время нормативным документам, связанным с проведением 

модернизации ВПО в России, предполагается следующая процедура 

создания средств оценки и контроля качества образования: 

1. На основе указанного макета Министерством образования и на-

уки России утверждены ФГОС по направлению подготовки ВППО «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)». 

2. На основе утвержденных ФГОС по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» Учебно-методическим объ-

единением по профессионально-педагогическому образованию и иными 

компетентными организациями разрабатываются ПООП, учитывающие 

различные профили подготовки; в их состав входят характеристики це-

лей обучения, видов и задач профессиональной деятельности выпуск-

ников, приобретаемых ими компетенций, структуры, содержания и усло-

вий реализации программ, а также рекомендации по разработке соот-

ветствующих форм контроля и фондов оценочных средств. 

3. На основе ПООП высшие учебные заведения с учетом собствен-

ных научно-педагогических традиций и потребностей рынка труда само-
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стоятельно разрабатывают вузовские основные образовательные про-

граммы по различным профилям, входящим в направление подготовки. 

Составным элементом данных ООП становятся пакеты оценочных 

средств. Согласно п. 4.1.2 ФГОС для аттестации студентов и выпускни-

ков на определение уровня их персональных достижений исходя из по-

этапных или конечных требований соответствующей ООП создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатыва-

ются и утверждаются вузом, затем проходят экспертизу в УМО по ППО 

[227]. Высшим учебным заведением определяются также требования 

к содержанию, объему и структуре выпускных испытаний – государст-

венного экзамена и выпускной квалификационной работы (ВКР) с уче-

том действующего Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений. Предполагается, что создавае-

мые фонды оценочных средств (ФОС) должны проходить многокомпо-

нентную экспертизу, которую осуществляют: 

● вуз; 

● УМО вузов (научно-методический совет (НМС)) по направ-

лению; 

● представители работодателей и профессиональных сообществ; 

● Рособрнадзор. 

Экспертиза фондов оценочных средств (ФОС) осуществляется 

на предмет выявления соответствия: 

1) фондов оценочных средств – структуре требований ФГОС; 

2) ФОС – образовательной программе по направлению и профи-

лю подготовки; 

3) результатов обучения – задачам профессиональной деятель-

ности. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВПО и ПООП ВПО и призваны обес-

печивать решение оценочной задачи определения соответствия общекуль-

турных и профессиональных компетенций выпускника этим требованиям. 

Анализ ФГОС ВППО по направлению подготовки и ПООП по-

зволяет сделать вывод о том, что оптимальный путь формирования 
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систем оценки качества подготовки студентов и выпускников в усло-

виях модернизации ВПО заключается в сочетании традиционного под-

хода, выработанного при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го поколе-

ний, и нового подхода, который в настоящее время создается с опо-

рой на экспериментальные методики ведущих отечественных педаго-

гов и современный зарубежный опыт. В процессе оценки будущих 

студентов и выпускников необходимо использовать как традицион-

ные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

традиционные средства должны быть переосмыслены в русле компе-

тентностного подхода, а инновационные средства постепенно выве-

дены из стадии эксперимента и адаптированы для повсеместного при-

менения в отечественной вузовской практике. 

Традиционные типы контроля, как было сказано выше, ориенти-

рованы преимущественно на диагностику и оценку качества ЗУНов, 

приобретаемых студентом в результате освоения конкретных дисцип-

лин и практик. Они по-прежнему могут успешно применяться в ос-

новном для текущей и промежуточной аттестации, однако при их ис-

пользовании следует сделать акцент не только на демонстрируемых 

студентом знаниях и умениях, но и на том, как эти знания и умения 

встраиваются в интегративную систему формируемой компетенции 

(компетенций). 

Из традиционных типов контроля к новой компетентностной об-

разовательной модели наиболее адаптивна, как мы уже отметили, ито-

говая государственная аттестация (ИГА), включающая государствен-

ный экзамен и подготовку и защиту ВКР. Частично компетентност-

ный подход может быть реализован при оценивании курсовой работы, 

учебных, педагогических, производственных и других практик и науч-

но-исследовательской работы студента (НИРС). Однако наряду с этим 

компетентностная модель обучения предполагает внедрение совер-

шенно новых форм контроля как на этапе итоговой аттестации, так 

и при осуществлении текущей, промежуточной и рубежной аттестаций. 

Важнейшими условиями успешной реализации перечисленных форм 

контроля являются их комплексность и функциональность, предпола-

гающие связь приобретаемых компетенций с конкретными видами и за-

дачами профессиональной деятельности и социальной активности вы-
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пускника. Новое понимание традиционных и образцы инновационных 

оценочных средств представлены в п. 6.5. 

Таким образом, в рамках проектирования оценочных средств 

для определения качества подготовки выпускников направления под-

готовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» на базе феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего про-

фессионально-педагогического образования, созданных в компетент-

ностном формате, можно выделить следующие основные направления 

инновационных работ для вузов, осуществляющих подготовку выпу-

скников по этому направлению: 

1) создание методологии разработки и процедур внедрения со-

временной системы средств и технологий для текущей и промежуточ-

ной (рубежной) аттестации студентов направления «Профессиональ-

ное обучение (по отраслям)» как элемента вузовской системы мони-

торинга качества профессионально-педагогического образования; 

2) совершенствование и модернизация системы итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников направления подготовки «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)» (оценочные средства и тех-

нологии для контроля качества компетенций педагога профессиональ-

ного обучения). 
6.2. Про ектир ование оценочны х ср едств. С тр уктурны е матрицы формирования  

и оценки общекультурны х и п рофессион альны х ко мпетенций  будущих педагогов  ПО 

6.2. Проектирование оценочных средств. 
Структурные матрицы формирования и оценки 

общекультурных и профессиональных компетенций 
будущих педагогов профессионального обучения 

6.2. Про ектир ование оценочны х ср едств. С тр уктурны е матрицы формирования  
и оценки общекультурны х и п рофессион альны х ко мпетенций  будущих педагогов  ПО 

Основой проектирования оценочных средств образовательными 

учреждениями системы ППО могут служить: 

1. Структурные матрицы формирования общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускников (бакалавров, магистров) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

2. Структурные матрицы оценочных средств для проведения те-

кущего, промежуточного и рубежного контроля, а также итоговой оцен-

ки компетенций выпускников (бакалавров, магистров) в соответствии 

с примерным учебным планом ПООП по направлению и профилю под-

готовки «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
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3. Структурные матрицы оценочных средств для проведения те-

кущего, промежуточного, рубежного контроля и итоговой оценки ком-

петенций выпускников (бакалавров, магистров) в соответствии с учеб-

ным планом вуза по направлению и профилю подготовки «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)». 

Структурные матрицы составляются отдельно для каждой из ООП 

подготовки бакалавров, магистров по данному направлению. 

Структурные матрицы, соответствующие примерным учебным пла-

нам ПООП ВПО по направлению подготовки для бакалавров, магистров, 

разрабатываются УМО. Они предназначены для контролирующих орга-

нов и вузов, осуществляющих подготовку по данному направлению. 

На основе этих матриц вуз может сформировать собственные 

структурные матрицы оценки компетенций выпускников (бакалавров, 

магистров) в соответствии со своими учебными планами. 

Значение макетов структурных матриц формирования компетен-

ций бакалавров и магистров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки (табл. 15, 16) заключается в том, что они 

дают возможность наглядно представить предметное поле каждой ком-

петенции, приведенной в ФГОС ВПО. 

Эта информация задает требования к содержанию и возможной 

структуре оценочных средств для контроля компетенций выпускни-

ков, разработанных УМО по направлению подготовки. Данная матри-

ца может служить основой для аттестации, аккредитации ООП ВПО 

(бакалавры и магистры) по данному направлению. 

Макет структурной матрицы оценочных средств для проведения 

текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля компетен-

ций бакалавров в соответствии с примерным учебным планом ПООП 

ВПО по направлению подготовки (табл. 17) дает возможность, с одной 

стороны, сопоставить отдельные элементы каждой компетенции выпу-

скника с формирующими ее элементами ПООП и, с другой стороны, 

показать совокупность оценочных средств на каждом этапе аттеста-

ции – от текущего контроля до итоговой государственной аттестации. 

В приводимых ниже таблицах даются рекомендации по примене-

нию конкретных форм оценочных средств как при освоении отдельных 

дисциплин и модулей ПООП, так и при освоении ПООП в целом. 
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Отличие макета структурной матрицы оценочных средств для 

проведения текущего, промежуточного, рубежного контроля и итого-

вой оценки компетенций бакалавров в соответствии с учебным пла-

ном вуза по направлению подготовки от предыдущего макета состоит 

в том, что в нем показаны конкретные дисциплины учебного плана 

вуза, индексированные в соответствии с европейскими нормами. Фор-

мы оценочных средств не обозначены, так как вуз вправе сам выби-

рать их, используя рекомендации УМО (табл. 18). 

Таблица 16 

Макет структурной матрицы формирования общекультурных 

и профессиональных компетенций магистров в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)»
*
 

М.1 

ГСЭ 

М.2 

МЕН 

М.3 

Профес-

сио-

наль-

ный 

М.5 

ИГА 
Ин-

декс 

Учебные циклы 

ООП 

Б. Ч. В. Ч. Б. Ч. В. Ч. Б. Ч. В. Ч. 

М.4 

Прак-

тики/ 

НИР 

ГЭ ВКР 

ОК Общекультурные 

компетенции 

         

ОК1  + + + +      

ОК2   + + + + + +   

ОК5  +  + + +  + + + 

ПК Профессиональ-

ные компетенции 

         

ПСК Углубленные про-

фессиональные 

компетенции 

         

ПК1    + + + + +  + 

ПК2   +  + + + +  + 
 

*
 М – модули; ГЭ – государственный экзамен. 
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Таким образом, представленные выше структурные матрицы 

оценочных средств могут быть полезны при формировании ком-

плексных и ситуационных вопросов государственного экзамена, на-

правленных на выявление качества компетенций, приобретенных вы-

пускником по направлению «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)». Они дают возможность распределить предметное поле дисцип-

лин и модулей ООП различного уровня в соответствии с содержанием 

каждой компетенции. При этом дискретность отдельных знаний, уме-

ний, владений, порождаемая несогласованностью изучения отдель-

ных учебных дисциплин, устраняется в рамках матрицы комплексных 

оценочных средств. Это позволяет выпускнику продемонстрировать 

свою эрудицию, уровень общенаучной и профессиональной подготов-

ки, а также приобретенные за время обучения социально-личностные 

качества. 

Возможны и структурные матрицы несколько иного типа, на-

глядно демонстрирующие взаимосвязь между формированием компе-

тенций выпускников, их оценкой, дисциплинами учебного плана 

и формами учебной работы, а также содержащие рекомендации пре-

подавателю по использованию образовательных технологий и запол-

нению форм отчетности. 
6.3. Тр адиционны е типы , виды и формы кон троля ПП О в  условиях модернизации вы сшего  профессион ально го о бразо вания 

6.3. Традиционные типы, виды и формы контроля 
профессионально-педагогического образования 

в условиях модернизации высшего 
профессионального образования 

6.3. Тр адиционны е типы , виды и формы кон троля ПП О в  условиях модернизации вы сшего  профессион ально го о бразо вания 

Типы контроля 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать 

текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учеб-

ного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непре-
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рывного мониторинга качества обучения, а также возможность балль-

но-рейтинговой оценки успеваемости студента. Минусом же являют-

ся фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию целиком, а не 

отдельные ее элементы (знания, умения, владения) при подобном кон-

троле проверить достаточно сложно. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в кон-

це семестра и может завершать изучение отдельной дисциплины или 

ее раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более 

крупные совокупности знаний и умений, а в некоторых случаях – да-

же формирование определенных общекультурных и профессиональ-

ных компетенций или их частей. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов 

обучения в целом. Это своего рода «государственная приемка» выпуск-

ника при участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь 

она позволяет оценить совокупность приобретенных студентом обще-

культурных и профессиональных компетенций. Вот почему в данной 

работе итоговую аттестацию мы рассматриваем более подробно. 

В специальной литературе анализируются несколько дополни-

тельных типов контроля, которые также могут быть рекомендованы ву-

зам при разработке основных образовательных программ, в частности: 

● пропедевтический контроль; 

● рубежный (модульный) контроль; 

● контроль остаточных знаний (резидуальный контроль). 

Пропедевтический контроль (гр. propaideuo – подготовительный), 

определяемый в традиционной дидактике как предварительный, а в прак-

тике обучения как «нулевой срез», направлен на получение оценки, 

констатирующей в количественном и качественном отношениях уро-

вень начальных знаний студентов. Зафиксированный оценкой исход-

ный уровень знаний студентов впоследствии позволяет определить «при-

рост» знаний, проанализировать динамику и эффективность процесса 

обучения. 

При переходе на модульную систему организации учебного про-

цесса очевидна необходимость введения так называемого рубежного 

(модульного) контроля, который является видом контроля, распола-

гающимся, как и промежуточный, между текущим и итоговым кон-

тролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том чис-
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ле изучения группы дисциплин) независимо от того, завершается в дан-

ном модуле та или иная конкретная дисциплина или продолжается 

дальше (в первом случае рубежный контроль будет совпадать с про-

межуточным). В определенной степени рубежный контроль представля-

ет собой этап итоговой аттестации студента и позволяет проверить 

отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных компе-

тенций. 

Резидуальный (лат. residuum – остаток) контроль традиционно опре-

деляется в практике обучения как контроль остаточных знаний и рас-

сматривается в двух аспектах: как завершающее звено в образователь-

ном процессе на определенном этапе и как первое звено (пропедевтиче-

ский контроль) для последующего этапа. Он направлен на выявление 

сохранившейся у студентов информации в определенной области науч-

ного знания по истечении определенного времени после изучения. 

Виды и формы контроля 

К видам контроля можно отнести: 

1) устный опрос; 

2) письменные работы; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. 

Данные виды контроля выделяются по способу выявления фор-

мируемых компетенций: в процессе беседы педагога и студента; в про-

цессе создания и проверки письменных материалов; путем использо-

вания компьютерных программ, приборов, установок и т. п. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью опреде-

ленных форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких 

видов контроля, так и специфическими. Соответственно и в рамках 

некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (на-

пример, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и пись-

менные испытания). 

К формам контроля относятся: 

● собеседование; 

● коллоквиум; 

● зачет; 
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● экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный 

экзамен); 

● тест; 

● контрольная работа; 

● эссе и иные творческие работы; 

● реферат; 

● отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студен-

тов и т. п.); 

● курсовая работа; 

● выпускная квалификационная работа. 

Устные формы контроля. Устный опрос (УО) может исполь-

зоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компе-

тенций (а также качества их формирования) в рамках самых разных 

форм контроля, таких как собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), итоговый госу-

дарственный экзамен (УО-5). 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью 

и иные коммуникативные умения. УО обладает большими возмож-

ностями воспитательного воздействия педагога, так как при непо-

средственном контакте создаются условия для его неформального 

общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важ-

ных аспектов: нравственный, дисциплинирующий (систематизация 

материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание мате-

риала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (ра-

дость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая 

функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то при-

чинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных заня-

тий и при подготовке к зачету или экзамену. УО обладает также мо-

тивирующей функцией: правильно организованные собеседование, 

коллоквиум, зачет и экзамен могут стимулировать учебную дея-

тельность студента, его участие в научной работе. 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа педагога со студен-

том на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, которая рассчита-

на на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. Коллоквиум (УО-2) (лат. colloquium – разговор, 
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беседа) может служить формой не только проверки, но и повышения 

уровня знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не вклю-

чаемые в тематику семинарских и других практических учебных за-

нятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) представляют собой формы пе-

риодической отчетности студента, определяемые учебным планом 

подготовки по направлению «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)». Зачеты служат формой проверки качества выполнения студен-

тами лабораторных работ, усвоения учебного материала на практиче-

ских и семинарских занятиях, успешного прохождения производст-

венной, педагогической и преддипломной практик и выполнения 

в процессе этих практик всех индивидуальных мероприятий в соот-

ветствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, 

может быть как квалитативной (по шкале наименований «зачте-

но» / «не зачтено»), так и квантитативной (так называемой дифферен-

цированный зачет с выставлением отметки по традиционной шкале 

«отлично», «хорошо» и т. д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы 

студента в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и при-

зван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Письменные формы контроля. Письменные работы (ПР) могут 

включать: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефера-

ты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), отчеты по научно-исследовательской работе студентов (ПР-7). 

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ явля-

ются возможности: 

● экономить время преподавателя (затраты времени в два-три 

раза меньше, чем при устном контроле); 

● поставить всех студентов в одинаковые условия; 

● разработать равноценные по трудности варианты вопросов; 
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● объективно оценить ответы при отсутствии помощи препода-

вателя; 

● проверить обоснованность оценки; 

● снизить субъективность оценки подготовки студента, обуслов-

ленную его индивидуальными особенностями. 

Тест (ПР-1) является простейшей формой контроля, направлен-

ной на проверку владения терминологическим аппаратом, современ-

ными информационными технологиями и конкретными знаниями в об-

ласти фундаментальных и отраслевых, специальных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества заданий (задач), может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов и занимает 

часть учебного занятия (10–30 мин). Правильные решения разбира-

ются на том же или следующем занятии; частота тестирования опре-

деляется преподавателем. 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой 

проверки; она может применяться для оценки знаний по базовым и ва-

риативным дисциплинам ГСЭ, ЕН и профессионального циклов. Кон-

трольная работа, как правило, состоит из небольшого количества во-

просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Контрольная работа может занимать часть или полное учебное заня-

тие с разбором правильных решений на следующем занятии. Реко-

мендуемая частота проведения – не менее одной работы при каждой 

текущей и промежуточной аттестации. 

Эссе (ПР-3) – одна из форм письменных работ, наиболее эффек-

тивная при освоении базовых и вариативных дисциплин циклов учеб-

ного плана ООП по направлению подготовки. Роль этой формы кон-

троля особенно важна при формировании общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника, освоении базовых методов со-

ответствующих наук. Эссе – небольшая по объему самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную педагогом соответствую-

щей дисциплины. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого 

мышления и умения письменно излагать собственные умозаключе-

ния. Эссе должно содержать четкое описание сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой про-
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блемы с использованием концепций и аналитического инструмента-

рия соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объем эссе – 

10 тыс. знаков). 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может 

быть анализ собранных студентом конкретных данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, под-

робный разбор предложенной преподавателем проблемы с разверну-

тыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучае-

мую проблему, и т. д. Требования к эссе могут трансформироваться 

в зависимости от конкретной дисциплины, однако качество работы 

должно оцениваться по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постанов-

ки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обос-

нованность отбора материала, использование первичных источни-

ков, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и ло-

гика изложения). 

Реферат (ПР-4) – форма письменной работы, которую реко-

мендуется применять при освоении базовых, вариативных (профиль-

ных, профильно-специализированных) дисциплин циклов учебного 

плана ООП. Объем реферата может достигать 15 – 25 страниц; время, 

отводимое на его подготовку, – от 2 недель до месяца. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом не-

скольких источников (монографий, научных статей и т. д.) по опреде-

ленной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематиза-

цию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – 

формирование у студента готовности к краткому и лаконичному пред-

ставлению собранных материалов и фактов в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к отчетам, обзорам и статьям и т. д. 

Курсовая работа (ПР-5) – более сложный, чем реферат, вид 

самостоятельной письменной работы, направленный на творческое 

освоение в основном профессиональных и профильно-специализиро-

ванных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профес-

сиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 
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10 –20 страниц; время, отводимое на ее написание, – от 1–2 месяцев 

до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на вы-

полнение задания, курсовая работа может иметь различную творче-

скую направленность. 

При написании курсовой работы студент должен полностью 

раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 

показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа долж-

на состоять из введения, основной части, заключения и списка лите-

ратуры. Во введении автор кратко обосновывает актуальность темы, 

структуру работы и дает обзор использованной литературы. В основ-

ной части раскрывается сущность выбранной темы; основная часть 

может состоять из двух или более глав; в конце каждой главы форму-

лируются краткие выводы. 

В заключении подводится итог выполненной работы и делаются 

общие выводы. В списке литературы указываются все публикации, 

которыми пользовался автор. 

Оценка уровня выполнения курсовой работы в соответствии с по-

ставленными целями для данного вида учебной деятельности может 

охватывать следующие умения, владения и компетенции: 

1) умение работать с объектами изучения, источниками инфор-

мации, справочной и энциклопедической литературой; 

2) умение собирать и систематизировать практический материал; 

3) умение самостоятельно осмыслять проблему на основе суще-

ствующих методик; 

4) умение логично и грамотно излагать собственные умозаклю-

чения и выводы; 

5) умение соблюдать форму научного исследования; 

6) умение пользоваться глобальными информационными ресур-

сами; 

7) владение современными средствами телекоммуникаций; 

8) способность и готовность к использованию основных при-

кладных программных средств; 

9) умение обосновывать и строить априорную модель изучаемо-

го объекта или процесса; 

10) способность создать содержательную презентацию выполнен-

ной работы. 
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При защите представленной курсовой работы целесообразно 

проводить оценивание знаниевой компоненты дисциплин, использо-

ванных при выполнении задания. 

Научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6) являются специ-

фической формой письменных работ, позволяющей студенту обоб-

щить свои знания, умения, владения, приобретенные за время прохо-

ждения различных видов практик и НИР. Объем отчетов должен со-

ставлять не менее 20 – 25 страниц; структура отчета близка к структу-

ре курсовой работы. 

Правильно сформулированные требования к содержанию, 

оформлению и защите отчетов по практикам могут дать хороший 

образец нового «интегрального» или системного подхода к оценке 

уровня приобретенных студентом общекультурных и профессиональ-

ных компетенций или их частей. При этом помимо перечисленных 

выше умений и владений, приобретаемых при выполнении курсовой 

работы (ПР-5), могут контролироваться следующие компетенции или 

их части: 

● способность работать самостоятельно и в составе команды; 

● готовность к сотрудничеству, толерантность; 

● способность организовать работу исполнителей; 

● способность к принятию управленческих решений; 

● способность к профессиональной и социальной адаптации; 

● способность понимать и анализировать различные последст-

вия своей профессионально-педагогической деятельности; 

● владение навыками здорового образа жизни и физической 

культурой. 

Цель каждого отчета по практике – осознать и зафиксировать об-

щекультурные, профессиональные и профильно-специализированные 

компетенции, приобретенные студентом в результате теоретического 

и практического обучения и полученные им при прохождении практи-

ки. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам важ-

ны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для 

внесения коррективов в образовательный процесс. 

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (ПР-7) 

выполняются на старших курсах и, как правило, способствуют выпол-
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нению выпускной квалификационной работы. При оценивании резуль-

татов выполнения НИРС целесообразно использовать критерии, ана-

логичные оцениванию ВКР. 

Могут быть предусмотрены следующие этапы выполнения и кон-

троля НИРС: 

1. Планирование НИРС, ознакомление с тематикой исследова-

тельских работ кафедры и выбор темы своего будущего исследова-

ния, обсуждение с ведущим преподавателем сути предстоящей рабо-

ты. Как правило, на этом этапе студент составляет реферат по избран-

ной теме, в котором отражает текущее состояние исследуемого вопро-

са. После рассмотрения реферата и собеседования со студентом пре-

подаватель утверждает план проведения НИРС. В зависимости от сро-

ков выполнения НИРС и сложности поставленной задачи этот этап мо-

жет продолжаться от одного до двух месяцев. На данном этапе долж-

ны контролироваться следующие компетенции, приобретаемые сту-

дентом в процессе выполнения работы: 

● способность пользоваться глобальными информационными ре-

сурсами, находить необходимую литературу; 

● владение современными средствами телекоммуникаций; 

● способность определять и формулировать проблему; 

● способность анализировать современное состояние науки и тех-

ники, образования; 

● способность ставить исследовательские задачи и выбирать пу-

ти их решения; 

● способность создавать содержательные презентации и т. д. 

2. Корректировка плана проведения НИРС. В ходе проведения 

исследований можно вносить корректировки в ранее намеченный план. 

При этом можно контролировать следующие компетенции, форми-

руемые у студента: 

● способность анализировать современное состояние науки и тех-

ники, образования; 

● способность самостоятельно ставить научные и исследователь-

ские задачи и определять пути их решения; 

● способность составлять и корректировать план научно-иссле-

довательских работ; 
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● способность применять научно обоснованные методы плани-

рования и проведения эксперимента; 

● способность анализировать результаты теоретических или 

экспериментальных исследований; 

● способность самостоятельно принимать решения на основе 

проведенных исследований. 

3. Составление отчета о НИРС. На данном этапе можно контро-

лировать следующие компетенции студента: 

● способность самостоятельно оценивать научные, прикладные, 

экономические и другие результаты проведенных исследований; 

● способность профессионально представлять и оформлять ре-

зультаты научно-исследовательских работ, научно-техническую до-

кументацию, статьи, рефераты и иные материалы исследований. 

4. Публичная защита выполненной работы на заседании назна-

ченной кафедрой комиссии. В ходе защиты преподаватели и студенты 

проводят широкое обсуждение работы, позволяющее оценить качест-

во компетенций, сформированных у студента, в частности: 

● способность к публичной коммуникации; навыки ведения дис-

куссии на профессиональные темы; владение профессиональной тер-

минологией; 

● способность представлять и защищать результаты самостоя-

тельно выполненных научно-исследовательских работ; 

● способность создавать содержательные презентации и др. 

При оценке качества выполнения НИРС должны приниматься 

во внимание приобретаемые компетенции, связанные с формировани-

ем профессионального мировоззрения и определенного уровня куль-

туры. Как культура, так и мировоззрение формируются посредством 

воспитания. В современных условиях воспитание становится не менее 

важной составной частью образовательного процесса, чем собственно 

передача (приобретение) знаний, умений и владений. 

Технические формы контроля. Информационные системы 

и технологии. Данные формы контроля осуществляются с привлечени-

ем разнообразных технических средств. Технические средства контроля 

(ТС) могут содержать программы компьютерного тестирования (ТС-1), 

учебные задачи (ТС-2), комплексные ситуационные задания (ТС-3). 
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В понятие «технические средства контроля» может входить 

оборудование, используемое студентом при выполнении лаборатор-

ных работ и иных видов работ, требующих практического применения 

знаний и владений в учебно-производственной ситуации, овладения 

техникой эксперимента. В отличие от производственной практики ла-

бораторные и подобные им виды работ не предполагают отрыва от 

учебного процесса, представляют собой моделирование производст-

венной ситуации и подразумевают предъявление студентом практи-

ческих результатов индивидуальной или коллективной деятельности. 

Контроль с применением технических средств уступает письмен-

ному и устному контролю в отслеживании индивидуальных способно-

стей и креативного потенциала студента. Опыт ряда вузов показыва-

ет, что технические средства контроля должны сопровождаться уст-

ной беседой с обучающимся. Информационные системы (ИС) и тех-

нологии оценивания качества учебных достижений студентов являют-

ся важным сегментом информационных образовательных систем, ко-

торые получают все большее распространение в вузах при совершен-

ствовании (информатизации) образовательных технологий. Програм-

мный инструментарий (оболочка) таких систем в режиме оценивания 

и контроля обычно включает: электронные обучающие тесты (ИС-1), 

электронные аттестующие тесты (ИС-2), электронный практикум (ИС-3), 

виртуальные лабораторные работы (ИС-4) и др. 

Контроль результатов образования с использованием информа-

ционных технологий и систем обеспечивает: 

● быстрое и оперативное получение объективной информации 

о фактическом усвоении студентами контролируемого материала, 

в том числе непосредственно в процессе занятий; 

● возможность детально и персонифицированно представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и опе-

ративной корректировки процесса обучения; 

● формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оце-

нок достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образова-

тельной программы; 

● привитие практических умений и навыков работы с информа-

ционными ресурсам и средствами; 

● возможность развития самоконтроля и мотивации студентов в про-

цессе самостоятельной работы. 
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Электронные тесты являются эффективным средством контроля 

результатов образования на уровне знаний и понимания. Во время тес-

тирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К ба-

зовой группе тест-кадров относятся информационный кадр, задание за-

крытого типа, задание открытого типа, задание на установление пра-

вильной последовательности и задание на установление соответствия. 

Кроме того, существуют группы тестовых заданий графического 

и бланкового типов. В тестовых заданиях графического типа основой 

вопроса и объектом для ответа является рисунок. В зависимости от 

параметров и способа формирования ответа различаются графические 

задания закрытого типа с одним и несколькими правильными ответа-

ми, задания открытого типа с одним и несколькими ответами, задания  

по установлению последовательности, связей, маршрута и соответст-

вия. Задания бланкового типа представляют собой сложные, комби-

нированные вопросы, состоящие из нескольких элементов, и могут 

включать поля ввода, списки, ячейки, возможности выделения и пере-

мещения элементов. 

Последовательность кадров формируется системой на основе ал-

горитма, определенного разработчиком теста. Это может быть и псев-

дослучайный алгоритм, и жестко определенная последовательность, и ал-

горитм, когда при выборе следующего кадра учитывается ответ обу-

чаемого на предыдущий. 

Обучающие тесты (ИС-1) предназначены для самоконтроля сту-

дента и определения траектории обучения: в зависимости от ответов 

тестируемого ему будут предъявляться те или иные обучающие эле-

менты. В обучающем режиме особое внимание должно быть уделено 

организации диалога системы и пользователя путем задания вариан-

тов реакции системы на возможные действия студента при прохожде-

нии теста. Система предоставляет тестируемому возможности актив-

ного взаимодействия с учебным материалом, при котором реализует-

ся обучающий диалог с целью выработки у обучаемого наиболее пол-

ного и адекватного знания изучаемой темы. Основными компонента-

ми обучающего диалога можно считать: 

● обучающее воздействие, соответствующий ему обучающий 

модуль учебно-методического комплекса (УМК) или его кадр; 
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● контроль (проверку) исполнения данного учебного фрагмента; 

● корректировку обучающего воздействия в соответствии с ре-

зультатами контроля, т. е. обратную связь. 

Наличие обучающего диалога (интерактива) создает эффект при-

сутствия преподавателя, когда каждый обучаемый по любому вопро-

су, при любой ошибке, например при решении задач, получает необ-

ходимый именно ему корректирующий учебный материал. В резуль-

тате при изучении электронного УМК системой формируется инди-

видуальная траектория обучения для каждого студента, т. е. система 

выполняет роль электронного тьютора. 

В процессе изучения материала системой могут быть обеспече-

ны многочисленные объектно-ориентированные подсказки, появляю-

щиеся по мере необходимости. В результате реализуется уровень ин-

терактивности «реального масштаба времени», при котором обучаю-

щийся вовлекается во взаимодействие со средой, моделирующей ре-

альные процессы, управляет ее поведением, отвечает на сложные учеб-

ные запросы. 

Таким образом, обучающий тест может использоваться для по-

строения электронного тьютора, модуля с высоким уровнем интерак-

тивности и мультимедийности. Повышение интеллекта данного модуля 

обеспечивает новые возможности более полного анализа ответа студен-

та и увеличение числа реакций системы на действия тестируемого. 

Аттестующие тесты (ИС-2) могут использоваться для прове-

дения текущего контроля успеваемости в течение семестра, а также 

для проведения промежуточной и рубежной аттестации. 

Еще одним элементом информационных систем контроля явля-

ется электронный практикум (ИС-3). Практикум содержит набор за-

даний, которые необходимо выполнить студенту. Предъявляемое за-

дание выбирается из базы данных и закрепляется за конкретным сту-

дентом. В отличие от тестов задание, которое предъявляется студенту 

в рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой 

определяется срок, в течение которого задание должно быть сдано. 

Результатом выполнения задания должен быть файл, отсылаемый 

студентом в базу данных. 

Проверка результата работы студента осуществляется препода-

вателем, который может поставить оценку или отправить работу на 
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исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее при-

нять. При неудовлетворительной оценке студенту может быть выдан 

другой вариант задания. Подобный способ контроля может использо-

ваться при организации таких видов учебной работы, как курсовой 

проект (работа), расчетно-графические работы, реферат. 

Возможно и проведение виртуальных лабораторных работ (ИС-4) 

с помощью обучающих комплексов, позволяющих студенту произво-

дить эксперименты либо с математической моделью, либо с физической 

установкой. Выполнение лабораторной работы заканчивается представ-

лением отчета, который может быть проверен автоматически. В част-

ном случае результатом выполнения лабораторной работы может быть 

формальное описание какой-либо системы, которая оценивается по ре-

акциям на эталонные воздействия. Использование виртуальной лабора-

тории требуется в случае, когда невозможно реализовать авторский за-

мысел средствами других видов электронных элементов системы, на-

пример когда существует достаточно большое количество правильных 

ответов или задача проверки результата не является алгоритмической. 

Как и в случае с тестами, результат выполнения лабораторной работы 

доступен и студенту, и преподавателю сразу после ее окончания. 

В табл. 19 предлагается соотношение видов и форм аттестации 

студентов при освоении базовой и вариативной частей ООП. 

Таблица 19 

Рекомендуемое соотношение видов обучения, видов и форм 

аттестации студентов при освоении базовой и вариативной частей 

ООП подготовки бакалавров, магистров 

Теоретическое 

обучение 

Практическое 

обучение: 

практики/ 

НИРС 

Виды  

аттеста-

ции 

Формы аттестации (контроля) 

З У В У В 

1 2 3 4 5 6 7 

УО: собеседование (УО-1), кол-

локвиум (УО-2), защита лабо-

раторного практикума (УО-5) 

     
Текущая 

(по дис-

циплине) 
ПР: тесты (ПР-1), контрольные      
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Окончание табл. 19 

1 2 3 4 5 6 7 

 работы (ПР-2) 

ИС: тесты (ИС-2), электронный 

практикум (ИС-3), виртуальные 

лабораторные работы 

     

УО: коллоквиум (УО-2), за-

чет (УО-3), экзамен (УО-4) 
+ + +   

ПР: контрольные работы (ПР-2), 

эссе (ПР-4), рефераты (ПР-5), 

письменный экзамен (ПР-3) 

+ + +   

Промежу-

точная (по 

дисципли-

не, моду-

лю дис-

циплины) ИС: тесты (ИС-2), электрон-

ный практикум (ИС-3), вир-

туальные лабораторные рабо-

ты (ИС-4) 

+ + +   

УО: зачет (УО-3), экзамен 

(УО-4) 

+ + +   

ПР: рефераты (ПР-4), курсо-

вые работы (ПР-6), отчеты по 

практикам (ПР-7), отчеты по 

НИРС (ПР-8) 

+ + + + + 

Рубежная 

(по моду-

лю дис-

циплин) 

ИС: тесты (ИС-2), электрон-

ный практикум (ИС-3), вир-

туальные лабораторные рабо-

ты (ИС-4) 

+ + +   

ИГА:       

● гос. эк-

замен 

УО: комплексные и ситуаци-

онные вопросы государствен-

ного экзамена 

+ + + +  

● ВКР Защита ВКР 

УО: комплексные и ситуаци-

онные вопросы на защите 

+ + + + + 

 
*
 З – знания; У – умения; В – владения. 

 

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в со-

ответствии с направленностью и заданными результатами образова-

ния модуля (дисциплины), формами и технологиями обучения, тра-

дициями преподавания дисциплин, а также практической возможно-

стью реализации тех или иных форм контроля. 
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Таким образом, рассмотренные виды и формы контроля, приме-

няемые при подготовке студентов в профессионально-педагогическом 

вузе, традиционно служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе обратной связи между педагогом и студентом, необходимой 

для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методи-

ки преподавания учебных дисциплин, входящих в учебный план по на-

правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

6.4. Итоговая государственная аттестация – 
форма оценки результатов обучения 

ИГА как способ комплексной оценки компетенций 

Оценочные средства для контроля качества компетенций отли-

чаются от оценочных средств, предназначенных для контроля знаний, 

умений и навыков, приобретаемых студентом при освоении конкрет-

ных дисциплин или учебных модулей дисциплин циклов ООП, тем, 

что все формируемые у студента компетенции являются интеграль-

ными, комплексными характеристиками уровня его общекультурной 

и профессиональной квалификации. Если считать знания, умения, на-

выки обучающегося отдельными элементами системы, в качестве ко-

торой выступает ООП, то компетенции можно уподобить эмерджент-

ным (новым, возникающим) свойствам этой системы, являющимся 

следствием ее структурных взаимодействий. Структура самой систе-

мы определяется, как известно, связями и отношениями между ее 

элементами. Именно вследствие этих эмерджентных свойств в компе-

тенциях выпускника могут проявляться такие качества, которые не 

свойственны ни одному из входящих в систему (ООП) элементов. Вот 

почему, по существу, ни одна из традиционных форм текущего и про-

межуточного контроля, за исключением курсовых работ, а также от-

четов по практикам и НИРС, не может достаточно полно оценить сте-

пень сформированности какой-либо компетенции. 

Основным же способом объективной оценки компетенций вы-

пускника из традиционных форм контроля является итоговая госу-

дарственная аттестация, включающая выпускную квалификацион-

ную работу и государственный экзамен (по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» – государственный эк-

замен по психолого-педагогической подготовке). 
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Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки вы-

пускника по данному направлению задаются совокупностью обще-

культурных и профессиональных компетенций (в рамках компетент-

ностной модели выпускника), которыми он должен обладать для ре-

шения профессионально-педагогических задач в соответствии с ква-

лификационными требованиями. 

Требования к уровню профессиональной подготовки выпускни-

ка по конкретной образовательной программе формулируются вузом 

как результаты полученного образования в терминах общекультурных, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

и ПООП ВППО по данному направлению подготовки, а также допол-

нительными требованиями вуза для обеспечения востребованности, 

конкурентоспособности и мобильности выпускника на рынке труда. 

Реализация образовательной программы и ее закрепление в компетен-

циях выпускника вуза проверяются комплексом оценочных средств, 

которые являются регламентированными, квалиметрическими процеду-

рами, охватывающими или обобщенные квалификационные (контроль-

ные) задания, или вопросы (систему вопросов в виде экзаменацион-

ного билета и эталонных ответов на них, если вопросы имеют форму 

тестов), или и то и другое. 

Проектирование оценочных средств для проведения ИГА выпу-

скников вуза с целью проверки содержания образовательного процес-

са и качества подготовки будущих специалистов может рассматри-

ваться как процесс установления соответствия: 

● комплекса оценочных средств – содержанию программы; 

● качества подготовки выпускников вуза – требованиям, зало-

женным в комплексе оценочных средств; 

● общекультурных и профессиональных компетенций выпуск-

ников – требованиям, заложенным в образовательной программе; 

● компетенций выпускников – социально-нормативному качест-

ву, заложенному в требованиях ФГОС. 

По каждому из указанных соответствий может применяться до-

статочно большое количество разных квалиметрических процедур. 

Как указывается в работе «Проблема оценивания результатов обу-

чения при компетентностном задании требований к выпускнику ву-
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за», ИГА выпускников вузов представляет собой технологический ас-

пект «алгоритма аттестации», который разворачивается как система 

выбора и применения оценочных средств, шкал оценки и правил при-

нятия решения по результатам оценивания [178]. При этом оценочное 

средство рассматривается как совокупность методических материа-

лов, обеспечивающих «оценку соответствия» в ходе государственных 

аттестационных испытаний (государственного экзамена и защиты ВКР) 

требованиям вуза, отраженным в образовательной программе (компе-

тентностной модели выпускника). 

Правила применения оценочных средств в процессе ИГА можно 

рассматривать как эталонные квалиметрические процедуры, в кото-

рых шкалы формируются по комплексу испытаний. 

Фонд средств для оценки качества подготовки выпускника вуза 

по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)» разрабатывается вузом с учетом особенностей принятых и утверж-

денных образовательных программ. 

ФГОС ВППО, выполняя функцию социальной нормы качества 

высшего профессионально-педагогического образования, может одно-

временно трактоваться как «рамочная модель качества выпускника ву-

за», описанная в категориях требований к этому качеству, в том числе 

к качеству его профессиональной подготовки, таких как «вид (направ-

ление) деятельности», «квалификационные требования (общекультур-

ные и профессиональные компетенции)», «профессиональные задачи». 

Общая системная модель качества подготовки выпускников фор-

мализуется в виде отношения соответствия качества профессиональной 

подготовки выпускника вуза его «модульно-дисциплинарной модели». 

В рассматриваемой работе указывается также, что выделение обра-

зовательных модулей (ОМ) или основных образовательных модулей 

(ООМ) обеспечивает удовлетворение подготовки будущего специали-

ста определенным квалификационным требованиям, тестируемым 

решением определенных задач и ответами на вопросы (тесты) экзаме-

национных билетов [178]. 

Обобщение оценок ИГА всех студентов данного направления 

осуществляется по совокупности оценок одного выпускника и по со-

вокупности всего множества аттестуемых в рамках данной государст-
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венной аттестационной комиссии (ГАК). Используются модели ста-

тистических обобщений на массивах оценок: размах оценок, средняя 

оценка, обобщенные оценки, мониторинговые сравнения с результа-

тами предыдущих аттестаций. В качестве основных принципов, де-

терминирующих системную организацию ИГА, выступают: 

● принцип операциональности применяемых оценочных средств; 

● принцип структурности в системном представлении ИГА; 

● принцип соответствия содержания оценочных средств тому ком-

плексу знаний, который получил студент в процессе обучения в вузе; 

● принцип управляемости процессом (организацией) ИГА. 

Основами квалиметрического проектирования оценочных средств 

служат: 

1) структура требований ФГОС ВППО и примерных основных 

образовательных программ (ПООП ВППО); 

2) структура видов и задач профессиональной деятельности; 

3) структура принятых видов аттестационных испытаний. 

Логика построения комплекса оценочных средств предполагает 

предварительный и основной этапы. На предварительном этапе осу-

ществляются идентификация требований, их разделение и ранжиро-

вание по значимости. Основной этап состоит из решения следующих 

задач: 

● формирование оценочных средств для решения «задачи соот-

ветствия» в ходе итогового государственного экзамена; 

● формирование оценочных средств для решения «задачи соот-

ветствия» по итогам ВКР. 

В технологию ИГА выпускников входят технологии подготовки 

аттестационных испытаний и оценочных средств, в терминах которых 

формируется их содержание. 

Объектами оценки качества контролируемых компетенций вы-

ступают: 

● состав, содержание, методическое обеспечение «комплекта 

продукции», регламентирующие технологию ИГА; 

● контрольные экзаменационные задания (КЭЗ); 

● качество применяемых тестов (в случае тестовой формы эк-

замена); 
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● процедура оценки качества экзаменационных работ; 

● процедура оценки качества ВКР; 

● полнота критериев (системы показателей качества), отражен-

ных в ВКР. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

В соответствии с утвержденным ФГОС государственный экзамен по 

направлению подготовки для выпускников 1-го (бакалавров) и 2-го уров-

ня ВПО (магистров) вводится по решению ученого совета вуза. 

Целью проведения итогового государственного экзамена являет-

ся проверка сформированных компетенций, приобретенных выпускни-

ком при изучении учебных циклов ООП согласно требованиям ФГОС 

ВПО, ПООП ВПО и требованиям к результатам освоения ООП вуза, 

по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

В процессе государственного экзамена необходимо установить 

адекватность результатов образования, заявленных вузом, прежде все-

го теоретического базиса программы (образовательный аспект), компе-

тенциям выпускника и на этой основе оценить уровень полученной вы-

пускником квалификации в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности (компетентностно-квалификационный аспект). Мера 

несоответствия заявленных вузом результатов образования и реально 

полученных выпускником компетенций определяет качество подго-

товки в данном учебном заведении и служит основой для анализа и ра-

боты по улучшению образовательной деятельности вуза. 

Программы государственных экзаменов по отдельным дисцип-

линам и итогового междисциплинарного экзамена по направлению под-

готовки, а также критерии оценки выпускных квалификационных ра-

бот разрабатываются учебно-методическими комиссиями вузов с уче-

том рекомендаций УМО по ППО. 

В связи с необходимостью объективной оценки компетенций вы-

пускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Например, 

в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы несколь-
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ких дисциплин (модулей) естественнонаучного и профессионального 

циклов. Выбор модулей и дисциплин возлагается на вуз (выпускаю-

щую кафедру). 

На государственных экзаменах могут контролироваться как от-

дельные компетенции, так и их части. 

Так, при ответе на вопрос экзаменационного билета студент 

может продемонстрировать совокупное владение компетенциями или 

их элементами. 

Государственный экзамен по психолого-педагогической подго-

товке относится к междисциплинарному и может проводиться в пись-

менной, устной и смешанной формах. 

Экзаменационные билеты включают несколько вопросов из 

представленного перечня ГСЭ, ЕН, профессионального блоков дис-

циплин. Один из вопросов должен быть комплексным, ситуационным 

или представлять задание практического характера. При формирова-

нии комплексных и ситуационных вопросов государственного экза-

мена, направленных на выявления качества компетенций, приобре-

тенных выпускником, могут быть использованы структурные матри-

цы оценочных средств. 

Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный би-

лет) может содержать три вопроса – по одному из каждого учебного 

цикла ООП, ориентированных на установление соответствия уровня 

подготовленности выпускника тем или иным требованиям к профес-

сиональной подготовке бакалавра, магистра. Каждый ответ на вопрос 

может оцениваться по 5-балльной системе. 

Ответ на первый вопрос можно оценивать с позиции «иметь пред-

ставление», на второй – по принципу «знать или уметь»; ответ на тре-

тий вопрос должен быть комплексным, творческим или адаптацион-

ным и оцениваться в компетентностном формате. Затем выводится сум-

марная оценка по итогам государственного экзамена. 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС 

и ПООП ВПО по данному направлению принимается членами ГАК 

персонально на основании балльной оценки ответа на каждый вопрос. 

Несоответствие констатируется в случае оценки какого-либо ответа 

ниже 3 баллов. Соответствие отмечается в случае оценок ответов на 
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отдельные вопросы не менее 4 баллов. В остальных случаях принима-

ется решение «в основном соответствует» (табл. 20). 

Таблица 20 

Порядок определения оценки на государственном экзамене 

(по 5-балльной системе) 

Вопрос Оценки (по 5-балльной системе) 

Первый 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Второй 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

Третий 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Общая оценка 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 

 

Окончательное решение об оценке по итогам государственного 

квалификационного экзамена и о соответствии уровня подготовки тре-

бованиям ФГОС и ПООП ВППО принимается на закрытом заседании 

ГАК путем голосования, результаты которого заносятся в протокол. 

При получении оценки «2» по какому-нибудь вопросу экзаме-

национного билета итоговая оценка приравнивается к «2». 

Государственный экзамен может проводиться в 8-м семестре 

(в бакалавриате) или в 9-м семестре при обучении в магистратуре. 

Перед государственным экзаменом предполагается консульта-

ция или цикл консультаций и выделяется время на подготовку к экза-

мену не менее 7–10 дней. 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются чле-

нами ГАК, хранятся в запечатанном виде и выдаются студентам не-

посредственно на экзамене. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными про-

граммами, также (с разрешения ГАК) справочной литературой и дру-

гими пособиями. 

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на постав-

ленные в экзаменационном билете вопросы, должно быть не менее 1 ч 

(но не более 3 ч) после получения билета. Продолжительность опроса 

студента, в котором участвуют как минимум два члена ГАК, не долж-

на превышать 45 мин. Продолжительность заседания (работы) госу-

дарственной аттестационной комиссии не должна превышать 6 ч в день. 
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Ответ может сопровождаться иллюстрациями, выполненными в виде 

эскизов на бумаге или электронных презентаций. 

После окончания экзамена на каждого студента каждым членом 

ГАК заполняется протокол государственного экзамена с предложени-

ями по оценке ответа на каждое экзаменационное задание, а также 

оценке степени соответствия подготовленности выпускника требова-

ниям ФГОС и ПООП ВППО по данному направлению подготовки. 

Окончательное решение по оценкам и соответствию компетенций выпуск-

ника требованиям ФГОС и ПООП ВППО определяется открытым го-

лосованием присутствующих на экзамене членов ГАК, а при равенст-

ве голосов решение остается за председателем ГАК, и результаты об-

суждения заносятся в протокол. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день 

его проведения. 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа – дипломная (бакалавр-

ская или магистерская) работа или дипломный проект – представляет 

собой самостоятельное логически завершенное исследование соответ-

ствующего направления подготовки. Выпускные работы являются учеб-

но-квалификационными; при их выполнении студент должен показать 

способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на со-

временном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно 

излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою 

точку зрения перед аудиторией. 

Тематика дипломных работ научно-исследовательского харак-

тера может быть направлена на решение профессиональных задач. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установле-

ние уровня подготовленности выпускника к выполнению профессио-

нальных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВППО к компе-

тентностной модели и уровню подготовки выпускника по конкретному 

направлению подготовки. Так же, как и на государственном экзамене, 

в процессе выполнения и защиты ВКР выявляются образовательный 

и профессионально-квалификационный аспекты профессиональной под-
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готовленности выпускников вуза. Однако в части контроля результа-

тов образования и компетенций выпускников ВКР предоставляет зна-

чительно большие возможности, чем госэкзамен. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам пред-

ставления и объемам выпускных квалификационных работ устанав-

ливаются в виде методических указаний выпускающими кафедрами 

с учетом требований федерального государственного образовательно-

го стандарта, методических рекомендаций УМО по ППО и методичес-

ких комиссий вуза применительно к направлению подготовки «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)». 

Темы выпускных квалификационных работ определяются вы-

пускающей кафедрой и утверждаются ректором вуза. Студенту может 

быть предоставлено право самостоятельного выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Для подготовки выпускной квалификаци-

онной работы студенту назначаются руководитель и, при необходи-

мости, консультанты. Выпускные квалификационные работы подле-

жат обязательному рецензированию. Требования к выпускной квали-

фикационной работе отражаются в ПООП ВППО. 

Требования к выпускной квалификационной работе. Диплом-

ная работа состоит из текста (рукописи) и графических материалов, 

отражающих решение профессиональных задач в соответствии с из-

бранной тематикой. 

Тема дипломной работы, как правило, предлагается научным 

руководителем студента, но может быть также рекомендована орга-

низацией, в которой студент проходил практику, или выбрана самим 

студентом в рамках профиля соответствующей ООП. 

Руководителями дипломных работ могут быть преподаватели 

и сотрудники институтов, факультетов или их филиалов, преимуще-

ственно имеющие ученую степень. Научным консультантом работы 

может быть назначен сотрудник организации, в которой студент про-

ходил преддипломную практику. 

В случае отказа студента от предлагаемого научного руковод-

ства со стороны кафедры назначается дополнительный рецензент по 

выпускной работе из числа преподавателей или сотрудников данной 

кафедры. 
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Структура дипломной работы включает: 

● титульный лист; 

● оглавление; 

● введение; 

● обзор научной литературы по избранной проблематике; 

● характеристику объекта исследования; 

● характеристику методики исследования; 

● описание полученных результатов; 

● обсуждение результатов; 

● выводы; 

● список литературы; 

● приложения. 

Объем дипломной работы (без приложений) не должен, как 

правило, превышать 50 страниц. Работа должна содержать достаточ-

ное для восприятия результатов количество иллюстративного мате-

риала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фотографий. 

Оформление работы. Текст работы печатается на листах фор-

мата А4. Поля на листах слева не менее 30 мм, с других сторон не ме-

нее 20 мм. Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, 

шрифт Times New Roman, кегль 12-й, интервал 1,5. Нумерация стра-

ниц – в соответствии с принятой в научных журналах, нумерация 

глав – по порядку арабскими цифрами. Нумерация параграфов состо-

ит из двух цифр, разделенных точкой: номера главы и порядкового 

номера параграфа – 1.1. или 1.2 и т. д. (слово «параграф» или «подпа-

раграф» писать не нужно). Нумерация подпараграфа внутри разделов 

состоит из номера главы, номера параграфа и порядкового номера 

подпараграфа – 1.1.1 или 1.1.2 и т. д. Более дробное структурирование 

нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно 

в соответствии с указанными образцами; он визируется руководите-

лем работы («К защите») и подписывается заведующим кафедрой. 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таб-

лицы и рисунки размещаются на странице, следующей за той, где впер-

вые дается на них ссылка. 
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Все рисунки и таблицы должны иметь названия (заголовки). Ис-

пользованные в рисунках условные обозначения должны быть пояс-

нены в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других 

авторов рисунки и таблицы должны содержать после названия (заго-

ловка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать по-

мещения в рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках 

таблиц даются по фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, 

заключенным в круглые скобки. Например: (Иванов, 1996; Петров, 

Сидоров, 1990; Андреев и др., 1989). Ссылки на коллективные моно-

графии и справочники, сборники работ даются по первым одному или 

двум словам названия, например: (Пути миграции…, 1999). Если име-

ются ссылки на несколько работ одних и тех же авторов за один год, их 

можно дополнить буквенными индексами, например: (Борисов, 2000а, 

2000б), согласованными со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии пер-

вого автора (если приведено несколько работ одного автора, то они 

располагаются либо по алфавиту, либо по годам написания). Сначала 

даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке ли-

тературы библиографическое описание формируется следующим об-

разом: Ф. И. О. автора (если авторов несколько – то всех авторов); на-

звание статьи или книги; если эта статья, то приводится название 

журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то об-

щее число страниц; если статья, то страницы сборника, на которых 

она расположена); для книг указывается место издания и издатель-

ство. Название статьи отделяется от названия журнала и от названия 

сборника двумя косыми линиями. 

Содержание дипломной работы. Во введении работы должны 

быть сформулированы цель работы и основные задачи исследования, 

указаны район проведения исследований, источники получения ос-

новных материалов (организации, творческие коллективы, самостоя-

тельные исследования), перечень видов и объем исследований, вы-

полненных студентом самостоятельно или в составе творческого 

коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе твор-
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ческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее ис-

следование. 

Реферативная часть должна отражать общую профессиональную 

эрудицию студента. 

Самостоятельная исследовательская часть должна свидетельст-

вовать об уровне профессиональной подготовки и об умении автора 

оценивать выбранную методику получения, обработки, анализа и ин-

терпретации материала. Самостоятельная часть должна составлять 

для ВКР бакалавра не менее 25 %, а для ВКР магистра – 50 % объема 

работы. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать ос-

новные выводы, результаты проведенных исследований, показать сте-

пень выполнения поставленных задач, субъективные и объективные 

причины, не позволившие выполнить намеченные задачи полностью, 

дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Функции руководителя и его критерии оценки уровня ВКР. 

Руководитель выпускной работы выдает задание, оказывает студенту 

помощь в организации и выполнении работы, проводит систематиче-

ские занятия со студентом и консультирует его, проверяет выполне-

ние работы; дает письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы про-

филю подготовки, руководство и организацию ее выполнения несет 

ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководи-

тель работы. 

Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику 

работы; отмечать степень самостоятельности, проявленную диплом-

ником при выполнении работы; давать характеристику научной (прак-

тической) деятельности соискателя, его умению организовать свой 

труд; отмечать наличие публикаций и выступлений на конференциях, 

их перечень; фиксировать срок работы дипломника по данной теме. 

Отзыв состоит из формализованной части, в которой руководитель 

оценивает уровень компетентности дипломника в отдельных видах 

работы, и произвольной части, где руководитель может выразить соб-

ственную оценку и пожелания дипломнику. 
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Для достижения достаточно объективного уровня оценки ВКР 

руководитель оценивает ВКР по определенным критериям. Каждый 

критерий характеризует одну из сторон оцениваемой работы. 

Функции рецензента и его критерии оценки уровня ВКР. Ре-

цензент по отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В соответ-

ствии с этим его отзыв должен содержать более разностороннюю ха-

рактеристику работы. В отличие от руководителя он оценивает сте-

пень актуальности темы работы, соответствие представленного мате-

риала техническому заданию; подтверждает наличие публикаций, учас-

тие в научно-технических конференциях, награды за участие в кон-

курсах (на основании наличия копий или оригиналов работ); оценива-

ет уровень выполнения ВКР. 

Функции ГАК, ее критерии оценки уровня ВКР и качества 

защиты. Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР прово-

дится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 членов от 

полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством 

вуза. Секретарь ГАКа представляет выпускника, его квалификацион-

ную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответ-

ствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов ру-

ководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для 

сообщения. 

После доклада (10 –15 мин, определяемые регламентом работы 

ГАК) студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими 

на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оце-

ниваются ВКР и уровень соответствия компетенций выпускника тре-

бованиям ФГОС и ПООП ВППО по направлению подготовки. 

Выпускнику предоставляется возможность ответить на выска-

занные ими замечания или вопросы. 

ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку 

ВКР по результатам выступления претендента. ГАК оценивает грамот-

ность построения речи, степень владения профессиональной терминоло-

гией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представ-
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ления иллюстративных материалов при выступлении и уровень представ-

ления материалов в пояснительной записке, уровень знаний претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной рабо-

ты и подготовке специалиста ГАК ориентируется на мнения экспер-

тов ГАК, учитывая мнения руководителя и рецензента. 

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты, в от-

личие от руководителя и рецензента, ГАК более жестко регламентирова-

на по времени. В соответствии с этим критерии ГАК при выставлении 

итоговой оценки должны быть более формализованы и согласованы 

с оценками руководителя работы, рецензента и данными аннотации. 

Оценка ГАК ВКР учитывает: 

● показатели оценки ВКР; 

● показатели защиты; 

● отзывы руководителя и рецензента. 

Предлагаемые показатели оценки ВКР включают в себя девять 

критериев, которые можно, как и критерии оценки руководителя и ре-

цензента, объединить в три группы, что способствует упрощению про-

цесса выставления оценки за счет интегрирования оценки по группе. 

Член ГАК может выставить по каждой группе одну интегральную 

оценку. 

Аннотация выпускной квалификационной работы. Для уве-

личения объективности оценки ВКР и формирования способности 

студента к оцениванию результатов своей работы предлагается вклю-

чить в структуру аннотации данные по всем основным критериаль-

ным оценкам, что позволит экспертам (в первую очередь рецензенту 

и члену ГАК) более оперативно сопоставлять утверждение студента 

со своим мнением. 

Формализация процедуры оценки уровня ВКР увеличивает од-

нозначность понимания смысла критерия аттестуемым и экспертом, 

уменьшает время, необходимое эксперту для выставления оценки по 

каждому критерию, подсказывает студенту, на что необходимо обра-

тить внимание при выполнении работы и написании пояснительной 

записки ВКР. 

Аннотация по ВКР должна включать следующие сведения: Ф. И. О. 

студента, наименование факультета, кафедры, номер группы, направ-

ление подготовки, наименование профилизации, присуждаемая квали-
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фикация (степень), наименование темы, данные руководителя (Ф. И. О., 

место работы, должность, ученое звание, степень) и консультанта 

(Ф. И. О., место работы, должность, ученое звание, степень). 

Форма публичной защиты выпускной квалификационной рабо-

ты. Форма публичного выступления устанавливается выпускающей ка-

федрой по согласованию с председателем ГАК. При представлении ил-

люстративного материала к публичной защите используются: 

● плакаты и чертежи; 

● раздаточный материал с иллюстрациями; 

● проекционная техника; 

● компьютерная презентация. 

В качестве показателей оценки уровня подготовленности выпу-

скника к самостоятельной профессиональной деятельности могут быть 

использованы такие группы критериев, как компетентности и компе-

тенции. 

В качестве примера можно выделить группу профильно-специа-

лизированных компетенций: 

1) умение структурировать знания и формулировать задачи ис-

следования; 

2) умение использовать основные прикладные программные сред-

ства для моделирования и специальных расчетов; 

3) умение решать сложные профессиональные задачи, делать обос-

нованные выводы, используя основные принципы различных наук; 

4) умение проводить исследование научных и производственных 

проблем, в том числе путем проектирования экспериментов, анализа 

и интерпретации данных и синтеза информации для получения обос-

нованных выводов; 

5) оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 

технологических решений. 

Личностная группа компетенций может содержать следующие 

их виды: 

● умение качественно оформить пояснительную записку и соз-

дать содержательную презентацию; 

● понимание профессиональной этики и норм, обладание профес-

сиональным мировоззрением; 
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● понимание вопросов экологии и безопасности и ответствен-

ность за последствия профессиональной деятельности. 

Выполнение ВКР – достаточно длительный процесс, имеющий 

целый ряд этапов, такие как согласование темы ВКР и технического 

задания; подготовка аналитического материала по теме работы (про-

екта); разработка оригинальной части ВКР; выполнение экономиче-

ского обоснования и решение вопросов охраны труда. Подготовка 

ВКР должна проходить в соответствии планом-графиком и контроли-

роваться руководителем проекта в процессе консультирования. 

На каждом этапе работы над проектом студент должен проде-

монстрировать практически весь спектр компетенций, а руководитель – 

иметь возможность оценить уровень их достижения и зафиксировать 

в своем отзыве. 

Для оценивания формирования компетенций бакалавров и магис-

тров в соответствии с требованиями ФГОС ВППО по направлению под-

готовки целесообразно использовать структурную матрицу (табл. 21), по-

зволяющую наглядно представить предметное поле каждой компетен-

ции, приведенной в ФГОС ВПО, и этап ее формирования. Структурная 

матрица может служить основой для аттестации и аккредитации ООП 

ВПО (бакалавры и магистры) по данному направлению. 

Этапы выполнения и контроля над выполнением ВКР: 

1. Ознакомление с темами ВКР, предложенными руководителем, 

и выбор темы будущего исследования. 

2. Составление плана проведения ВКР; формулирование переч-

ня подлежащих выполнению работ и исследований с указанием сро-

ков выполнения. 

3. Подготовка аналитического материала по теме. 

4. Разработка оригинальной части ВКР, проведение исследований. 

5. Выполнение экономического обоснования. 

6. Решение вопросов охраны труда. 

7. Составление пояснительной записки и согласование ее с руко-

водителем работы. 

8. Подготовка презентации ВКР. 

9. Подготовка аннотации по теме. 

10. Публичная защита выполненной работы на заседании ГАК. 



 

302 

Глава 6.Теоретические аспекты проектирования новой системы оценки качества 
 подготовки выпускников учреждений высшего ППО 

Та
бл
иц
а 

21
 

М
ак
ет

 с
тр
ук
ту
рн
ой

 м
ат
ри
цы

 о
це
ни
ва
ни
я 
об
щ
ек
ул
ьт
ур
ны

х 
и 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ы
х 
ко
мп

ет
ен
ци
й 

пр
и 
по
дг
от
ов
ке

 и
 за
щ
ит
е 
В
К
Р 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 т
ре
бо
ва
ни
ям
и 
Ф
ГО

С
 В
П
О

 п
о 
на
пр
ав
ле
ни
ю

 п
од
го
то
вк
и 

Э
та
пы

 в
ы
по
лн
ен
ия

 и
 за
щ
ит
а 
В
К
Р*  

Д
ем
он
ст
ри

-
ру
ем
ы
е 
ко
мп

е-
те
нц
ии

 

С
ог
ла
со

-
ва
ни
е 
те

-
мы

 В
К
Р 

и 
те
хн
и-

че
ск
ог
о 

за
да
ни
я 

П
од
го
то
в-

ка
 а
на
ли

-
ти
че
ск
ог
о 

ма
те
ри
ал
а 

по
 т
ем
е 

Ра
зр
а-

бо
тк
а 

ор
иг
и-

на
ль
но
й 

ча
ст
и 

В
К
Р 

В
ы
по
л-

не
ни
е 

эк
он
ом

и-
че
ск
ог
о 

об
ос
но

-
ва
ни
я 

Ре
ш
ен
ие

 
во
пр
ос
ов

 
ох
ра
ны

 
тр
уд
а 

Н
ап
ис
а-

ни
е 
по

-
яс
ни

-
те
ль
но
й 

за
пи
ск
и

П
од
го

-
то
вк
а 

пр
ез
ен

-
та
ци
и 

В
К
Р 

П
од
го

-
то
вк
а 

ан
но
та

-
ци
и 
по

 
те
ме

 

Ре
-

це
н-

зи
ро

-
ва
ни
е 

В
К
Р 

За
-

щ
ит
а 

В
К
Р 

в Г
А
К 

1 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
2 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

3 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
4 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

5 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 

О
бщ

ек
ул
ь-

ту
рн
ые

 

6 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
1 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

2 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
3 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

4 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
5 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

6 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 

П
ро
фе
сс
ио

-
на
ль
ны
е 

7 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
 *  Ф

ик
си
ру
ет
ся

 р
ук
ов
од
ит
ел
ем

. 



 

6.4. Итоговая государственная аттестация – форма оценки результатов обучения 

 

303 

Поэтапное формирование компетенций отслеживается руково-

дителем и фиксируется в его отзыве. 

В качестве примера можно привести ряд компетенций, дости-

жение которых может фиксировать руководитель у студента в про-

цессе выполнения работы (проекта). Детальный перечень компетен-

ций должен вырабатываться выпускающими кафедрами в соответ-

ствии с профилем направления подготовки и профилизацией. 

На первом этапе – умение пользоваться информационными ре-

сурсами, находить необходимую литературу; способность определять 

и формулировать проблему; умение анализировать современное со-

стояние образования, науки, техники и др., ставить научные и иссле-

довательские задачи и определять пути их решения. 

На втором этапе – умение анализировать современное состоя-

ние образования, науки, техники и др., ставить научные и исследова-

тельские задачи и определять пути их решения; владение методами 

технологического сопровождения научно-исследовательских работ 

включая составление программ работ. 

На третьем этапе – умение пользоваться информационными 

ресурсами, находить необходимую литературу; владение методами 

технического сопровождения проектных, научно-исследовательских 

работ включая оформление научно-технологической документации, 

статей, рефератов и других материалов исследований. 

На четвертом этапе – владение современными методами и сред-

ствами получения измерительной информации; владение научно обос-

нованными методами планирования и проведения эксперимента; уме-

ние выбирать методы и средства, соответствующие целям и задачам 

эксперимента; умение проводить анализ, в том числе метрологиче-

ский, полученных результатов теоретических и экспериментальных 

исследований и принимать решения на основе проведенных исследо-

ваний; способность использовать в профессионально-педагогической 

деятельности навыки работы с компьютером. 

На пятом и шестом этапах – умение оценивать научные, орга-

низационные, технологические, технические, экономические и другие 

результаты проведенных исследований, демонстрировать понимание 

проблем профессионально-педагогической деятельности. 
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На седьмом этапе – владение навыками письменной и устной ком-

муникации на родном языке. 

На восьмом и девятом этапах – способность создавать содержа-

тельные презентации; способность определять и формулировать про-

блему; владение навыками письменной и устной коммуникации на 

родном языке. 

На заключительном, десятом, этапе – способность понимать зада-

ваемые вопросы и содержательно давать ответы; стремление к успеху. 

Таким образом, итоговая государственная аттестация как форма 

оценки результатов обучения студентов направления подготовки «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)» является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов и по-

зволяет установить соответствие уровня подготовки выпускников по ос-

новной образовательной программе данного направления требованиям 

ФГОС ВППО. 

6.5. Инновационные оценочные средства 
в профессионально-педагогическом образовании 

Общие подходы к разработке инновационных 

оценочных средств 

Ключевые характеристики инновационных оценочных средств, 

адекватных современным требованиям к качеству подготовки специа-

листов и качеству результатов оценивания, должны обеспечивать воз-

можность многоаспектных измерений в рамках компетентностного под-

хода, ориентацию на профессиональные задачи будущей деятельности 

выпускника, непрерывное отслеживание качества учебных достиже-

ний и соблюдение требований теории педагогических измерений. 

В контексте разработки инновационных подходов к проектирова-

нию оценочных средств для контроля качества формирования компе-

тенций выпускников вузов ряд исследователей предлагают сформули-

ровать методологические основы этого проектирования и построить 

общую модель сравнительной оценки качества подготовки [46]. 

Эта модель может включать следующие структурные компоненты: 

● объекты оценивания и их предметные области; 

● базы оценивания; 
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● критерии оценивания (как признаки степени соответствия уста-

новленным требованиям); 

● субъекты оценивания (студенты, преподаватели, эксперты раз-

личных комиссий); 

● средства и технологии (процедуры) оценивания. 

Практическая реализация общей модели осуществляется через си-

стему оценочных средств и технологий оценки качества подготовки вы-

пускника, адекватно отражающей результаты освоения им основной обра-

зовательной программы (компетенции), достигнутые им в течение всего 

периода обучения. Эффективность применения оценочных средств опре-

деляется используемыми технологиями контроля результатов обучения, 

которые предусматривают возможность комплексного оценивания раз-

личных элементов образовательных программ, формирующих приобре-

таемые компетенции. При этом оценочные средства должны позволять 

измерять уровень достижения установленных результатов обучения. 

Во многих европейских странах для описания результатов осво-

ения образовательных программ используется таксономия Блума. Она 

включает шесть категорий обучения, характеризующих уровень при-

обретаемых компетенций: знание, понимание, умение, анализ, синтез, оце-

нивание. Первые две категории характеризуют уровень освоения зна-

ний. Остальные четыре относятся к интеллектуальным качествам бо-

лее высокого уровня деятельности. 

Данные категории соответствуют содержанию уровней образо-

вания в Европейской квалификационной рамке. 

Знание – воспроизведение важной информации. Понимание – объ-

яснение важной информации. Умение – решение закрытых проблем. Ана-

лиз – решение открытых проблем. Синтез – нахождение эвристических 

ответов на проблемы. Оценивание – вынесение критических суждений, 

основанных на знаниях. К категориям, описывающим практические на-

выки, относят предметно ориентированные и универсальные навыки. 

Каждое оценочное средство является носителем – элементом со-

циальной нормы качества образования. В зависимости от целей оцен-

ки, уровня, ступени или типа образовательной программы все оценоч-

ные средства формулируются на разных уровнях сложности (неопре-

деленности): от имеющих однозначное решение (ответ) до имеющих 

многозначность решений (ответов) или, возможно, не имеющих на се-
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годня признанных решений (ответов). При реализации инновационных 

технологий контроля качества компетенций для каждого оценочного 

средства должен быть выбран определенный критерий оценивания, 

определяющий степень соответствия заданной норме или ответу. 

Инновационные методы преподавания 

и оценки результатов обучения 

Итак, если традиционная педагогика (педагогика ЗУНов) анали-

тична, потому что предполагает разделение на части единого процес-

са профессиональной деятельности, выделяя в нем прежде всего тео-

ретический и практический аспекты, то современная педагогика (пе-

дагогика компетенций), не отрицая необходимости аналитического раз-

деления при обучении, выступает за дальнейший синтетизм, объеди-

нение теории и практики, что достигается в процессе непосредствен-

ной профессиональной деятельности или ее игровой имитации. 

Можно пояснить это на примере. В рамках традиционной педаго-

гики будущих врачей учат определять болезнь по симптомам (ставить 

диагноз) и правильно назначать лечение. В результате выпускник обла-

дает знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему работать по 

профессии врача. Однако современная педагогика стремится, кроме того, 

ориентировать будущего врача на проблемы, без которых немыслима его 

профессия, но о которых не пишут в учебниках по медицине, т. е. на спе-

цифические ситуации, которыми богата сама жизнь. Например, врач 

должен успокоить пациента, правильно объяснить ему важность того или 

иного лечения, быть готовым к критике со стороны пациента, даже 

к предвзятости и враждебности. Эти необходимые в жизни, но опускае-

мые в теории навыки и делают его компетентным специалистом (в то 

время как хороший диагност, правильно определяющий лечение, но не 

умеющий убеждать пациента, все равно не обладает должным уровнем 

компетенции). Для определения уровня формирования компетенций 

обучающегося, прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее 

время разработаны новые методы. Наиболее распространенными из них 

можно признать стандартизированные тесты с дополнительным творче-

ским заданием и рейтинговую систему оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в макси-

мально унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопо-
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ставить подготовку обучающихся различных учебных заведений, вузов 

и даже стран, при том что каждый из них сдает этот тест по месту своей 

учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение 

не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым 

(не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но вклю-

чает в себя творческое задание (в тестах по медицине – ситуационная за-

дача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т. д.). Стандартизи-

рованные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах 

обучения, т. е. служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Они очень популярны на Западе, а в последнее время и в России, хотя 

есть немало специалистов, которые сомневаются в высокой эффективно-

сти и тем более универсальности тестового метода. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учеб-

ный материал разделяется на логически завершенные части (модули); 

после изучения каждого из них предусматривается аттестация в форме 

контрольной работы, теста, коллоквиума и т. д. [223]. Работы оцени-

ваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого студента. 

Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции 

в силу того, что в баллах оцениваются не только знания и умения сту-

дентов, но и творческие их возможности: активность, неординарность 

решений поставленных проблем, умение организовать группу для ре-

шения проблемы и т. д. Максимальное количество баллов – 100. 

Каждый модуль включает обязательные виды работы – это ла-

бораторные, практические, семинарские занятия, домашняя индиви-

дуальная работа, а также дополнительная работа по выбору (участие 

в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, уча-

стие в НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение 

комплексных усложненных лабораторных, практических работ и др.). 

Общая формула расчета суммарного балла по каждому виду ра-

бот может содержать 4 сомножителя: 

С = Во · К1 · К2 · К3, 

где Во – начальная «стоимость» вида работ; 

К1 – коэффициент качества выполнения (оценка); 

К2 – коэффициент сложности; 

К3 – коэффициент срока выполнения. 
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При работе по модульно-рейтинговой системе допускается воз-

можность оценки знаний студентов без экзаменов или специально 

проведенного зачета. 

Менее распространены иные новейшие методы, которые можно 

признать весьма перспективными. Прежде всего это кейс-метод. Его 

название происходит от английского слова case (папка, чемодан, порт-

фель; в то же время перед нами явная языковая игра, так как case мож-

но перевести и как «случай, ситуация»). Метод был разработан педаго-

гом Робертом Мери. Процесс обучения с использованием кейс-метода 

представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе 

в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие 

материальные и временные затраты и вариативность обучения (табл. 22). 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал пода-

ется студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в ре-

зультате активной и творческой работы: самостоятельного осуществ-

ления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с раз-

ных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, само-

контроля процесса получения знаний и его результатов. 

Таблица 22 

Порядок (алгоритм) и продолжительность работы по кейс-методу
*
 

№  
п/п 

Наименование этапа 
Время этапа, 

мин 

1 Подготовка к занятию преподавателем и студентами … 
2 Организационная часть. Выдача кейса 5 
3 Индивидуальная самостоятельная работа студентов 

с кейсом 
Получение дополнительной информации 

10 

4 Проверка усвоения теоретического материала по теме 10 
5 Работа студентов в микрогруппах 30 
6 Дискуссия (коллективная работа студентов) 15 
7 Оформление студентами итогов работы 5 
8 Подведение итогов преподавателем 5 

 
*
 Пункт 1 – домашняя работа, пункты 3 – 8 – аудиторная работа. 

 

Цели кейс-метода состоят: 

● в активизации студентов; 

● повышении их мотивации; 
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● обучении умениям анализа ситуаций и нахождения оптималь-

ного количества решений; 

● формировании умений работы с информацией, в том числе уме-

ния затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточ-

нения ситуации; 

● моделировании решений в соответствии с заданием, представ-

лении различных подходов к разработке планов действий, ориентиро-

ванных на конечный результат; 

● принятии правильного решения на основе группового анализа 

ситуации; 

● готовности к четкому и точному изложению собственной точ-

ки зрения в устной и письменной форме, убедительному отстаиванию 

своей точки зрения; 

● в выработке умений критического оценивания различных то-

чек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Структура кейса: 

1) предъявление темы программы или занятия; 

2) формулировка проблемы, вопросов, задания; 

3) подобное описание практических ситуаций; 

4) сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 

5) дидактическое обеспечение: наглядный, раздаточный или дру-

гой иллюстративный материал; рекомендации «Как работать с кейсом»; 

литература основная и дополнительная; 

6) режим работы с кейсом; 

7) оценка работы по этапам. 

Еще один перспективный метод – портфолио. Он пользуется 

большой популярностью на Западе, а с 1990-х гг. активно внедряется 

и в России. Слово «портфолио» возникло еще в эпоху Возрождения: 

итальянские архитекторы так называли папки, в которых приносили 

на суд заказчика свои строительные проекты. В наше время под 

портфолио подразумевается альбом с фотографиями, которые при-

званы показать мастерство фотохудожника или фотомодели. Начи-

ная с 1960-х гг. в американской педагогике портфолио стали назы-

вать также папки индивидуальных учебных достижений обучаю-

щихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения 
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задач – все, что свидетельствует об уровне образования и духовной 

эволюции обучающихся. 

Сторонники идеи портфолио отмечают, что оно может быть 

чем-то большим, чем просто средство оценивания или собрание учеб-

ных достижений обучающихся. Это новый подход к обучению, новый 

способ работы, выражающий современное понимание процесса пре-

подавания и учения, новую культуру учения. Так понятая идея порт-

фолио предполагает выстраивание вокруг портфолио учебного про-

цесса, в котором существенно меняется суть взаимодействия педагога 

и обучающегося, появляются новые цели и новые способы достиже-

ния старых целей обучения. 

Популярность метода портфолио на Западе объясняется нега-

тивной реакцией многих педагогов на традиционную для западной 

системы обучения практику проверки знаний и умений с помощью 

тестов. По мнению преподавателей, тесты не дают адекватной карти-

ны умений студентов и не позволяют судить об уровне профессиона-

лизма будущего специалиста. Тесты (даже с дополнительными твор-

ческими заданиями) не годятся для проверки именно компетентности, 

умения решать реальные жизненные проблемы, проявлять неорди-

нарность мышления, подлинный творческий подход. Портфолио же 

позволяет выяснить не только то, что знает студент, но и как он при-

шел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между педагогом и обу-

чающимися. При этом важно, что обучающийся сам решает, что имен-

но будет входить в его портфолио, т. е. вырабатывает умение оценки соб-

ственных достижений. В некоторых школах США даже экзамены про-

ходят в форме представления своего портфолио перед комиссией и от-

ветов на возникающие у нее вопросы. 

Для отбора документов в портфолио обучающимся предлагает-

ся, например, выбрать: 

● три лучшие работы из написанных при изучении конкретного 

курса; 

● работу из начала, середины и конца курса; 

● работы, лучше всего демонстрирующие определенные умения; 

● одну работу по каждому из перечисленных типов (анализ текста; 

эссе; научная статья; рецензия на работу однокурсника и т. п.). 

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающей-

ся кооперации, созданный Т. Ф. Акбашевым. Для него характерна по-
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становка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном поряд-

ке и для которых нужна кооперация, объединение студентов с распре-

делением внутренних ролей в группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются: 

1) индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное вы-

движение целей; 

2) коллективное планирование учебной работы; 

3) коллективная реализация плана; 

4) конструирование моделей учебного материала; 

5) конструирование плана собственной деятельности; 

6) самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

7) игровые формы организации процесса обучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому 

методу создаются группы обучающихся из 6 – 8 чел. 

Группа формируется так, чтобы в ней были «лидер», «генератор 

идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стиму-

лирует развитие организаторских способностей у студентов. 

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т. е. студентам разрешается переходить из одной группы 

в другую, общаться с членами других групп. 

После того как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представи-

телей должны доказать истинность своего варианта решения. При 

этом студенты должны проявить эрудицию, логические, риторические 

умения и т. п. Если имеющихся знаний у обучающихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лек-

ционной форме. 

В последние годы все большую популярность (и не только в ака-

демической среде) приобретает такой инновационный метод, как про-

ектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в ре-

зультате самостоятельных действий обучающихся с обязательной пре-

зентацией этих результатов [32]. 

Этот метод хорошо себя проявил, в частности, на занятиях по 

информатике, где обучающимся предлагают разрабатывать, а затем 
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защищать проекты «Мой класс», «Библиотека», «Спортсмены шко-

лы» и т. д., требующие создания информационных ресурсов. 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. Обучающие-

ся обсуждают предмет с педагогом, получают дополнительную ин-

формацию и устанавливают цели. Преподаватель знакомит со смыс-

лом проектного подхода, мотивирует обучающихся и помогает в поста-

новке целей. 

2. Планирование. Определение источников информации; опре-

деление способов ее сбора и анализа. Определение способа представ-

ления результатов (формы отчета). Установление процедур и крите-

риев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределе-

ние заданий и обязанностей между членами команды. Обучающиеся 

вырабатывают план действий, формулируют задачи. Преподаватель 

предлагает идеи, высказывает предположения. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных 

задач. Основные инструменты – интервью, опросы, наблюдения, экс-

перименты. Обучающиеся выполняют исследование, решая промежу-

точные задачи. Преподаватель наблюдает, советует, косвенно руково-

дит деятельностью. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление резуль-

татов, формулировка выводов. Обучающиеся анализируют информа-

цию, обобщают результаты. Преподаватель наблюдает, советует. 

5. Представление проекта. Возможные формы представления ре-

зультатов – устный и письменный отчеты. Обучающиеся отчитывают-

ся, обсуждают. Преподаватель слушает, задает вопросы в качестве ря-

дового участника. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса 

проектной деятельности обучающегося. Обучающиеся проводят кол-

лективное обсуждение и дают самооценку. Преподаватель оценивает 

усилия обучающихся, качество использованных источников, делает 

предложения по качеству отчета. 

Близок к проектному еще один метод – дидактическая игра. Это 

метод, предполагающий создание нескольких команд, которые сорев-

нуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например, ко-

манды могут изображать банки, конкурирующие в области кредито-
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вания населения, или политические партии, стремящиеся во время 

выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов из-

бирателей. Дидактическая игра требует не только знаний, но и умения 

работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т. д. 

Наконец, существует также целый ряд методов, реализующихся 

в основном за пределами образовательной среды, в сфере экономики, 

но могущих найти частичное применение и в вузовской практике. 

Один из них – так называемые тесты действия (performance tests). 

Данный метод представляют собой реальную проверку знаний, уме-

ний и компетенций обучающего. В академической сфере тесты дейст-

вия – это тесты чистописания, устного чтения и навыков письма, ос-

нованные на оценке «выборочных образцов деятельности» [239]. 

В неакадемической сфере подобные тесты широко применяются, на-

пример в армии, где при помощи имитаторов тренировочных полетов 

проверяется компетентность пилотов, или при приеме на работу. 

Следующий подобный метод – это метод Дельфи. Данный ме-

тод, по сути, представляет собой не что иное, как разновидность моз-

гового штурма, метод быстрого поиска решений, основанный на их 

генерации в процессе «мозговой атаки», проводимой группой специа-

листов, и отбора лучшего решения исходя из экспертных оценок. 

Дельфийский метод используется для экспертного прогнозирования 

путем организации системы сбора и математической обработки экс-

пертных оценок [106]. Достоинства его для определения уровня осво-

ения компетенций будущим специалистом очевидны. 

Итак, нами описаны 9 наиболее интересных дидактических ме-

тодов или технологий, которые направлены на выявление и оценку 

компетенций обучающихся. Некоторые из перечисленных методов 

достаточно близки. Так, кейс-метод, тесты действия, метод Дельфи, 

метод развивающей кооперации, дидактическая игра имеют четко вы-

раженную направленность на командную работу, а методы, подобные 

тестированию, модульно-рейтинговой системе или портфолио, могут 

(хотя и не обязательно) быть применены при индивидуальном обуче-

нии. Относительно перспектив применения данных инновационных 

форм обучения и оценки компетенций выпускников в нашей стране 

пока можно высказать лишь осторожные предположения. 
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Следует учитывать, что большинство описанных методов при-

шло к нам с Запада. Попытки их буквального переноса на отечествен-

ную практику могут оказаться неудачными, так как из-за различий 

в менталитете, системах ценностей и т. п. не все рекомендации запад-

ных педагогов оказывается возможным выполнить в России. 

Более приемлемо, вероятно, применять новые образовательные 

технологии, используя в качестве базиса для них уже устоявшиеся, 

традиционные методы отечественной педагогики. 

Так, метод проектов вполне коррелирует со знакомой для наших 

вузов практикой защит курсовых и дипломных работ (проектов), ме-

тод Дельфи есть разновидность мозгового штурма, который имеет 

давние традиции в отечественном образовании, и т. д. 

По нашему мнению, при подобном «синтетическом» российско-за-

падном подходе наиболее интересными и востребованными вузами мо-

гут оказаться метод проектов и дидактические игры. Именно им как 

средствам комплексной проверки и оценки самых разнообразных компе-

тенций выпускников будет посвящен завершающий раздел этой работы. 

Однако вначале коротко охарактеризуем предлагаемые в насто-

ящее время способы оценки общекультурных компетенций. 

Перспективные способы оценки общекультурных 

компетенций 

Как неоднократно подчеркивалось выше, в системе оценочных 

средств, ориентированных на компетентностный подход, важное ме-

сто должны занимать комплексные средства оценки, отнюдь не огра-

ничивающиеся проверкой профессиональных компетенций. Это обу-

словлено тем, что в результате образования у выпускника должно быть 

сформировано некое интегративное целостное социально-профессио-

нальное качество, позволяющее ему не только успешно справляться 

со своими профессиональными обязанностями, но и взаимодейство-

вать с другими людьми [85]. Ведь понятия «компетенция» и «компе-

тентность» включают помимо когнитивной и операциональной моти-

вационную, этическую, социальную и поведенческую составляющие. 
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Можно говорить о единой социально-профессиональной компе-

тентности личности, под которой понимается ее «личностное, интегра-

тивное, формируемое качество, проявляющееся в адекватности реше-

ния стандартных и особенно нестандартных, требующих творчества 

задач всему разнообразию социальных и профессиональных ситуаций» 

[82, с. 32]. Вместе с тем в этой единой структуре отчетливо выде-

ляются два подуровня, нуждающиеся каждый в своих подходах к оце-

ниванию: это профессиональные и общекультурные компетенции. 

Общекультурные компетенции характеризуют взаимодействие 

человека с социумом, другими людьми, самим собой [85]. Этим ком-

петенциям свойственны многофункциональность, надпредметность 

и междисциплинарность; они требуют значительного интеллектуаль-

ного развития, абстрактного мышления, саморефлексии, определения 

собственной позиции, самооценки, критического мышления и др.; они 

многомерны. 

К ним относятся компетенция здоровьесбережения (знание и со-

блюдение норм здорового образа жизни, физическая культура челове-

ка, свобода и ответственность выбора образа жизни и т. п.); компе-

тенция гражданственности (знание и соблюдение прав и обязаннос-

тей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, соб-

ственное достоинство, гражданский долг и т. п.); компетенция соци-

ального взаимодействия (взаимодействие с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; конфликты и их погаше-

ние, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого; 

социальная мобильность); компетенция в общении (устное, письмен-

ное общение, знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; уров-

ни воздействия на реципиента); компетенция информационных тех-

нологий (прием, переработка, выдача информации; массмедийные, 

мультимедийные технологии, компьютерная грамотность и т. п.). 

Последние две можно назвать инструментальными компетен-

циями, а первые три – собственно социальными или социально-лич-

ностными, и все они относятся к общекультурным компетенциям (см. 

проект ФГОС ВПО). 

Методике оценки общекультурных компетенций посвящен це-

лый ряд работ академика РАО И. А. Зимней [76 –89]. Ею предложены 
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два основания группировки методических процедур оценивания со-

циальных ключевых компетенций. Первое – «целостность (холи-

стичность) – расщепленность (дифференцированность)» оценки; по 

этому основанию компетенция оценивается как интегративное един-

ство оценок содержательных характеристик и компонентов компе-

тенций. Второе – «объективность (высокая формализованность) – 

субъективность (низкая формализованность)» методик оценивания; 

по этому основанию компетенции оцениваются с использованием то-

го или иного набора измерительного инструментария. 

В соответствии со вторым основанием И. А. Зимняя разграничи-

вает диагностические процедуры оценивания с высокой степенью 

возможности формализации (объективные) и с низкой степенью фор-

мализации (субъективные). 

К оценочным процедурам с высокой степенью формализации от-

носятся три большие группы. 

1. Группа объективных тестов с выбором ответа (действия) из 

предложенных вариантов. Ответы испытуемого здесь обрабатывают-

ся по ключу, заданному в форме социокультурного норматива, посколь-

ку есть объективно правильные и объективно неправильные ответы, от-

ражающие компетенцию. 

2. Группа тестов-опросников для диагностики личностных свойств 

(характерных черт), в которых человек выбирает те варианты ответов, 

которые соотносимы с его индивидуальными особенностями и пред-

почтениями в связи с компетентностью. Здесь ключи к вопросам опреде-

ляются не социокультурным нормативом, а с помощью особых пси-

хометрических процедур. 

3. Группа методик «субъективного шкалирования и самооценки 

компетентности». Здесь эксперт должен интерпретировать ответы 

испытуемого, который сам оценивает какие-либо объекты и понятия 

по степени сходства или по степени субъективного предпочтения в свя-

зи с компетентностью. 

К оценочным процедурам с низкой степенью формализации от-

носится группа субъективных методов экспертной оценки (диагност 

сам субъективно по определенной системе шкал признаков оценивает 

поведение испытуемого или продукты его деятельности), включаю-



 
6.5. Инновационные оценочные средства в профессионально-педагогическом 

образовании 

 

317 

щая в себя наблюдение, контент-анализ, интервью, беседу, анализ про-

дуктов деятельности, активно-игровые диагностические методики и тех-

нологии (методы конкретных ситуаций, case-method и др.), проектив-

ные диагностические методики. 

Таким образом, реализация основных методических подходов 

к оценке компетенций возможна путем использования комплекса (ба-

тареи) различных обоснованных и доступных для применения объек-

тивных и субъективных методик, имеющих разную релевантность 

компонентам компетенций. 

Для оценки интеллектуального базового блока общекультурных 

компетенций предлагается использовать краткий отборочный тест (КОТ), 

соотносимый с тестами IQ и ШТУР, но более ориентированный на 

оценку взрослого человека, для оценки личностного базового блока, 

который представляет собой специально составленную анкету. КОТ 

является российской адаптацией [41] теста Вандерлика и относится 

к категории тестов общих умственных способностей, разработанных 

для быстрой предварительной оценки индивидуума. В настоящее вре-

мя тест достаточно широко используется в научных и практических 

целях и получил признание специалистов. В интегральный показатель 

теста заложена модель способности к обучению и освоению новой об-

ласти знаний. Тест измеряет общий уровень умственных способностей 

и предусматривает диагностику следующих параметров интеллекта: 

способность к обобщению и анализу, гибкость мышления, скорость и точ-

ность восприятия материала, грамотность, выбор оптимальной стра-

тегии и т. д. Несомненным преимуществом теста является то, что его 

заполнение занимает всего 15 мин и полученные результаты имеют 

высокую степень достоверности. 

Специально составленная анкета для оценки личностного базо-

вого блока включает в себя ряд суждений, с которыми испытуемому 

предлагается полностью или частично согласиться или не согласиться 

(например: «В любом деле для меня важнее всего не его исполнение, 

а конечный результат»; «Люди оказываются одинокими из-за того, 

что сами не проявляют интереса и дружелюбия к окружающим» и т. п.). 

Интерпретация ответов по определенным ключам позволяет, по мне-

нию исследователя, диагностировать высокий и низкий уровень сфор-



 
Глава 6. Теоретические аспекты проектирования новой системы оценки качества 

подготовки выпускников учреждений высшего ППО 

 

318 

мированности таких качеств, как ответственность, организованность, 

целеустремленность, способность находить решение в нестандартных 

ситуациях, или полную несформированность этих качеств личности. 

Второй план оценки – покомпонентная оценка общекультурных 

компетенций. При этом третий блок социально-профессиональной ком-

петентности в ее модельном виде представляет собой взаимоперекры-

вающиеся, взаимосвязанные множества общекультурных (социальных) 

и профессиональных компетенций, где профессиональные последова-

тельно формируются в соответствии с ФГОС, а общекультурные – 

с учетом специфики профессионально-педагогической деятельности, 

к которой готовится выпускник. Они оцениваются посредством исполь-

зования набора методик, ориентированных на оценку каждого из 

компонентов той или иной компетенции. Так, на примере компетен-

ции социального взаимодействия показано, что каждый из ее компо-

нентов (всего их 5: знания; умение, опыт; ценностно-смысловое от-

ношение к содержанию компетенции; эмоционально-волевая регуля-

ция; готовность) может быть представлен группой дескрипторов, т. е. 

описаний (их около 20), и с опорой на дескрипторы каждый из ком-

понентов компетентности социального взаимодействия становится 

частным объектом оценивания с использованием той или иной кон-

кретной методики (теста, опросника и т. п.). Используемые методики 

имеют ключ или специальные указания на способ представления и об-

работки данных. Для проведения занятий по некоторым методикам 

достаточно 10 – 15 мин, часть методик требует для своей реализации 

около получаса. Все занятия по данным методикам могут проводить-

ся в виде групповой работы. 

Рассмотренные выше методы выявления и оценки общекуль-

турных компетенций представляются нам весьма привлекательными. 

Однако нельзя не учитывать ряд «технических» моментов, затруд-

няющих их широкое применение в вузовской практике. Подготовка 

подобных тестов и анкет, сама процедура тестирования и анкетирова-

ния, обработка результатов требуют большого количества времени и серь-

езных трудозатрат. Кроме того, такая работа может осуществляться 

только квалифицированными специалистами в данной области. Едва 

ли возможно ее выполнение силами преподавателей, ведущих дисцип-
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лины учебных циклов. Следовательно, вузу придется приглашать по-

добных специалистов со стороны или создавать в своей структуре 

специальные подразделения. Возможно, частично эти функции возьмут 

на себя отделы контроля качества образования, в последние годы поя-

вившиеся во многих учебных заведениях. Однако едва ли у них хватит 

компетентности для полномасштабной работы такого плана в рамках 

направлений подготовки. 

Вот почему подобное тестирование и анкетирование можно пла-

нировать лишь несколько раз за все время обучения студента. Скорее 

всего, его имеет смысл проводить во время рубежной или итоговой 

аттестации. Текущая же оценка формирования компетенций, по-види-

мому, должна осуществляться в процессе работы основного препода-

вателя, ведущего тот или иной курс и регулярно проверяющего элемен-

ты компетенций в ходе проверки профессиональных знаний и уме-

ний, владений студентов. 

Перспективные способы оценки профессиональных 

компетенций 

Сказанное выше не означает, что комплексная, интегративная про-

верка компетенций (как общекультурных, так и профессиональных) не 

может быть осуществлена в рамках текущей аттестации. Здесь помощь 

преподавателю могут оказать описанные выше современные методики. 

Активно-игровые методы формирования и оценки. Дидакти-

ческая игра – метод обучения и оценки компетенций, применяемый 

в сфере начального, среднего профессионального, высшего образова-

ния, а также активно используемый при повышении квалификации 

специалистов с высшим образованием. Дидактическая игра представ-

ляет собой моделирование реальной (реже условной, воображаемой) 

ситуации, в которой будущие специалисты должны не только проде-

монстрировать свои знания, но и проявить разнообразные компетен-

ции, связанные с их профессионально-педагогической деятельностью 

(коммуникабельность, инициативность, умение находить нестандарт-

ные решения). Дидактическая игра обязательно предполагает коллек-

тивную работу обучающихся (т. е. группу более 2 чел.), их взаимо-

действие, умение распределять роли. Сама природа игры в то же вре-
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мя позволяет обучающимся раскрепоститься, раскрыть ранее не про-

являвшиеся творческие способности. 

Дидактические игры активно применяются при обучении по та-

ким специальностям и направлениям подготовки, как менеджмент, 

экономика, маркетинг, банковское дело, связь с общественностью, 

юриспруденция, а также педагогическим и другим профессиям. 

В то же время при изучении многих гуманитарных дисциплин 

очень часто такой эффективный метод, как дидактическая игра, игно-

рируется. 

Проведение дидактической игры на высоком профессионально-

педагогическом уровне предполагает тщательную подготовку как со 

стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Должны быть 

точно определены цель и конкретные задачи игры, охарактеризована 

игровая ситуация, указаны правила, подготовлен реквизит (если он 

нужен), распределены предварительные задания и роли отдельных 

участников игры или команд, предусмотрены условия для просмотра 

игры зрителями и жюри. 

Результаты игры обсуждаются участниками, зрителями, препо-

давателями и оцениваются преподавателем или комиссией. Игру по 

самой ее сущности трудно оценивать в баллах в силу субъективности 

таких оценок. Рекомендуется поэтому оценивать «зачтено» или «не 

зачтено». Возможны поощрения особо отличившихся участников (при-

зы, дополнительные очки в рейтинг, льготы на зачете или экзамене). 

Зрителями игры могут быть студенты младших курсов, которым в бу-

дущем тоже предстоит в ней участвовать. Желательна видеозапись 

фрагментов игры для просмотра и анализа в дальнейшем. 

Примерные темы и содержание дидактических игр при обу-

чении по направлению подготовки «Профессиональное обучение 

(по отраслям)»: 

1. Справочная служба русского языка. Игровая ситуация: двое 

«дежурных» педагогов по телефону отвечают на вопросы, связанные 

с русским языком (произношение, значение слов, правописание, пра-

вильность употребления и сочетаемости слов и т. п.), остальные уча-

стники (до 10 чел.) готовят вопросы и активно реагируют на ответы 

(демонстрируют непонимание, несогласие, благодарность за ответ и т. д.). 
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«Дежурные» могут пользоваться справочной литературой и компь-

ютером, обращаться к игроку-«консультанту». 

2. Лингвистическая экспертиза в суде. Игровая ситуация: две 

спорящих стороны (по 2 и более участников с каждой стороны: истец, 

ответчик и их адвокаты) пытаются истолковать текст документа (до-

говор, закон и т. д.) в свою пользу, опираясь на анализ текста с по-

мощью словарей и справочников. Документ заранее готовится препо-

давателем. 

3. Подготовка года русского языка в районе или городе. Игровая 

ситуация: нескольким конкурирующим организациям предлагается 

выиграть проект по празднованию года русского языка (с выделением 

финансов). Проекты оцениваются группой, играющей роль чиновни-

ков администрации, представителей населения, специалистов (юрист, 

экономист). Группы могут предлагать (изображать) плакаты, листов-

ки, радио- и телепередачи, городские конкурсы, приглашения имени-

тых гостей, интервью со специалистами и т. д. 

4. Экспертиза текста. Игровая ситуация: преподаватель пред-

лагает малоизвестный текст знаменитого педагога. Несколько конку-

рирующих групп студентов выявляют авторство текста, аргументируя 

свои выводы с применением педагогических методов. Специальные 

призы предусмотрены и для тех, кто не угадал, но показал знания 

и умения. 

5. Речи на праздничном мероприятии. Игровая ситуация: моде-

лируется ситуация торжества (юбилей образовательного учреждения, 

открытие фирмы, нового факультета и т. д.). Распределяются роли 

между участниками (руководитель предприятия, приглашенный гость 

из дружеской организации, представитель городской администрации, 

старейший работник, представитель населения). Каждый произносит 

речь в соответствующей манере. После этого участники, зрители и пре-

подаватели совместно обсуждают игру, указывают на ошибки и т. д. 

6. Защита диссертации по педагогическим наукам. Игровая ситуа-

ция: между студентами распределяются роли диссертанта, официальных 

оппонентов (2 чел.), членов ученого совета (5 – 6 чел.), присутствующих 

коллег (5 – 6 чел.). «Диссертант» зачитывает небольшой текст в виде те-

зисов, «оппоненты» выступают с критикой этих тезисов, «коллеги» за-
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дают вопросы, «диссертант» отвечает на критические замечания и вопро-

сы (сразу на все после того, как они высказаны). «Ученый совет» прини-

мает решение (путем голосования), потом его аргументирует. 

7. Педагогический диспут. Игровая ситуация: каждая из двух 

групп студентов отстаивает свою точку зрения, совпадающую с точ-

кой зрения направления. Возможно использование соответствующе-

го реквизита. В группе есть ведущий оратор, выступающий с речью, 

остальные задают вопросы, поддерживают своего оратора, опровер-

гают противника. Специально выбранное жюри из студентов следит 

за соблюдением правил диспута (выявляя и запрещая логические 

ошибки, отход от сути вопроса, «переход на личности»). Далее жюри 

принимает решение о победе той или иной команды и аргументиру-

ет его. 

8. Педагогические «знатоки». Игровая ситуация: моделируется 

телеигра «Что? Где? Когда?», в которой все вопросы относятся к об-

ласти профессионально-педагогического образования. Один студент 

играет роль ведущего, группа (5 – 6 чел.) – «знатоки», остальные – «зри-

тели» (5 – 6 чел.) готовят и задают вопросы, по ответам на которые 

присуждаются очки. 

9. Диспут на современные темы. Выбирается современная акту-

альная тема. Студенты разделяются на группы, каждая из которых от-

стаивает точку зрения какой-либо современной научной школы. Ве-

дущий следит за регламентом. Преподаватель может вмешиваться и объ-

яснять разницу в трактовке категориального аппарата разных школ, 

их точки соприкосновения, аргументы и т. д. Решение о победе той 

или иной команды принимают зрители (выражая свое мнение посред-

ством опроса или подсчета карточек определенных цветов). 

Проектная деятельность как способ формирования 

и оценки компетенций 

В утвержденном макете ФГОС ВПО в числе видов деятельности, 

к которым должны быть подготовлены выпускники с высшим профес-

сионально-педагогическим образованием, наряду с научно-исследова-

тельской, организационно-технологической и учебно-профессиональ-
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ной называется образовательно-проектировочная деятельность. И это 

отражает реальные потребности рынка, поскольку опросы работода-

телей показывают, что в настоящее время им требуются кадры, способ-

ные не просто осуществлять профессиональные действия, но и реа-

лизовывать проекты самого разного типа. Образовательно-проектиро-

вочная деятельность, конечно, не является чем-то абсолютно новым 

для образовательной среды и производственной сферы, однако если 

раньше под проектами, как правило, понимались конкретные инже-

нерно-технические разработки, то ныне все чаще заходит речь о ши-

роких гуманитарных, творческих бизнес-проектах и т. п. Именно с об-

разовательно-проектировочной деятельностью сегодня неразрывно свя-

зываются понятия инициативности, самостоятельности мышления, кре-

ативности, деловой успешности и т. д. 

Соответственно, если в профессиональной активности выпускни-

ков образовательно-проектировочная деятельность должна занимать 

большое место, целесообразно готовить к ней студентов заранее и спе-

циально. 

Поэтому проекты должны стать и формой учебной работы. 

В данном случае под проектами мы подразумеваем обучение само-

стоятельной и творческой профессионально-педагогической деятель-

ности в индивидуальном порядке и в коллективе. Проектная учебная 

деятельность, по нашему мнению, может осуществляться в различных 

видах и формах. 

Виды и формы проектной деятельности студентов: 

1. Научные проекты: 

● участие в научных проектах разного уровня, осуществляемых 

кафедрами и иными подразделениями, вузами или другими научно-

исследовательскими организациями (бакалавриат (б), магистратура (м)); 

● разработка научных проектов в рамках грантовой (госбюджет-

ной и хозрасчетной) деятельности, в том числе оформление докумен-

тов при представлении проектов на конкурс (б, м). 

2. Обучающие проекты: 

● преподавание разделов дисциплин осваиваемого направления 

подготовки в средних и начальных профессиональных учебных заве-

дениях (б, м); 
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● разработка проектов, связанных с созданием и реализацией учеб-

ных программ разных образовательных уровней (м); 

● разработка проектов, связанных с профильным (гуманитарным, 

естественнонаучным и т. д.) профессиональным образованием в ОУ 

системы СПО, ВПО (м). 

3. Сервисные проекты. Это, прежде всего, разработка проектов 

в области практического применения профессиональных компетен-

ций по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» (м). 

4. Социальные проекты: 

● разработка проектов по мониторингу уровня гуманитарных, ес-

тественнонаучных, технических и других знаний в регионе (б, м1, м2); 

● разработка проектов, связанных с поддержанием гуманитар-

ной, естественнонаучной культуры, правовой, экономической, техни-

ческой и иной грамотности населения (б, м); 

● разработка проектов, связанных с пропагандой и популяриза-

цией научных знаний: проектирование научно-популярных лектори-

ев, капустников, конкурсов, праздников, фестивалей, торжественных 

мероприятий, посвященных знаменательным датам, обладающим вы-

сокой культурной значимостью (б, м). 

5. Творческие проекты: 

● создание студенческих издательских проектов (м); 

● разработка проектов, связанных с креативной деятельностью 

учащихся образовательных учреждений НПО, СПО в рамках кружков 

творчества, фестивалей, олимпиад, конкурсов и т. п. (б, м). 

6. Рекламно-презентационные проекты: 

● презентация результатов научных исследований и иных форм 

проектной деятельности; 

● разработка рекламных и PR-кампаний по пропаганде вуза, кон-

кретных образовательных программ и т. п. 

Кроме того, по-прежнему сохраняют свое значение технические 

и технологические проектные разработки для соответствующих про-

филей подготовки направления подготовки «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)». Для вузов наиболее привычными являются, 

безусловно, научные проекты, вариантами которых, как уже говори-
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лось, можно считать курсовые и дипломные работы, а также некото-

рые виды работ в рамках практик. В нынешних же условиях вузам 

целесообразно обращать более серьезное внимание и на другие упо-

мянутые выше виды проектной учебной деятельности студентов. 

Требования к проекту как форме учебно-профессиональной 

деятельности и оценки компетенций: 

1. Актуальность проекта. Проект должен быть выполнен на ак-

туальную, важную тему. 

2. Практическая значимость. Проект должен обладать практичес-

кой ценностью, т. е. он должен был выполнен так, чтобы его резуль-

таты можно было использовать при преподавании в профессиональ-

ной школе, и т. д. 

3. Новизна проекта. Участники проекта должны хорошо пред-

ставлять себе, выполнялись ли подобные работы ранее, кем они вы-

полнялись и т. д. Реализуемый проект должен хотя бы в небольшой 

степени обладать новизной по сравнению с имеющимися аналогами. 

4. Эффективность и слаженность работы участников проек-

та. Работа должна быть распределена равномерно между участника-

ми проекта. Задания должны распределяться так, чтобы каждый участ-

ник имел возможность проявить и профессиональные, и общекультур-

ные компетенции, которые ему понадобятся в будущей профессио-

нально-педагогической деятельности. 

5. Профессиональный уровень проекта. Поставленная перед сту-

дентами задача должна быть достаточно сложной, но не невыполни-

мой. Работа должна курироваться преподавателем, а затем представ-

ляться на экспертизу специалисту (представителю работодателя). 

6. Публичность проекта. Завершать работу по проекту рекомен-

дуется процедурой его публичной защиты. Желательно провести пре-

зентацию результатов проекта; их можно опубликовать в тезисах и раз-

местить в Интернете и др. 

7. Организационный уровень проекта. Проект должен быть выпол-

нен в заранее установленный срок. Несоблюдение сроков ведет к сниже-

нию оценки. Отчетная документация должна быть выполнена по стан-

дартной, заранее известной студентам форме, которая имеется на кафедре 

или размещена на общедоступном стенде на факультете, а также на сайте. 
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8. Технический уровень проекта. Проект должен быть выполнен 

с использованием современных информационных технологий, степень 

владения которыми также оценивается преподавателем и экспертом. 

Отчетная документация по проекту: 

● пояснительная записка, содержащая следующие пункты: тема 

проекта, цель и задачи проекта, обоснование проекта, место проекта 

среди аналогичных инициатив (уже существующих в современной 

науке подобных проектов), новизна проекта, план работы участников, 

смета и ее обоснование; 

● отчеты участников проекта с указанием выполненной каждым 

работы, встретившихся трудностей и с оценкой результатов проекта; 

● отчет координатора работ о деятельности отдельных членов 

проектной группы (в отчете может содержаться ходатайство о поощ-

рении отличившихся участников); 

● финансовый отчет; 

● описание результатов проекта (бумажная и электронная вер-

сия) и его интернет-презентация; 

● копии статей и заметок о проекте; 

● протокол публичной защиты проекта; 

● отзыв о проекте преподавателя; 

● заключение эксперта (представителя работодателя). 

Критерии оценки работы участника проекта. Работа каждого 

из участников проекта оценивается по следующим критериям: 

● профессиональные теоретические знания в соответствующей 

области; 

● умение работать со справочной и научной литературой; 

● умение составлять и редактировать тексты; 

● умение пользоваться информационными и другими технологи-

ями; 

● умение работать в команде; 

● умение представлять результаты собственной деятельности 

публично; 

● коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Критерии формирования оценки (отметки) работы участников 

проекта отражены в табл. 23. 
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График работ по проекту. Проектная деятельность должна быть 

видом оцениваемой деятельности студента старших курсов, которая 

может заменить одну из практик (или быть частью учебной или про-

изводственной практики). Перед началом работы назначаются кура-

торы групп из числа преподавателей кафедры, студенты на добро-

вольной основе распределяются по группам, выбирают тему проекта 

из представленного кафедрой списка и координатора группы. 

На первом этапе группа предоставляет куратору план работы 

и финансовую смету. На втором этапе (примерно через месяц) группа 

проходит промежуточную аттестацию, предъявляет уже полученные 

результаты и корректирует план дальнейшей работы. На третьем эта-

пе (примерно через два месяца) группа сдает отчетную документацию 

и осуществляет публичную защиту (презентацию) проекта. 
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Заключение 

В условиях новой образовательной парадигмы и в соответствии 

с целью модернизации профессионального образования подготовка 

профессионально-педагогических кадров нового типа становится важ-

нейшим условием не только обновления образовательного простран-

ства, но и возрождения всей отечественной культуры, ее интеграции 

в общечеловеческую и европейскую культуру. Именно профессиональ-

но-педагогические кадры обеспечивают расширенное воспроизводст-

во главного общественного богатства – людей, способных к творчес-

кому самоопределению и самореализации в своей профессиональной 

деятельности. 

Успешность профессионально-педагогической деятельности вы-

пускников вузов будет зависеть от того, насколько процесс обучения 

ориентирован на готовность к непрерывному образованию, способность 

к научному познанию, необходимость в котором обусловлена возрас-

тающими темпами развития науки и культуры, перестройкой общест-

венного сознания и отношений, изменением содержания и методов про-

фессионального обучения. 

В настоящее время профессиональное образование все в боль-

шей степени ориентируется на специализированную подготовку кад-

ров, обладающих высоким уровнем компетентности, а компетентность 

рассматривается как понятие, обозначающее качество, от которого за-

висят профессиональные успехи специалиста. В соответствии с этим 

профессиональное образование предусматривает формирование лич-

ности, способной к эффективной реализации себя в сфере будущей 

деятельности, к осуществлению полного спектра профессиональных 

функций. 

Профессионально-педагогическое образование направлено на по-

вышение качества подготовки будущих педагогов профессионального 

обучения в первую очередь путем повышения уровня профессиональ-

но-педагогической компетентности выпускников профессионально-

педагогических вузов. С концептуальной точки зрения профессиональ-

но-педагогическое образование – это формирование личности, способ-

ной к эффективной реализации себя в сфере начального профессио-

нального образования, осуществлению всех компонентов интегративно-
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го образовательного процесса, выполнению полного спектра профес-

сионально-образовательных функций. Это образование осуществляется 

в тех учебных заведениях, которые в состоянии содержательно, методи-

чески и материально-технически обеспечить его определяемый соответ-

ствующими государственными образовательными стандартами уровень. 

Проблема развития профессионально-педагогической компетент-

ности становится особо важной в условиях реализации в профессио-

нальном образовании компетентностного подхода. Для ее решения не-

обходимо новое содержание профессионально-педагогического обра-

зования, всех его элементов, выстраивание которого начинается с пе-

ресмотра целей и принципов его функционирования. По существу, про-

фессионально-педагогическая компетентность педагога профессио-

нального обучения – это основная цель и объект профессионально-пе-

дагогического образования. 

Применение компетентностного подхода составляет основу но-

визны ФГОС ВПО и является одним из главных подходов к проекти-

рованию содержания, способствующих повышению качества подго-

товки специалистов в учреждениях высшего и среднего профессио-

нального образования. 

Сам по себе компетентностный подход не обладает магическим 

свойством модернизировать систему профессионального образования, 

повышать качество и конкурентоспособность отечественной профес-

сиональной школы. Он порождает новые структурные процессы и яв-

ляется их логическим результатом. 

Компетентностный подход предполагает переориентацию всего 

образовательного процесса на обучаемого. Именно этим обстоятельст-

вом определяется обязательность этапа выделения «портфеля» компе-

тенций, которые в дальнейшем войдут в компетентностную модель вы-

пускников всех ступеней (уровней) высшего образования. Компетенции 

выступят «ядром» государственных образовательных стандартов нового 

поколения, смещаемых в сторону результатов образования. 

В отечественном профессионально-педагогическом образовании 

имеется богатый опыт построения квалификационных моделей (квали-

фикационных характеристик), в том числе вошедших в образователь-

ные стандарты предшествующих поколений. Этот опыт не должен быть 
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утрачен, хотя ФГОС –3 по своей сути и наполнению кардинально отли-

чаются от первых двух поколений ГОС. Реализация ФГОС, выстроен-

ных в компетентностном формате и регламентирующих не содержание 

образования, а требования к структуре, результатам освоения ООП 

и условиям их реализации, дает вузам свободу при формировании ими 

своих образовательных программ в ответ на запросы работодателей 

и возможность построения гибких, модульных учебных планов. Все это 

влечет за собой практически полное изменение нормативных докумен-

тов, определяющих деятельность вузов от организации приема абитури-

ентов до итоговой аттестации выпускников. 

В монографии представлены результаты исследований проблем 

развития уровневого профессионально-педагогического образования. 

Одной из наиболее актуальных на сегодняшний день является про-

блема проектирования и реализации компетентностно-ориентирован-

ного содержания ООП, отражающих требования ФГОС по направле-

нию подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» (бака-

лавр, магистр), способствующих повышению качества подготовки вы-

пускников. 

Сегодня существенно возрастает роль академической обществен-

ности в разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов, построении таких образовательных программ вузов, кото-

рые позволяли бы учитывать меняющиеся требования работодателей, 

бурное развитие науки и техники, использовать современные разно-

образные и эффективные образовательные технологии в учебном про-

цессе. В исследованиях, направленных на решение этих проблем, прини-

мают участие сотрудники вузов, осуществляющих подготовку педагогов 

профессионального обучения. Авторы благодарят всех участников дан-

ных исследований за активную работу и выражают надежду на даль-

нейшее плодотворное сотрудничество. 
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Приложение 2 

Макеты нормативных документов, 
соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Макет вузовской основной образовательной 

программы (бакалавриат) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

__________________________________________ 
название высшего учебного заведения 

 

Утверждаю: 

Ректор 

_________________ 

«____»__________20__ г. 

 

Номер внутривузовской регистрации 

__________________  

 

Основная образовательная программа 

высшего профессионального образования 

 

Направление подготовки 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
указываются код и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки 

_____________________________________________________ 

_____________ 
указывается профиль подготовки 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

____________________ 
очная, очно-заочная и др. 

_______________, 20__ 
город 
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Содержание 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ОПП) бакалавриата, 

реализуемая вузом _____________________по направлению подго-

товки___________________ и профилю подготовки _______________ 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

по направлению подготовки ___________________________________ 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.4. Требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпу-

скника ООП бакалавриата по направлению подготовки __________ 

____________________________________________________________ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируе-

мые в результате освоения данной ООП ВПО 

4. Документы, регламентирующие содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации ООП бакалавриа-

та по направлению подготовки ________________________ 

4.1. Календарный учебный график 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки __________в вузе ____________ 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпуск-

ников 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки __________________________________________ 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ба-

калавриата 

8. Другие нормативно-методические документы и матери-

алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Приложения 
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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата (ООП), ре-

ализуемая вузом ______________________________________________ 
название вуза 

по направлению подготовки ______________ и профилю подготовки 

____________________________________________________________ 

Программа представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требова-

ний рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС) по соответствующему направлению под-

готовки высшего профессионального образования (ВПО), а также со-

гласно рекомендованной примерной образовательной программе (ПООП). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготов-

ки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответст-

вующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалав-

риата по направлению подготовки _____________________________ 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата со-

ставляют: 

1) Федеральные законы Российской Федерации «Об образова-

нии» от 10 июля 1992 г. № 3266 –1 и «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ; 

2) Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утверж-

денное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фе-

враля 2008 г. № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

3) ФГОС по направлению подготовки ________________ ВПО 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «____»__________200__ г. № ____; 

4) Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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5) Примерная основная образовательная программа по направ-

лению подготовки, утвержденная________________ (носит рекомен-

дательный характер); 

6) Устав________________________________________________; 
наименование вуза 

___________________________________________________________. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата ____________________ 
 

Указывается, что ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у сту-

дентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универ-

сальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данно-

му направлению подготовки. При этом формулировка целей ООП как в области 

воспитания, так и в области обучения дается с учетом специфики данной ООП, 

характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза 

и потребностей рынка труда. 
 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата ____________________ 
 

Срок освоения ООП в годах указывается вузом для конкретной формы 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 
 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата ____________________ 
 

Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных едини-

цах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направ-

лению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональ-

ном образовании. 
 

Для направлений подготовки, зарегистрированных в Перечне направле-

ний подготовки (специальностей), по которым при приеме для обучения по про-

граммам бакалавриата могут проводиться дополнительные испытания творче-

ской и (или) профессиональной направленности (утвержденные в порядке, опре-

деляемом Правительством Российской Федерации), в данном разделе ООП мо-

гут быть указаны дополнительные требования к абитуриенту – наличие опре-

деленных творческих способностей, физических и (или) психологических ка-

честв. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпу-

скника ООП бакалавриата по направлению подготовки ________ 

____________________________________________________________ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, 

для которой ведется подготовка бакалавров, в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки; описывается специфика профессиональной 

деятельности бакалавра с учетом профиля его подготовки, указываются типы 

организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВПО. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров в со-

ответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, в случае необ-

ходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности 

бакалавра с учетом профиля его подготовки. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Указываются виды профессиональной деятельности бакалавра в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, например: произ-

водственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследо-

вательская, проектная, педагогическая и др. Виды профессиональной деятель-

ности дополняются вузом совместно с заинтересованными работодателями. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и про-

филю подготовки ВПО на основе соответствующих ФГОС ВПО и ПООП ВПО 

и дополняются с учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных ра-

ботодателей. 
 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируе-

мые в результате освоения данной ООП ВПО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью при-

менять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: __________________ 

____________________________________________________________ 
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Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ООП ВПО, определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему направ-

лению подготовки, ПООП по данному профилю подготовки и дополняются про-

фессионально-специализированными (и при необходимости – иными) компе-

тенциями в соответствии с целями основной образовательной программы ба-

калавриата. На этапе проектирования ООП вузу рекомендуется разработать 

матрицу соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ООП. При разработке указанной матрицы рекомендуется использовать 

макет, приведенный в прил. А. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации ООП бакалавриа-

та по направлению подготовки __________________________ 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки ________________ содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ООП регламентируются учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготов-

ки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-

водственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график 
 

Рекомендуемый макет календарного учебного графика дан в прил. Б. Для 

построения календарного учебного графика может быть использована форма, 

традиционно применяемая конкретным вузом. Указывается последователь-

ность реализации ООП ВПО по годам включая теоретическое обучение, прак-

тики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра ____________________ 
 

Рекомендуемый макет учебного плана бакалавра дан в прил. В. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих фор-

мирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, моду-

лей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных 
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частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последова-

тельность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

ПООП ВПО. 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части сум-

марно по всем трем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин 

по выбору обучающихся устанавливает ученый совет вуза. 

Для каждых дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разд. 7.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки. 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) _________________________________________________ 
 

Рекомендуемый макет рабочей программы дисциплины (модуля) приве-

ден в прил. Г. 

В ООП бакалавриата должны быть приведены рабочие программы всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана включая дисциплины по выбору студента. 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки _____ 

_________ раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практи-

ки закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в резуль-

тате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-

ки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследова-

тельская работа обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие 

виды учебных практик: __________________________________ 
 

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с кото-

рыми вуз имеет заключенные договоры, в соответствии с требованием ст. 11, 

п. 9 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании». 
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В том случае, если практики осуществляются в вузе, перечисляются ка-

федры и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды 

практик, с обязательным указанием их кадрового и научно-технического потен-

циала. 

Указываются все виды учебных практик и приводятся их программы, в ко-

торых описываются цели и задачи практик, практические навыки, универсаль-

ные (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые обу-

чающимися. Указываются местоположение и время прохождения практик, 

а также формы отчетности по практикам. 

Рекомендуемый макет программы учебной практики дан в прил. Д. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 
 

Рекомендуемый макет программы производственной практики приведен 

в прил. Е. 

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 
 

Данный раздел включается в ООП в случае, если вуз один из видов учеб-

ной практики заменяет научно-исследовательской работой. 

В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской 

работы, в которых обучающийся должен принимать участие. Например: 

● изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответству-

ющей области знаний; 

● участвовать в проведении научных исследований или выполнении тех-

нических разработок; 

● осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-техни-

ческой информации по теме (заданию); 

● принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

● составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 

● выступить с докладом на конференции и т. д. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки________________________________ в вузе 

__________________________________________________________ 
наименование вуза 

 

Указывается, что ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на ос-

нове требований к условиям реализации основных образовательных программ 
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бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

с учетом рекомендаций ПООП. 

Исходя из конкретных особенностей, связанных с профилем данной ос-

новной образовательной программы, вуз может дать краткую характеристику 

привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического учеб-

но-методического, информационного и материально-технического обеспечения 

учебного процесса. 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
 

Указываются возможности вуза в формировании общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников. 

Дается характеристика социокультурной среды вуза, описываются усло-

вия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, об-

щекультурных качеств обучающихся. 

Могут быть представлены соответствующие документы, например доку-

менты, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии 

студенческих общественных организаций, об организации и проведении вне-

учебной общекультурной работы, о психолого-консультационной и специальной 

профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых усло-

вий и др. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки __________________________________________ 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению под-

готовки ______________________________________ и Типовым поло-

жением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обу-

чающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалав-

риата осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации ____________ 

Согласно требованиям ФГОС ВПО для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям конкретной ООП вуз создает фонды оценочных средств для 
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проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации). Эти фонды могут включать: 

1) контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 

и экзаменов; 

2) тесты и компьютерные тестирующие программы; 

3) примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов 

и т. п.; иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформи-

рованности компетенций обучающихся. 

Вузу также необходимо на основе требований ФГОС ВПО и реко-

мендаций ПООП по конкретному направлению подготовки разработать: 

● матрицу соответствия компетенций, составных частей ООП 

и оценочных средств (рекомендуемый шаблон такой матрицы приве-

ден в прил. А); 

● методические рекомендации преподавателям по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (в форме за-

даний для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т. п.); 

● методические рекомендации преподавателям по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, 

экзаменов, курсовых работ / проектов и т. п.) и практикам. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образова-

тельной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы. Государственный экза-

мен вводится по решению ученого совета вуза. 
 

Вузу необходимо на основе Положения об итоговой государственной ат-

тестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, ут-

вержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, тре-

бований ФГОС ВПО и рекомендаций ПООП по соответствующему направлению 

подготовки разработать и утвердить требования к содержанию, объему и струк-
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туре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию 

и процедуре проведения государственного экзамена (в случае решения ученого 

совета вуза о его проведении). 
 

8. Другие нормативно-методические документы и матери-

алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не 

нашедшие отражения в предыдущих разделах ООП, например: 

1) Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП 

системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том числе мони-

торинга и периодического рецензирования образовательной программы; обес-

печения компетентности преподавательского состава; регулярного проведения 

самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стра-

тегии); системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 

процесса). 

2) Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в случае ее 

применения). 

3) Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с за-

рубежными партнерами ОП и мобильности студентов и преподавателей и т. д. 
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Приложение В 

Макет учебного плана 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Утверждаю: 

Ректор (декан) 

________________________ 

«_____»_____________201_ г. 

 

_________________________________ 
название вуза 

 

 Направление подготовки ____________ 

Профиль подготовки _______________ 

  

 Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

   

 Нормативный срок обучения 

4 года 
 

 

Трудоем-

кость 

Распределение 

по семестрам 

№ 

п/п 

Наименование 

циклов, разделов 

ООП, модулей, 

дисциплин, практик 

Об-

щая, в 

зачет-

ных 

еди-

ницах 

общая/ 

ауди-

тор-

ная, в 

часах  

1 2 3 4 5 6 7 8 

В
и

д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

  

р
аб

о
ты

 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и эко-

номический цикл 

55 1650 / 

825 

          

 Базовая часть 

(пример) 

            

1 История  3 90 / 

45 

  + +      Л., С. Зач. 

Экз. 

2 Философия 4 120 / 

60 

    + +   Л., С. Зач. 

Экз. 

3 Иностранный 

язык 

15 450 / 

225 

+ + + +     Л., С., 

ПЗ 

Зач. 

Экз. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 Экономика 4 120 / 
60 

    + +   Л., С. Зач. 

5 Социология 4 120 / 
60 

  + +     Л., С. Зач. 

              

 Вариативная часть, 
в том числе дис-
циплины по выбо-
ру студента (при-
мер) 

            

1 Психология  3 90 / 45     + +   Л., С. Зач. 

2 Право 3 90 / 45   + +     Л., С. Зач. 

3 Менеджмент 4 120 / 
60 

    + +   Л., С. Зач. 

4 Дисциплины по 
выбору (указыва-
ются наименова-
ния дисциплин) 

15 450 / 
225 

+ + + +     Л., С. Зач. 

Б.2 Математический 
и естественно-
научный цикл  

40 1200 / 
600 

          

 Базовая часть 
(пример) 

            

1 Математика 8 240 / 
120 

+ +       Л., С., 
ПЗ 

Зач. 
Экз. 

2 Информатика 7 210 / 
105 

  + +     Л., С., 
ПЗ 

Зач. 
Экз. 

3 Безопасность жиз-
недеятельности 

3 90 / 45      +   Л., С. Зач. 

4 Основы естество-
знания  

7 210 / 
105 

+ +       Л., С. Зач. 
Экз. 

              

 Вариативная часть, 
в том числе дис-
циплины по выбо-
ру студента 

15 450 / 
225 

+ + + + + +     

1    + + + + + +     

2    + + + + + +     
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б.3 Профессиональ-
ный цикл 

108 3240 / 
1620 

  + + + + + +   

 Базовая (общепро-
фессиональная) 
часть 

54 1620 / 
810 

          

1      + + + + + +  Зач. 
Экз. 

2      + + + + + +  Зач. 
Экз. 

 Вариативная (про-
фильная) часть, 
в том числе дис-
циплины по выбо-
ру студента 

54 1620 / 
810 

  + + + + + +   

1              

2              

Б.4 Физическая куль-
тура 

2 400 / 
360 

+ + + +     С, 
ПЗ 

Зач. 

              

Б.5 Учебная и произ-
водственная прак-
тики (пример) 

25 750 / 
375 

          

1 Учебные практи-
ки или научно-ис-
следовательская 
работа 

15 450 / 
225 

 +  +       

2 Производственная 
практика 

10 300 / 
150 

     + +    

Б.6 Итоговая госу-
дарственная ат-
тестация 

10 300 / 
150 

       +   

 Общая трудоем-
кость основной 
образовательной 
программы 

240 8400 / 
4200 

          

 

Примечание. Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, Зач. – 

зачет, Экз. – экзамен. 

Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессионального образо-
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вания и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы 

по направлению подготовки _____________________. 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (заче-

ты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (моду-

лю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные 

работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-иссле-

довательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных за-

нятий. 
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Приложение Г 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

_____________________________________________________ 
название вуза, факультета 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_______________________ 

«_____»______________20__ г. 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

_____________________________________________________ 
название дисциплины (модуля) 

 

Направление подготовки 

_____________________________________________________ 

 

 

Профиль подготовки 

_____________________________________________________ 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения 

_____________________________________________________ 
очная, очно-заочная и др. 

 

 

_____________  20__ 
город 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) _______ являются _____ 

____________________________________________________________ 
 

Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ______ 

____________________________________________________________ 
 

Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисципли-

на (модуль). Дается описание логической и содержательно-методической взаи-

мосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Ука-

зываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающе-

гося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в ре-

зультате освоения предшествующих дисциплин (модулей). 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых осво-

ение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующий этап. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) _________________________ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: _________________________________________________ 

Уметь:_________________________________________________ 

Владеть________________________________________________ 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) __________ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ зачетных единиц, 

___часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел  
дисципли-

ны С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы 
(включая самостоя-

тельную работу сту-
дентов) и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

1         
2         
3         

 

Примечание. В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабора-

торные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, науч-

но-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий. 
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5. Образовательные технологии  

___________________________________________________________ 
 

Указываются образовательные технологии, используемые при реализа-

ции различных видов учебной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи 

с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и об-

щественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяет-

ся главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе в процент-

ном отношении определен ФГОС по конкретному направлению подготовки. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисципли-

ны и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

____________________________________________________________ 
 

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся 

контрольные вопросы и задания для осуществления текущего контроля и про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины (модуля) ___________________________________________ 

а) основная литература: 

____________________________________________________________ 

б) дополнительная литература: 

____________________________________________________________ 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: ____________ 

____________________________________________________________ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

____________________________________________________________ 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

с учетом рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю под-

готовки. ______________________________________________. 

Автор (-ы) ____________________________ 

Рецензент (-ы) _________________________ 

Программа одобрена на заседании _________________________ 
УМК, НМС, ученого совета 

 

от ________20__ г., протокол № ________. 
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Приложение Д 

Макет программы учебной практики 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

_____________________________________________________ 
название вуза, факультета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_______________________ 

«_____»_____________20__ г. 
 

 

 

Программа учебной практики 

_____________________________________________________ 
название учебной практики 

 

 

 

Направление подготовки 

_____________________________________________________ 

 

Профиль подготовки 

_____________________________________________________ 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

_____________  20__ 
город 
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1. Цели учебной практики _______________________________ 

Целями учебной практики ____________ являются ___________ 

____________________________________________________________ 
 

Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями 

ООП ВПО, направленные на закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности. 
 

2. Задачи учебной практики ______________________________ 

Задачами учебной практики ______________________________ 

являются ____________________________________________________ 
 

Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с вида-

ми и задачами профессиональной деятельности. 
 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

____________________________________________________________ 
 

Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учеб-

ные практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описа-

ние логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики 

с другими частями ООП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей 

ООП и необходимым при освоении данной практики. 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых про-

хождение данной практики необходимо как предшествующий этап. 
 

4. Формы проведения учебной практики _________________ 

____________________________________________________________ 
 

Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабора-

торная, заводская, архивная и т. д. 
 

5. Место и время проведения учебной практики ____________ 

____________________________________________________________ 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики ______________________________ 

В результате прохождения данной учебной практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции: ______________ 

____________________________________________________________ 
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7. Структура и содержание учебной практики _____________ 

____________________________________________________________ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет _____ зачет-

ных единиц, _______ часов. 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике включая самосто-

ятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

 Указываются разделы (этапы) учеб-
ной практики. Например: подгото-
вительный этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности, 
экспериментальный этап, обработ-
ка и анализ полученной информа-
ции, подготовка отчета по практике. 
Разделом учебной практики мо-
жет являться научно-исследова-
тельская работа студентов 

     

1       

2       
 

Примечание. К видам учебной работы на учебной практике могут быть 

отнесены ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, меро-

приятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного ма-

териала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством пре-

подавателя, так и самостоятельно. 
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-произ-

водственные технологии, используемые на учебной практике 

______________________________________________________________ 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике ______________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей атте-

стации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно. 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

____________________________________________________________ 
 

Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защи-

та отчета, собеседование, дифференцированный зачет и другие формы атте-

стации). Указывается время проведения аттестации. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учеб-

ной практики _______________________________________________ 

а) основная литература: 

____________________________________________________________ 

б) дополнительная литература: 

____________________________________________________________ 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: ____________ 

____________________________________________________________ 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Указывается необходимое для проведения учебной практики материаль-

но-техническое обеспечение, например: полигоны, лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, тран-

спортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасно-

сти при проведении учебных и научно-производственных работ. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и с учетом рекомендаций ПООП ВПО по направлению и профи-

лю подготовки ______________________________________________. 

Автор (-ы) ____________________________ 

Рецензент (-ы) _________________________ 

Программа одобрена на заседании ________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
УМК, НМС, ученого совета 

 

от ________20__ г., протокол № ________. 
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Приложение Е 

Макет программы производственной практики 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

_____________________________________________________ 
название вуза, факультета 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_______________________ 

«_____»_____________20__ г. 
 

 

Программа производственной практики 

 

_____________________________________________________ 
название производственной практики 

 

Направление подготовки 

_____________________________________________________ 

 

Профиль подготовки 

_____________________________________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

_____________  20__ 
город 
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1. Цели производственной практики _____________________ 

____________________________________________________________ 

Целями производственной практики _______________________ 

являются ____________________________________________________ 
 

Указываются цели производственной практики, соотнесенные с общими 

целями ООП ВПО, направленные на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетен-

ций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

2. Задачи производственной практики ____________________ 

Задачами производственной практики __________________ яв-

ляются _____________________________________________________ 
 

Указываются конкретные задачи производственной практики, соотнесен-

ные с видами и задачами профессиональной деятельности. 
 

3. Место производственной практики в структуре ООП ба-

калавриата _________________________________________________ 
 

Указывается циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учеб-

ные практики, на освоении которых базируется производственная практика. Да-

ется описание логической и содержательно-методической взаимосвязи произ-

водственной практики с другими частями ООП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей 

ООП и необходимым при освоении производственной практики. 

Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующий этап. 

 

4. Формы проведения производственной практики ________ 

____________________________________________________________. 
 

Указываются формы проведения практики, например: полевая, лабора-

торная, заводская, архивная и т. д. 

 

5. Место и время проведения производственной практики___ 

____________________________________________________________ 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики _____________________ 
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В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, уме-

ния, общекультурные и профессиональные компетенции: 

____________________________________________________________ 

7. Структура и содержание производственной практики____ 

____________________________________________________________ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 

____ зачетных единиц, _______ часов. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной рабо-
ты на практике включая само-
стоятельную работу студентов 

и трудоемкость, в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

 Указываются разделы (этапы) 
производственной практики, на-
пример: организация практики, 
подготовительный этап, вклю-
чающий инструктаж по техни-
ке безопасности, производст-
венный (экспериментальный, 
исследовательский) этап, обра-
ботка и анализ полученной ин-
формации, подготовка отчета 
по практике 

     

1       

2       
 

Примечание. К видам производственной работы на производственной прак-

тике могут быть отнесены производственный инструктаж, в том числе инструктаж 

по технике безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка 

и систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, измерения 

и другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ. 
 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые на производственной практике ___________ 

____________________________________________________________ 
Указываются научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, которые может использовать обучающийся при выполнении различ-

ных видов работ на производственной практике. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов на производственной практике _________________ 

____________________________________________________________ 
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Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения само-

стоятельной работы студентов на производственной (в том числе преддиплом-

ной) практике, например рекомендации по сбору материалов, их обработке 

и анализу, форме представления. Приводятся контрольные вопросы и задания 

для проведения аттестации по итогам производственной практики. 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производ-

ственной практики) _________________________________________ 
 

Указываются формы аттестации по итогам производственной практики 

(составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет 

и другие формы аттестации). Указывается время проведения аттестации. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение произ-

водственной практики ______________________________________ 
 

Указываются основная и дополнительная литература по темам произ-

водственной практики, программное обеспечение и интернет-ресурсы, а также 

другое необходимое на различных этапах проведения производственной прак-

тики учебно-методическое и информационное обеспечение. 
 

12. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики _______________________________________________ 
 

Указывается, какое производственное, научно-исследовательское изме-

рительное и вычислительное оборудование и иное материально-техническое обес-

печение необходимы для полноценного прохождения производственной прак-

тики на конкретном предприятии, НИИ, кафедре. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профи-

лю подготовки ____________________. 

Автор (-ы) ____________________________ 

Рецензент (-ы) _________________________ 

Программа одобрена на заседании ________________________ 

_____________________________________________________________ 
УМК, НМС, ученого совета 

 

от ________20__ г., протокол № ________. 
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Макет вузовской основной 

образовательной программы (магистратура) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

__________________________________________ 
название высшего учебного заведения 

 

 

Утверждаю: 

Ректор 

_________________ 

«____»__________20___ г. 

Номер внутривузовской регистрации 

__________________  

 

Основная образовательная программа 

высшего профессионального образования 

 

Направление подготовки 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
указываются код и наименование направления подготовки 

 

Профиль подготовки 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
указывается профиль подготовки 

________________________________________________________________ 
названия магистерских программ 

 

Квалификация (степень) 

Магистр 

 

 

________________,  20___ 
город 
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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (да-

лее – магистерская программа) ________________________________,  
наименование магистерской программы 

реализуемая ________________________________________________ 
наименование вуза 

по направлению подготовки ____________________ и профилю под-

готовки ___________, представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоя-

тельно с учетом требований рынка труда на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по соответствующему направ-

лению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 

а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь-

ной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направ-

лению подготовки и включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также програм-

мы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской 

программы _________________________________________________ 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 

программы составляют: 

1) Федеральные законы Российской Федерации: «Об образова-

нии» от 10 июля 1992 г. № 3266 –1 и «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ; 

2) Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвер-

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2008 г. № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по направлению подготовки ____________________________ высше-
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го профессионального образования (магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «___»________20__ г. № ____; 

4) нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5) примерная основная образовательная программа (ПООП ВПО) 

подготовки магистров по направлению подготовки, утвержденная  

________________ (носит рекомендательный характер); 
 

6) устав ___________________________________________. 
наименование вуза 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы ______ 

______________ вуза__________________________________________ 
 

1.3.1. Цель магистерской программы _______________________ 
 

Указывается, что ООП магистратуры имеет своей целью развитие у сту-

дентов личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВПО и ПООП ВПО по данному направлению подготовки. 

При этом формулировка целей ООП (как в области воспитания, так 

и в области обучения) дается в соответствии с особенностями данной маги-

стерской программы с учетом характеристики групп обучающихся, а также осо-

бенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда. 
 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы _______________ 
 

Срок освоения ООП в годах указывается вузом для конкретной формы 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 
 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы _______________ 
 

Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных едини-

цах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направ-

лению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освое-

ния магистерской программы_________________________________ 
 

Указывается наименование программы 
 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результа-
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там вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

вузом с целью установления у поступающего наличия следующих ком-

петенций: ___________________________________________________ 
 

Приводится перечень ключевых компетенций бакалавра, необходимых 

для освоения магистерских программ по данному направлению и профилю под-

готовки. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника магистерской программы _______________________________ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, 

для которой ведется подготовка магистра, в соответствии с ФГОС ВПО по дан-

ному направлению подготовки, при этом учитываются профиль его подготовки 

и особенности данной магистерской программы, указываются типы организаций 

и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность 

выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВПО. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Указываются объекты профессиональной деятельности магистра в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки; в случае необхо-

димости описывается специфика объектов профессиональной деятельности 

магистра с учетом профиля его подготовки и особенностей данной магистер-

ской программы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Указываются виды профессиональной деятельности магистра в соответ-

ствии с ФГОС ВПО. Например: производственно-технологическая, организаци-

онно-управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогическая и др. 

Виды профессиональной деятельности дополняются вузом в соответствии с про-

филем подготовки, особенностями данной магистерской программы и потреб-

ностями заинтересованных работодателей. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и про-

филю подготовки ВПО на основе соответствующих ФГОС ВПО и ПООП ВПО 

и дополняются с учетом особенностей данной магистерской программы, науч-

ных традиций вуза и потребностей заинтересованных работодателей. 
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируе-

мые в результате освоения магистерской программы ___________ 

____________________________________________________________ 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приоб-

ретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью при-

менять знания, умения и личностные качества в соответствии с зада-

чами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы вы-

пускник должен обладать следующими компетенциями: ___________ 

____________________________________________________________ 
 

Указываются общекультурные (общенаучные, социально-личностные, ин-

струментальные) и профессиональные компетенции выпускника, формируемые 

в процессе освоения данной ООП ВПО. Компетенции определяются на основе 

ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, ПООП ВПО по дан-

ному профилю подготовки и дополняются профессионально-специализирован-

ными (и при необходимости – иными) компетенциями в соответствии с целями 

и особенностями данной магистерской программы и требованиями заинтересо-

ванных работодателей. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской про-

граммы ____________________________________________________ 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки ______________ содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируются учебным планом магистра с учетом его профиля; ра-

бочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-

ния обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими ма-

териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 
 

Для составления календарного учебного графика подготовки магистра 

можно воспользоваться рекомендованным макетом (прил. А) или использовать 

форму графика, традиционно применяемую конкретным вузом. 

Указывается последовательность реализации ООП ВПО по годам, вклю-

чая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую атте-

стации, каникулы. 
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4.2. Учебный план подготовки магистра 
 

Рекомендуемый макет учебного плана магистра дан в прил. Б. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения цик-

лов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих форми-

рование компетенций. Указываются общая трудоемкость дисциплин, модулей, прак-

тик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 

и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях 

учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВПО и осо-

бенностей данной магистерской программы. 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части сум-

марно по всем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся устанавливает ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разд. 7.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

Наряду с учебным планом подготовки магистра для каждого обучающего-

ся в магистратуре вуз должен составить индивидуальный план подготовки ма-

гистра, утвержденную форму которого вузу рекомендуется представить в соста-

ве всех ООП магистратуры. 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей) 
 

Рекомендуемый макет рабочей программы дисциплины (модуля) дан в прил. В. 

Приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана по дан-

ному профилю подготовки магистра, а также программы авторских курсов, оп-

ределяющих специфику данной магистерской программы. 
 

4.4. Программы практик и организация научно-исследователь-

ской работы обучающихся 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению под-

готовки ____________ практика является обязательной частью основ-

ной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 
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При реализации данной магистерской программы предусматри-

ваются следующие виды практик: _____________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

вуз имеет заключенные договоры (в соответствии с требованием ст. 11, п. 9 ФЗ 

«О высшем и послевузовском образовании»). 

В том случае, если практики осуществляются в вузе, перечисляются кафед-

ры и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, 

с обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала. 

Указываются виды практик: научно-производственная, научно-исследова-

тельская, педагогическая и др. 

В ООП магистратуры приводятся программы всех практик, в которых ука-

зываются цели и задачи практик, практические навыки, универсальные (обще-

культурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. 

Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы от-

четности по практикам. 

Рекомендуемый макет программы практики дан в прил. Г. 
 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучаю-

щихся 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению под-

готовки ______________ научно-исследовательская работа обучаю-

щихся является обязательной частью основной образовательной про-

граммы магистратуры и направлена на формирование универсальных 

(общекультурных) и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и фор-

мы контроля ее выполнения ___________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

В данном разделе ООП перечисляются виды НИР, осуществляемых обу-

чающимися при освоении данной магистерской программы; указываются виды, 

этапы научно-исследовательской работы, формы контроля хода ее выполнения. 

При планировании и организации НИР для магистрантов вуз должен руковод-

ствоваться требованиями к организации научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, сформулированными в разд. 7.2.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской програм-

мы _________________________________________________________ 
 

Указывается, что ресурсное обеспечение данной ООП формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 
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магистратуры, определенных ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

с учетом рекомендаций ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки. 

С учетом конкретных особенностей данной магистерской программы вуз 

может дать краткую характеристику привлекаемых к обучению педагогических 

кадров, а также фактического учебно-методического, информационного и мате-

риально-технического обеспечения учебного процесса. 
 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие об-

щекультурных (социально-личностных) компетенций выпускни-

ков_________________________________________________________ 
 

Указываются возможности вуза в формировании общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников. 

Дается характеристика социокультурной среды вуза, описываются усло-

вия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, обще-

культурных качеств обучающихся. 

Могут быть представлены соответствующие документы. Например, доку-

менты, регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии 

студенческих общественных организаций; сведения об организации и проведе-

нии внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-консультацион-

ной и специальной профилактической работах; сведения об обеспечении соци-

ально-бытовых условий и др. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки ка-

чества освоения обучающимися магистерской программы ______  

____________________________________________________________ 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки ______________ и Типовым положением о вузе оценка ка-

чества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП магист-

ратуры осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации _____________ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фон-

ды могут включать в себя контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк-
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заменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ / проектов, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, по-

зволяющие оценить степень сформированности компетенций у обучающихся. 

Вузу также рекомендуется на основе требований ФГОС ВПО и рекоменда-

ций ПООП по соответствующему направлению подготовки разработать: 

● матрицу соответствия компетенций, составных частей ООП и оценоч-

ных средств; 

● методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успевае-

мости по дисциплинам (модулям) ООП (в форме заданий для контрольных ра-

бот, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т. п.); 

● методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ООП (в форме в форме зачетов, экзаменов, курсовых ра-

бот / проектов и т. п.) и практикам. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ма-

гистерской программы _______________________________________ 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

включает защиту магистерской выпускной квалификационной работы. 
 

Вузу необходимо на основе Положения об итоговой государственной атте-

стации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержден-

ного Министерством образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС 

ВПО и рекомендаций ПООП по соответствующему направлению подготовки разра-

ботать и утвердить требования к содержанию, объему и структуре выпускных квали-

фикационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики ВКР (магистерских 

работ); оценочные средства (вопросы, задания и т. п.), используемые на защите ВКР. 
 

8. Другие нормативно-методические документы и матери-

алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся_______ 
 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не 

обозначенные в предыдущих разделах ООП. Например: 

1) описание механизмов функционирования при реализации данной ООП 

системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том числе монито-

ринга и периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения 

компетентности преподавательского состава; регулярного проведения самообсле-

дования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); систе-

мы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа мнений работода-

телей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса); 

2) положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в случае ее 

применения); 

3) соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зару-

бежными партнерами образовательных программ и мобильности студентов 

и преподавателей и т. д. 
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Приложение Б 

Макет учебного плана 

 Утверждаю: 

Ректор (декан) 

_________________________ 

«_____»_____________20_ г. 

 

___________________________________ 
наименование вуза 

 

 Наименование магистерской программы 

___________________________________ 

 

 Направление подготовки______________ 

 Профиль подготовки_________________ 

  

 Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

   

 Нормативный срок обучения 

2 года 
 

Трудоем-

кость 
Семестр 

№ 

п/п 

Наименование цикла, 

модуля, дисциплины, 

практики, НИР 

Об-

щая,  

в за-

чет-

ных 

еди-

ницах 

Об-

щая / 

ауди-

тор-

ная, в 

часах 

1-й 2-й 3-й 4-й 

В
и

д
ы

 у
ч
еб

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1 Общенаучный цикл         

 Базовая часть         

1          

2          

 Вариативная часть, в том 

числе дисциплины по вы-

бору студента 

        

1          

2          
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М.2 Профессиональный цикл         

 Базовая часть         

1          

2          

 Вариативная часть, в том 

числе дисциплины по вы-

бору студента 

        

М.3 Практики и научно-иссле-

довательская работа 

        

М.4 Итоговая государствен-

ная аттестация 

        

 Общая трудоемкость ос-

новной образовательной 

программы 

120        

 

Примечание.  Настоящий учебный план составлен в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования и с учетом рекомендаций примерной основной образова-

тельной программы по направлению подготовки _____________________. 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (заче-

ты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (моду-

лю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее (его) изучение. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы от-

несены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные 

работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая рабо-

та). Рекомендуется использовать следующие условные обозначения: Л – лекции, 

С – семинары, ПЗ – практические занятия. Высшее учебное заведение может уста-

навливать другие виды учебных занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО наряду с данным учебным пла-

ном подготовки магистра для каждого обучающегося в магистратуре вуза составля-

ется индивидуальный план подготовки магистра. 
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Приложение В 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

_____________________________________________________ 
Наименование вуза, факультета 

 

Утверждаю: 

Ректор 

_______________________ 

«_____»_______________20__ г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

_____________________________________________________ 
наименование дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование магистерской программы 

_____________________________________________________ 

 

Направление подготовки 

_____________________________________________________ 

 

Профиль подготовки 

_____________________________________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

_____________, 20__ 
город  



 
Приложение 2. Макеты нормативных документов, соответствующих федеральным 

государственным образовательным стандартам 

 

407 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) ____________ являются 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисципли-

на (модуль). Дается описание логической и содержательно-методической взаи-

мосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Ука-

зываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающе-

гося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в ре-

зультате освоения предшествующих дисциплин (модулей). 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освое-

ние данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) _______________________________ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

Уметь _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Владеть ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) __________ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ зачетных 

единиц, _______ ч. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисцип-

лины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы 

(включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов), трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

1         

2         

…         
 

Примечание. В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учеб-

ной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные ра-

боты, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды 

учебных занятий. 

 

5. Образовательные технологии __________________________ 
 

Указываются образовательные технологии, используемые при реализа-

ции различных видов учебной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи 

с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и об-

щественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определя-

ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-

щихся и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее ___% аудиторных занятий (определяется требо-

ваниями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соот-

ветствующих групп студентов не могут составлять более ___% аудиторных за-

нятий (определяется соответствующим ФГОС). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся 

контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля са-

мостоятельной работы обучающегося по разделам дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины (модуля) ___________________________________________ 

а) основная литература:___________________________________ 

б) дополнительная литература: ____________________________ 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: ____________ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) _______________________________________________________ 
 

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины 

(модуля). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

с учетом рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю под-

готовки _____________________________________________. 

Автор (-ы) ______________________________________________ 

Рецензент (-ы) ___________________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании _________________________ 

_______________________________________________________ 
наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, ученый совет) 

 

от ________20___ г., протокол № __________ 
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Приложение Г 

Макет программы практики 

 

 

_____________________________________________________ 
наименование вуза, факультета 

 

Утверждаю: 

Ректор 

_______________________ 

«____»__________20__ г. 

 

Программа практики 

_____________________________________________________ 
наименование практики 

 

 

Наименование магистерской программы 

_____________________________________________________ 

 

Направление подготовки 

_____________________________________________________ 

 

Профиль подготовки 

_____________________________________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

 

 

 

 

____________  20___ 
город 
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1. Цели практики _______________________________________ 

Целями практики _____________ являются __________________ 
 

Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями ООП ВПО, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики ______________________________________ 

Задачами практики ______________ являются ________________ 
 

Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и за-

дачами профессиональной деятельности. 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы 

____________________________________________________________ 
 

Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учеб-

ные практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описа-

ние логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики 

с другими частями ООП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей 

ООП и необходимым при освоении производственной практики. 

Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее. 

 

4. Формы проведения практики __________________________ 
 

Указываются формы проведения практики. Например: полевая, лабора-

торная, заводская, архивная и т. д. 

 

5. Место и время проведения практики ___________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Указываются место проведения практики (организация, предприятие, 

НИИ, фирма, кафедра, лаборатория вуза и т. д.) и время ее проведения. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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В результате прохождения данной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универ-

сальные и профессиональные компетенции: ______________________ 

____________________________________________________________ 

 

7. Структура и содержание практики _____________________ 

Общая трудоемкость практики составляет _____ зачетных еди-

ниц, ____ ч. 

 

№ 

п/п 
Раздел (этап) практики 

Виды работ на практике (включая 

самостоятельную работу студентов), 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

1       

2       
 

Примечание. Во втором столбце указываются разделы (этапы) практики. 

Например: организация практики, подготовительный этап, включающий инст-

руктаж по технике безопасности, производственный (экспериментальный, ис-

следовательский) этап, обработка и анализ полученной информации, подготов-

ка отчета по практике. 

К видам работ на практике могут быть отнесены производственный инструк-

таж, в том числе инструктаж по технике безопасности, выполнение научно-иссле-

довательских, производственных и научно-производственных заданий, сбор, обра-

ботка и систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, из-

мерения и другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые на практике ___________________________ 
 

Указываются научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, которые может использовать обучающийся при выполнении различ-

ных видов работ на практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов на практике ____________________________________ 
 

Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения само-

стоятельной работы студентов на практике. Например: рекомендации по сбору 

материалов, их обработке и анализу, форме представления. Приводятся кон-

трольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам практики. 
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

____________________________________________________________ 
 

Указываются формы аттестации по итогам практики (составление и защита 

отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др.) и формы промежуточ-

ной аттестации. Указывается время проведения промежуточной аттестации. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение прак-

тики __________________________________________________ 
 

Указываются основная и дополнительная литература по темам практики, 

программное обеспечение и интернет-ресурсы, а также другое необходимое на 

различных этапах проведения практики учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики_______  

____________________________________________________________ 
 

Указывается, какое научно-исследовательское, производственное обору-

дование, измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-

техническое обеспечение необходимо для полноценного прохождения практики 

на конкретном предприятии, НИИ, кафедре. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

с учетом рекомендаций и ПООП ВПО по направлению и профилю под-

готовки ___________________________________ 

Автор (-ы) ____________________________ 

Рецензент (-ы) _________________________ 

Программа одобрена на заседании _________________________ 

____________________________________________________________ 
наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, ученый совет) 

 

от ________ 20__ г., протокол № ________ 
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Приложение 3 

Примеры форм учебных планов 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

_____________________________________________________ 
наименование высшего учебного заведения 

 
 

Утверждаю: 

Ректор _________________ 
 

«___» ___________ 20___г. 
 

 

Учебный план 

подготовки бакалавров по направлению 

_____________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки 

 

Разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки 

от _________________ № _______ 

 

Одобрен ученым советом вуза «____» ________________ 20__г. 

Проректор по учебной работе _______________ (И. О. Фамилия) 

Начальник учебно-методического 

управления _______________________________ (И. О. Фамилия) 

Декан факультета _________________________ (И. О. Фамилия) 

Зав. выпускающей кафедры _________________ (И. О. Фамилия) 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

_____________________________________________________ 
наименование высшего учебного заведения 

 

Утверждаю: 

Ректор _________________ 

«___» ___________ 20__г. 
 

Рабочий учебный план 

подготовки бакалавров по направлению 

_____________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки 

 

Профиль  

_____________________________________________________ 

 

Форма обучения _________________ 

 

 

Рабочий план одобрен ученым советом «___» __________ 20__г. 

и утвержден ректором «____» ________________ 20__г. 

 

 

Проректор по 

учебной работе 

Начальник 

учебно-методичес-

кого управления 

Декан 

факультета 

Зав. 

выпускающей 

кафедры 

_______________ 

(И. О. Фамилия) 

_______________ 

(И. О. Фамилия) 

_______________ 

(И. О. Фамилия) 

_______________ 

(И. О. Фамилия) 

 

 

Лист ______ Всего листов ________ 
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Приложение 4 

Пример основной образовательной программы 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Учебно-методическое объединение 

по профессионально-педагогическому образованию 

_____________________________________________________ 
наименование высшего учебного заведения 

 

Рекомендовано 

______________________________ 
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1. Общие положения 

1.1. Примерная основная образовательная программа высше-

го профессионально-педагогического образования 

ООП реализуется вузом по направлению подготовки «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки ________ 

_______________________ (далее – ПООП ВППО). 

ООП ВППО представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потреб-

ностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по соответствующему на-

правлению подготовки, а также с учетом рекомендованной учебно-ме-

тодическим объединением по профессионально-педагогическому об-

разованию примерной основной образовательной программы. 

ООП ВППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-

жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подго-

товки и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ПООП по на-

правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Нормативно-правовую базу разработки ПООП ВППО составляют: 

1) Федеральные законы Российской Федерации: «Об образова-

нии» (от 10 июля 1992 г. № 3266 –1) и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ); 

2) Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения понятия и структуры государственного образова-

тельного стандарта» (от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ) и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(в части установления уровней высшего профессионального образо-

вания)» (от 24 декабря 2007 г. № 232-ФЗ); 
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3) Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утверж-

денное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фе-

враля 2008 г. № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионально-педагогического образования (ФГОС ВППО) по 

направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «____»__________20__ г. № ____; 

5) нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

6) устав вуза __________________________________________ 
наименование вуза 

1.3. Профили подготовки бакалавров по направлению «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)» 
 

01 Сельское хозяйство 

02 Металлургия 

03 Машиностроение и материалообработка 

04 Энергетика 

05 Электроника, радиотехника, связь 

06 Строительство 

07 Транспорт 

08 Добыча и переработка полезных ископаемых 

09 Производство продовольственных продуктов 

10 Производство потребительских товаров 

11 Химические производства 

12 Экономика и управление 

13 Сервис 

14 Декоративно-прикладное искусство и дизайн 

15 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

16 Правоведение и правоохранительная деятельность 

17 Полиграфия 

18 Информатика и вычислительная техника 

и т. д. 
 

Примечание. Введение новых профилей подготовки бакалавров осуществля-

ется в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 
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1.4. Характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

1.4.1. Наименование ПООП – Профессиональное обучение (по 

отраслям). 

1.4.2. Направление подготовки – «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», утвержденное приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от ________________ № ___ 

1.4.3. Профиль подготовки _______________________________ 

1.4.4. Цель ПООП 

ПООП имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-

честв и формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВППО по 

направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

1.4.5. Квалификация выпускника – бакалавр профессионального 

обучения. 

1.4.6. Срок освоения ПООП ВППО – 4 года. 

1.4.7. Трудоемкость ПООП: 

Зачетных единиц (всего) 240 

в том числе теоретическое обучение 212 

Дисциплин  

Физкультура 2 

Экзаменов  

Зачетов  

Практика (всего), недель 13 

Итоговая аттестация, включая государственный эк-

замен, недель 

 

15 
 

1.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональ-

ном образовании. 
 

1.6. Основные пользователи ПООП 

● профессорско-преподавательский коллектив высшего учебно-

го заведения, ответственный за качественную разработку, эффектив-

ную реализацию и обновление основных образовательных программ 

с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по направ-

лению и уровню подготовки; 
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● студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учеб-

ной деятельности по освоению основной образовательной программы 

вуза по направлению подготовки; 

● ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пре-

делах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

● объединения специалистов и работодателей в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности; 

● организации, обеспечивающие разработку примерных основ-

ных образовательных программ по поручению уполномоченного фе-

дерального органа исполнительной власти; 

● органы, обеспечивающие финансирование высшего профессио-

нального образования; 

● уполномоченные государственные органы исполнительной влас-

ти, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества 

в сфере высшего профессионального образования; 

● уполномоченные государственные органы исполнительной влас-

ти, обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в си-

стеме высшего профессионального образования. 

2. Компетентностная модель выпускника (требования к ре-

зультатам освоения выпускником ООП ВППО) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направ-

лению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» вклю-

чает в себя подготовку учащихся по профессиям и специальностям 

в образовательных учреждениях по программам начального, среднего 

и дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой 

сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации рабочих и специалистов, а также 

в службе занятости населения. 

2.2. Объекты профессионально-педагогической деятельности 

выпускника 

Объектами профессионально-педагогической деятельности ба-

калавров по направлению подготовки «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» являются участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в учреждениях начального, среднего и до-

полнительного профессионального образования, включая учебно-кур-
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совую сеть предприятий и организаций по подготовке, переподготов-

ке и повышению квалификации рабочих и специалистов, а также 

службу занятости населения. 

2.3. Виды профессионально-педагогической деятельности вы-

пускника: 

● учебно-профессиональная; 

● научно-исследовательская; 

● образовательно-проектировочная; 

● организационно-технологическая; 

● обучение по рабочей профессии. 

2.4. Задачи профессионально-педагогической деятельности 

выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» подготовлен к решению следующих задач по 

видам профессионально-педагогической деятельности в соответствии 

с профилем и профилизацией: 

Учебно-профессиональная деятельность: 

● определение подходов к процессу подготовки рабочих (специ-

алистов) для отраслей экономики; 

● развитие профессионально важных качеств личности современ-

ного рабочего (специалиста); 

● планирование мероприятий по социальной профилактике в об-

разовательных учреждениях систем начального и среднего профес-

сионального образования (ОУ НПО и СПО); 

● организация и осуществление учебно-воспитательной деятель-

ности в соответствии с требованиями профессиональных и федераль-

ных государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО; 

● диагностика и прогнозирование развития личности будущих 

рабочих (специалистов); 

● организация профессионально-педагогической деятельности на 

основе нормативно-правовых документов; 

● анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

● воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе инди-

видуального подхода, формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений. 
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Научно-исследовательская деятельность: 

● участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих 

(специалистов); 

● организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

● создание, распространение, применение новшеств и твор-

чества в педагогическом процессе для решения профессионально-пе-

дагогических задач, применение технологии формирования креатив-

ных способностей при подготовке рабочих (специалистов). 

Образовательно-проектировочная деятельность: 

● проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач; 

● прогнозирование результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

● конструирование содержания учебного материала по общепро-

фессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов); 

● проектирование и оснащение образовательно-пространствен-

ной среды для теоретического и практического обучения рабочих 

(специалистов); 

● разработка, анализ и корректировка учебно-программной доку-

ментации подготовки рабочих (специалистов); 

● проектирование, адаптация и применение индивидуализиро-

ванных, деятельностно и личностно ориентированных технологий 

и методик профессионального обучения рабочих (специалистов); 

● проектирование, адаптация и применение комплекса дидакти-

ческих средств для подготовки рабочих (специалистов); 

● проектирование и организация коммуникативных взаимодей-

ствий и управление общением; 

● проектирование форм, методов и средств контроля результа-

тов процесса подготовки рабочих (специалистов). 

Организационно-технологическая деятельность: 

● организация учебно-производственного (профессионального) 

процесса через производительный труд обучающихся; 

● анализ и организация хозяйственно-экономической деятельно-

сти в учебно-производственных мастерских и на предприятиях; 

● организация образовательного процесса с применением эффек-

тивных технологий подготовки рабочих (специалистов); 
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● эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологи-

ческого оборудования; 

● использование учебно-технологической среды в практической 

подготовке рабочих (специалистов); 

● реализация учебно-технологического процесса в учебных мас-

терских, организациях и на предприятиях. 

Обучение по рабочей профессии: 

● определение путей повышения производительности и безопас-

ности труда, качества продукции и экономии ресурсов; 

● использование передовых отраслевых технологий в процессе 

обучения рабочей профессии; 

● формирование профессиональной компетентности рабочего со-

ответствующего квалификационного уровня; 

● организация производительного труда обучаемых. 

3. Компетенции выпускника, формируемые ООП ВПО 

Выпускник по направлению подготовки «Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)» с квалификацией (степенью) бакалавра должен обла-

дать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

● осознает культурные ценности, понимает роль культуры в жиз-

недеятельности человека (ОК-1); 

● осознает ключевые ценности профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценнос-

тей профессии (КЦП), проявляет понимание их смыслов и значений, 

свободно интерпретирует все КЦП, высказывает свое отношение к каж-

дой КЦП, демонстрирует системность, целостность представлений о цен-

ностных отношениях к человеку (обучающемуся)) (ОК-2); 

● понимает философию как методологию деятельности человека 

(ОК-3); 

● понимает историю становления различных типов культур, 

владеет способами освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

● способен проектировать и осуществлять индивидуально-личност-

ные концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

● готов к самопознанию, самодеятельности, освоению культурно-

го богатства как фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений (ОК-6); 
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● готов к самооценке, ценностному социокультурному самооп-

ределению и саморазвитию (ОК-7); 

● готов к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

● владеет нормами педагогических отношений профессиональ-

но-педагогической деятельности при проектировании и осуществле-

нии образовательного процесса, направленного на подготовку рабо-

чих (специалистов) (ОК-9); 

● владеет способами формирования идеологии, освоения и при-

умножения культуры у учащихся учреждений систем НПО и СПО, 

может оказать помощь в мировоззренческом самоопределении и ста-

новлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

● владеет системой психологических средств (методов, форм, тех-

ник и технологий) организации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состояния другого человека или 

группы, позитивного воздействия на личность, прогнозирования ее ре-

акции, управляет своим психологическим состоянием в условиях об-

щения (ОК-11); 

● владеет правовыми и нравственными нормами экологического 

поведения (ОК-12); 

● владеет способами защиты чести, достоинства, прав личности 

будущего рабочего (специалиста) (ОК-13); 

● имеет целостное представление о картине мира, ее научных 

основах (ОК-14); 

● способен научно анализировать социально-значимые пробле-

мы и процессы, умеет использовать на практике методы гуманитар-

ных, социальных и экономических наук в различных видах профес-

сионально-педагогической деятельности (ОК-15); 

● способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОК-16); 

● готов использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

● владеет культурой мышления, знает его общие законы, спосо-

бен в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его 

результаты (ОК-18); 

● владеет технологией научного исследования (ОК-19); 
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● способен осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на государственном языке и осознает необходимость знания второго 

языка (ОК-20); 

● готов к практическому анализу логики различного рода рассу-

ждений, владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии, полемики и др. (ОК-21); 

● способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

(ОК-22); 

● способен самостоятельно работать на компьютере (элементар-

ные навыки) (ОК-23); 

● способен к когнитивной деятельности (ОК-24); 

● способен обосновать свои профессионально-педагогические 

действия (ОК-25); 

● умеет моделировать стратегию и технологию общения для ре-

шения конкретных профессионально-педагогических задач (ОК-26); 

● готов анализировать информацию для решения проблем, воз-

никающих в профессионально-педагогической деятельности (ОК-27); 

● владеет процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моде-

лирование и др.) (ОК-28); 

● владеет системой эвристических методов и приемов (ОК-29); 

б) профессиональными (ПК): 

Учебно-профессиональная деятельность: 

● способен выполнять профессионально-педагогические функ-

ции для обеспечения эффективной организации и управления педаго-

гическим процессом подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

● способен развивать профессионально важные и значимые ка-

чества личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

● способен организовывать и осуществлять учебно-воспитатель-

ную деятельность в соответствии с требованиями профессиональных 

и федеральных государственных образовательных стандартов в ОУ 

систем НПО и СПО (ПК-3); 

● способен организовывать профессионально-педагогическую дея-

тельность на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

● способен анализировать профессионально-педагогические си-

туации (ПК-5); 
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● готов к использованию современных воспитательных техноло-

гий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценно-

стей и гражданственности (ПК-6); 

● готов к планированию мероприятий по социальной профилак-

тике обучаемых (ПК-7); 

● готов к осуществлению диагностики и прогнозирования разви-

тия личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

● готов к формированию у обучающихся способности к профес-

сиональному самовоспитанию (ПК-9); 

● готов к использованию концепций и моделей образовательных 

систем, существующих в мировой и отечественной педагогической прак-

тике (ПК-10). 

Научно-исследовательская деятельность: 

● способен организовывать учебно-исследовательскую работу обу-

чающихся (ПК-11); 

● готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в про-

цессе подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

● готов к поиску, созданию, распространению, применению нов-

шеств и творчества в образовательном процессе для решения профес-

сионально-педагогических задач (ПК-13); 

● готов к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14). 

Образовательно-проектировочная деятельность: 

● способен прогнозировать результаты профессионально-педа-

гогической деятельности (ПК-15); 

● способен проектировать и оснащать образовательно-простран-

ственную среду для теоретического и практического обучения рабо-

чих (специалистов) (ПК-16); 

● способен проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики 

обучения рабочих (специалистов) (ПК-17); 

● способен проектировать пути и способы повышения эффек-

тивности профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

● готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач (ПК-19); 
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● готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специа-

листов) (ПК-20); 

● готов к разработке, анализу и корректировке учебно-програм-

мной документации подготовки рабочих (специалистов) (ПК-21); 

● готов к проектированию, применению комплекса дидактиче-

ских средств при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-22); 

● готов к проектированию форм, методов и средств контроля ре-

зультатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном про-

цессе (ПК-23). 

Организационно-технологическая деятельность: 

● способен организовывать учебно-производственный (профес-

сиональный) процесс через производительный труд (ПК-24); 

● способен организовывать и контролировать технологический про-

цесс в учебных мастерских, организациях и на предприятиях (ПК-25); 

● готов к анализу и организации экономической, хозяйственно-пра-

вовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на пред-

приятиях (ПК-26); 

● готов к организации образовательного процесса с применени-

ем интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (спе-

циалистов) (ПК-27); 

● готов к конструированию, эксплуатации и техническому обслу-

живанию учебно-технологической среды для практической подготов-

ки рабочих (специалистов) (ПК-28); 

● готов к адаптации, корректировке и использованию технологий 

в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

● готов к организации деятельности обучающихся по сбору порт-

феля свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

(ПК-30). 

Обучение по рабочей профессии: 

● способен использовать передовые отраслевые технологии в про-

цессе обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

● способен выполнять работы соответствующего квалификаци-

онного уровня (ПК-32); 

● готов к повышению производительности труда и качества про-

дукции, экономии ресурсов и обеспечению безопасности труда (ПК-33); 
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● готов к формированию профессиональной компетентности рабоче-

го (специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

● готов к организации и обслуживанию рабочего места в соот-

ветствии с современными требованиями эргономики (ПК-35); 

● готов к производительному труду (ПК-36). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организа-

цию образовательного процесса (по формам обучения) 

4.1. Примерный учебный план подготовки бакалавров 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обес-

печивающая формирование компетенций, их трудоемкость в зачетных 

единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм 

аттестации. Примерный учебный план представлен в прил. А1. 

4.2. Примерные программы дисциплин (модулей), практик 

Составляются в соответствии с примерным планом подготовки 

бакалавров и ФГОС ВППО по направлению подготовки. 

Каждая учебная программа должна включать: 

● цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с об-

щими целями ПООП ВПО; 

● требования к результатам освоения дисциплины (модуля, прак-

тики) в компетентностной форме; 

● содержание дисциплины (модуля), структурированное по ви-

дам учебных занятий с указанием их объемов в зачетных единицах; 

● рекомендуемые технологии обучения; 

● формы организации самостоятельной работы (домашние зада-

ния, консультации, рефераты, курсовые работы, проекты и др.); 

● формы текущего и промежуточного контроля; 

● списки основной и дополнительной литературы, интернет-ре-

сурсов; 

● необходимое материально-техническое обеспечение. 

5. Ресурсное обеспечение ПООП 

Ресурсное обеспечение ПООП включает в себя: 

● кадровое обеспечение; 

                                                 
1
 В прил. Б для сравнения приведен примерный учебный план подготовки 

магистра по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
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● учебно-методическое и информационное обеспечение (в том 

числе УМК); 

● материально-техническое обеспечение. 

5.1. Кадровое обеспечение ПООП 

Реализация ПООП бакалавриата должна обеспечиваться научно-пе-

дагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематичес-

ки занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по данной основной образовательной программе, 

должна быть не менее 60 %, ученую степень доктора наук (в том чис-

ле степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания 

и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 

должны иметь не менее 8 % преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю пре-

подаваемой дисциплины. Не менее 60 % преподавателей (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степе-

ни. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее 

3 % преподавателей из числа действующих руководителей и работни-

ков профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 5 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими 

стаж практической работы по данному направлению на должностях ру-

ководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ПООП «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

должна быть обеспечена необходимыми учебно-методическими и ин-

формационными ресурсами. 

В частности, каждому студенту должен быть обеспечен доступ 

к следующим ресурсам: 

● интернет-ресурсам; 

● современным информационным материалам и актуализирован-

ным базам данных по профилю подготовки; 
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● электронным каталогам и библиотечному фонду учебно-мето-

дических и научных материалов библиотеки вуза и других библиотек 

и библиотечных фондов. 

Также каждый обучающийся должен быть обеспечен основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими посо-

биями, необходимыми для образовательного процесса по всем дисцип-

линам (модулям) ПООП в соответствии с нормативами, установленны-

ми ФГОС ВППО, через доступ к контрольным экземплярам основной 

и дополнительной учебной литературы в библиотечном фонде вуза; 

иметь возможность обмена информацией с отечественными и зарубеж-

ными вузами, научными учреждениями с помощью электронной почты 

и других средств, включая обмен информацией с учебно-научными 

и иными подразделениями вуза, партнерских вузов, НИИ. 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы по 

данной ПООП должен соответствовать Минимальным нормативам 

обеспеченности вузов библиотечно-информационными ресурсами (при-

ложение к приказу Минобразования России от 11.04.2004 № 1623). 

Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные 

справочно-библиографические и периодические издания, в том числе 

отечественные и зарубежные отраслевые издания, соответствующие 

профилю подготовки по основной образовательной программе, а также 

центральные и региональные издания: не менее 7 наименований оте-

чественных и не менее 3 наименований зарубежных журналов из пе-

речня, прописанного во ФГОС. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

При реализации ПООП ВППО должна быть обеспечена матери-

ально-техническая база для проведения всех видов лабораторной, прак-

тической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным пла-

ном, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием сле-

дующего: 

● зданий и помещений, находящихся у вуза на правах собствен-

ности, оперативного управления, аренды или самостоятельного рас-

поряжения, оформленных в соответствии с действующими требовани-
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ями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной 

форме обучения, общими учебными площадями должна соответство-

вать нормативному критерию Рособрнадзора; 

● оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафед-

ральных, межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том 

числе, современного, высокотехнологичного оборудования), обеспе-

чивающего выполнение ПООП с учетом профиля подготовки: ______ 

____________________________________________________________ 
 

Дается перечень основного лабораторного оборудования, приборов. 
 

● вычислительного, телекоммуникационного оборудования и прог-

раммных средств, необходимых для реализации ООП с учетом профиля, 

и физического доступа к информационным сетям, используемым в обра-

зовательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

● прав на объекты интеллектуальной собственности, потребные 

для осуществления образовательного процесса и научно-исследова-

тельской деятельности; 

● специализированных полигонов, мастерских и баз учебных 

и учебно-научных практик:____________________________________ 
 

Приводится перечень специализированных лабораторий, обеспечиваю-

щих проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы студен-

тов, предусмотренных учебным планом вуза. 
 

6. Рекомендации по использованию образовательных техно-

логий 

Современные образовательные технологии обеспечивают фор-

мирование у студентов известных науке знаний, но на более высоком 

уровне их подачи и усвоения, обновление содержания образователь-

ного процесса, формирование знаний, умений и владений, определяю-

щих высокую эффективность профессионально-педагогической дея-

тельности будущих специалистов; они позволяют обеспечить инди-

видуализацию обучения, повысить эффективность самостоятельной 

работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения должны использоваться современные об-

разовательные технологии (педагогические, информационные, теле-

коммуникационные, интеллектуальные, инновационные). 
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Необходимо максимально использовать следующие образова-

тельные технологии: дискуссионные процедуры, анализ конкретной 

ситуации (разбор деловой корреспонденции, анализ инцидентов, клас-

сические ситуации), выполнение письменных работ (разделы в рефе-

ратах, курсовых, дипломных работах), проблемные лекции, задания 

на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов профессио-

нальной деятельности, организация самостоятельной деятельности (пись-

менные задания, работа в Интернет, подготовка для участия в дело-

вых играх, отчеты о практике и стажировках и пр.), блиц-игры по пла-

нированию карьеры, деловые игры, тренинги (упражнения на рефлек-

сию), стажировки с выполнением и без выполнения должностной ро-

ли, выполнение проектов, психологическое тестирование как способ 

диагностики, практика в реальных условиях, технология активизации 

творческой деятельности, алгоритмизация процессов принятия реше-

ния, мозговой штурм, лабораторные работы традиционные и электрон-

ные, тестирование, лекция-визуализация и др. 

7. Требования к проведению итоговой государственной атте-

стации и разработке соответствующих оценочных средств 

Основным обязательным видом итоговой государственной атте-

стации выпускников является выпускная квалификационная работа. 

Выпускная работа – важнейший итог обучения на соответству-

ющем уровне образования. В связи с этим содержание выпускной ра-

боты и уровень ее защиты должны быть одними из определяющих 

критериев при оценке качества реализации основной образовательной 

программы. 

К другим видам обязательных аттестационных испытаний бака-

лавра профессионального обучения относится государственный экза-

мен по психолого-педагогической подготовке. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государ-

ственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 

основной образовательной программе высшего профессионально-пе-

дагогического образования, которую он освоил за время обучения. 

Программа и порядок проведения государственных аттестаци-

онных испытаний принимаются ученым советом вуза (на основе при-

мерных программ, разработанных УМО по ППО) на основании По-
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ложения об итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений, утвержденного приказом Минобразования 

РФ от 25.03.2003 № 1155, и методических рекомендаций. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защи-

ту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен 

по психолого-педагогической подготовке, которые позволяют вы-

явить уровень сформированности общекультурных и профессиональ-

ных компетенций выпускника, необходимых для решения профес-

сионально-педагогических задач. 

Обязательные требования к выпускным работам по содержа-

нию, структуре, формам представления материала и объемам разраба-

тываются выпускающими кафедрами применительно к соответству-

ющему профилю по направлению подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)». 

Выпускная работа бакалавра выполняется на четвертом году 

обучения (восьмой академический семестр). Затраты времени на под-

готовку выпускной работы бакалавра определяются учебным планом 

образовательного направления в объеме не менее 6–8 ч в неделю. 

Выпускная работа бакалавра должна быть связана с разработкой 

конкретных теоретических вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских работ, выполняемых кафедрой, с эксперимен-

тальными исследованиями или с решением прикладных задач в облас-

ти профессионально-педагогического образования. 

Темы выпускных работ бакалавров разрабатываются выпус-

кающей кафедрой и утверждаются заведующим кафедрой. 

При выполнении выпускной работы назначается научный руко-

водитель работы из числа преподавателей и научных сотрудников ка-

федры. По предложению руководителя выпускной работы в случае 

необходимости кафедре предоставляется право приглашать консуль-

тантов по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудни-

ков других кафедр (факультетов) вуза. 

Для оценки качества подготовки выпускника должны приме-

няться разработанные вузом и утвержденные УМО по ППО оценоч-

ные средства. 

Одобрено президиумом Совета УМО по ППО. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины «Философия» – усвоение студентами основ-

ного понятийного аппарата философии, развитие теоретического мыш-

ления, обоснованного мировоззрения, ценностного самосознания. 

Задачи дисциплины – усвоение студентами: 

● предмета, основных разделов, значения философии в культуре, 

в духовном развитии личности, в становлении специалиста; 

● особенностей основных периодов и направлений философии; 

● различных философских концепций сущности человека, соци-

альной природы сознания, закономерностей научно-теоретического, цен-

ностного и практического освоения мира человеком; 

● специфики социальной реальности, целевого назначения сфер 

общества и социальных институтов, взаимоотношения государства и граж-

данского общества, закономерностей развития техники, своеобразия 

культуры и цивилизации, особенностей ментальности и культуры 

России, многовекторности в историческом развитии общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВППО 

Данная учебная дисциплина входит в федеральный компонент 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в сред-

ней общеобразовательной школе и в вузе в результате освоения дисцип-

лин «Обществознание, «История России», «Литература». 

Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучения фи-

лософии, необходимы в качестве методологической предпосылки для ос-

воения иных гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Основное значение философии в образовании бакалавра заключа-

ется в обретении им культуры теоретического мышления, обоснованного 

мировоззрения, систематической иерархии ценностей. Особенность дан-

ной программы состоит в увеличении объема антропологической и цен-

ностной проблематики согласно педагогическому профилю РГППУ. 

3. Компетенции, формируемые дисциплиной 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● главные разделы философии, особенности основных этапов и на-

правлений философской мысли, значение философии в культуре, в ду-

ховном развитии личности; 
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● принципы построения, типы и виды философских систем; 

● универсальные возможности человека как культурно-истори-

ческого существа; 

● специфику человека как субъекта самоопределения, самодея-

тельности, самоорганизации и самоуправления; 

● социальную сущность сознания и его значение в функциони-

ровании социальных систем, в жизненном пути человека, народа; 

● строение, уровни и формы общественного сознания; 

● преимущества и креативные возможности целостного духов-

ного акта личности; 

● особенности главных продуктивно-творческих сил человека; 

● соотношение духовного, душевного и телесного в человеке; 

● особенности и закономерности научно-теоретического, ценно-

стного и практического освоения мира человеком; 

● специфику социальной реальности, целевое назначение сфер 

общества и социальных институтов; 

● принципы взаимоотношения государства и гражданского об-

щества; 

● закономерности развития техники; 

● своеобразие культуры и цивилизации; 

● особенности менталитета и культуры России. 

Уметь: 

● свободно оперировать понятиями и категориями, излагать мыс-

ли систематизированно, доказывать и опровергать, вести дискуссию, по-

лемику; 

● определять тип философской системы, ее доминирующие прин-

ципы, социальную основу и значимость; 

● определять в понятиях ценностные основы бытия человека и вос-

питания, семьи и Родины, правосознания и государства, труда и собст-

венности; 

● обосновывать в понятиях лично избранную иерархию ценно-

стей, свое мировоззрение; 

● определять в понятиях социальную направленность и значи-

мость политических, идеологических процессов и концепций; 

● применять философскую методологию для усвоения иных дис-

циплин, при осмыслении духовных, культурных, социально-экономи-

ческих, идеологических процессов, происходящих в обществе. 
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Владеть: 

● методикой понимания и критического анализа философских 

систем; 

● целостным представлением о человеке, о единстве его продук-

тивно-творческих сил, деятельно-коммуникативно-ментальной цело-

стности личности в актах ее самореализации и самодеятельности; 

● рефлексией относительно собственных духовно-душевных со-

стояний; 

● технологией понимания философских текстов; 

● диалектическим методом мышления, эмпирическими и теоре-

тическими приемами в процессах научного поиска, исследования; 

● процессами творчества, системой приемов эвристического ре-

шения проблем и задач; 

● методологией понимания социальных процессов, соотношения 

духовного и материального в развитии коллектива, общества. 

Дисциплина «Философия» способствует формированию следую-

щих компетенций (общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)), 

предусмотренных ФГОС третьего поколения по направлению подго-

товки ВПО «Профессиональное образование»: 

● осознает культурные ценности, роль культуры в жизнеде-

ятельности человека (ОК-1); 

● демонстрирует системность, целостность представлений о цен-

ностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 

● понимает философию как методологию деятельности человека 

(ОК-3); 

● понимает историю становления различных типов культуры, 

владеет способами освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

● готов к самопознанию, самодеятельности, освоению культур-

ного богатства как фактора гармонизации личностных и межлич-

ностных отношений (ОК-6); 

● готов к самооценке, ценностному социокультурному самооп-

ределению и саморазвитию (ОК-7); 

● готов к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

● владеет способами формирования идеологии, освоения и при-

умножения культуры у учащихся учреждений систем НПО и СПО, 
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приемами помощи в мировоззренческом самоопределении и станов-

лении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

● владеет правовыми и нравственными нормами экологического 

поведения (ОК-12); 

● владеет способами защиты чести, достоинства, прав личности 

будущего рабочего (специалиста) (ОК-13); 

● имеет целостное представление о картине мира, ее научных 

основах (ОК-14); 

● способен научно анализировать социально-значимые пробле-

мы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных и со-

циальных наук в различных видах профессионально-педагогической 

деятельности (ОК-15); 

● умеет выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в профессионально-педагогической деятельности (ОК-16); 

● владеет культурой мышления, знает его общие законы, спосо-

бен в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его 

результаты (ОК-18); 

● владеет технологией научного исследования (ОК-19); 

● готов к практическому анализу логики различных рассужде-

ний, владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения дис-

куссии, полемики и др. (ОК-21); 

● способен к когнитивной деятельности (ОК-24); 

● владеет процессами творчества (поиск идей, рефлексия, моде-

лирование и др.) (ОК-28); 

● владеет системой эвристических методов и приемов (ОК-29); 

● готов к использованию современные воспитательных техноло-

гий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценно-

стей и гражданственности (ПК-6). 

4. Структура и содержание дисциплины «Философия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные едини-

цы, 144 ч: 38 ч – лекции, 34 ч – семинары, 72 ч – самостоятельная ра-

бота. Программа содержит два модуля: «История философии» – 1, 

«Теория философии» – 2. 
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4.1. Аудиторные занятия 
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 Формы 

контроля 

История философии 12 14 2 10 38 Тестирование; выступ-

ления на семинарах; до-

машние задания; работа 

с электронным УМК 

Теория философии 10 14 2 8 34 Тестирование; выступле-

ния на семинарах; до-

машние задания; работа 

с электронным УМК 

Итого: 22 28 4 18 72 Экзамен 
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4.3. Теоретические занятия (лекции) 
 

№ 
п/п 

Номер мо-
дуля дис-
циплины 

Тема 
Коли-
чество 
часов 

1 1 Предмет, особенности и значение философии 2 

2 1 Философские системы и закономерности в разви-
тии философии 

2 

3 1 Античная философия 2 

4 1 Философия Средневековья и Возрождения 2 

5 1 Философия Нового времени 2 

6 1 Классическая немецкая философия 2 

7 1 Марксистская философия 2 

8 1 Постклассическая западно-европейская философия 2 

9 1 Русская философия XIX–XX вв. 4 

10 2 Мир как единство многообразного, абсолютного 
и относительного 

2 

11 2 Универсальная сущность человека как культурно-
исторического существа 

2 

12 2 Идеальное и материальное. Сущность сознания 2 

13 2 Целостность субъективности человека. Человек как 
субъект жизнедеятельности 

2 

14 2 Научно-теоретическое освоение действительности 2 

15 2 Ценностное и практическое освоение действитель-
ности 

2 

16 2 Общество, его целостность и методология пони-
мания 

2 

17 2 Основные сферы общества 2 

18 2 Развитие человека и общества в истории 2 

  Итого: 38 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

Номер мо-

дуля дис-

циплины 

Тема 

Коли-

чество 

часов 

1 2 3 4 

1 1 Особенности философии. Философские системы 

и закономерности в развитии философии 

2 

2 1 Античная философия 2 

3 1 Философия Средневековья и Возрождения 2 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

4 1 Философия Нового времени 2 

5 1 Классическая немецкая философия 3 

6 1 Марксистская философия 2 

7 1 Постклассическая западно-европейская философия 2 

8 1 Русская философия XIX–XX вв. 3 

9 2 Мир как единство многообразного, абсолютного 
и относительного 

1 

10 2 Универсальная сущность человека как культурно-
исторического существа 

1 

11 2 Идеальное и материальное. Сущность сознания 2 

12 2 Целостность субъективности человека. Человек 
как субъект жизнедеятельности 

2 

13 2 Научно-теоретическое освоение действительности 2 

14 2 Ценностное и практическое освоение действи-
тельности 

2 

15 2 Общество, его целостность и методология пони-
мания. Основные сферы общества 

2 

16 2 Основные сферы общества 2 

17 2 Развитие человека и общества в истории 2 

    Итого:  34 

 

4.5. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 
Тема лекции Содержание 

1 2 3 
1 Предмет, особенности 

и значение философии 
Философия: причины ее возникновения; ее 
предмет, особенности, составные части и це-
ли. Значение философии в культуре, духовном 
развитии личности, становлении специалиста. 
Главные умения, которые формируются при 
усвоении философии 

2 Философские системы 
и закономерности в раз-
витии философии 

Понятие системы. Философская система, ее 
культурно-историческая обусловленность, воз-
никновение, строение и методика ее понимания. 
Типы и виды систем философии 
Восхождение мысли от абстрактного содержа-
ния к конкретному, преемственность и пре-
рывность, историческое и логическое, необхо-
димое и случайное в развитии философии 
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  Основные периоды в истории философии, их 
общие и отличительные особенности 

3 Античная философия Античная философия: ее исторические пред-
посылки, особенности, этапы развития –  фи-
лософия физиса, средняя классика, высокая 
классика, философия эллинизма 
Философия физиса: Милетская школа, пифа-
горейцы, Гераклит, элеаты, атомисты 
Средняя классика: переориентация сознания 
от космоса к человеку; учение софистов; жизнь 
и учение Сократа; этика киников и киренаиков 
Высокая классика: учение Платона об идеаль-
ной реальности и о материи, о душе и теле, об 
эросе, познании, диалектике, государстве; Арис-
тотель, его наследие и классификация наук, 
критика учения Платона об идеях, учение о фор-
ме и материи, о душе, мышлении, об обществе, 
нравственности и государстве 
Философия эллинизма: ее исторические пред-
посылки и особенности; эпикурейцы, стоики, 
скептики, киники, эклектики и неоплатонизм 
Пределы античного самосознания и значение 
античной философии  

4 Философия Средневе-
ковья и Возрождения 
 

Философия Средневековья: ее идейные пред-
посылки и периоды –  апологетика, патристи-
ка, схоластика. Переход сознания от безлич-
ного логоса античности к живому Богу-Лич-
ности, теоцентризм как основа философии 
Средневековья 
Основные идеи Средневековой философии: 
совершенство Божие, креационизм, богосот-
воренность человека, душа как образ и подо-
бие Божие, провиденциализм; основные проб-
лемы: божественное предопределение и сво-
бода человека, теодицея и мирское зло; вера 
и разум, душа и тело, сущность и существова-
ние, доказательства бытия Божия, высшее 
Благо как основа этики, спор о природе общих 
понятий (номинализм и реализм) 
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  Главные идеи в периоды апологетики (Тертул-
лиан, Ориген), патристики (Аврелий Августин), 
схоластики (Боэций, Фома Аквинский). Спор 
номиналистов и реалистов, «бритва Оккама», 
кризис рациональной теологии и расцвет мис-
тики (М. Экхарт) 
Причины кризиса средневекового миропони-
мания. Значение философии Средневековья 
Философия Возрождения: ее социальные и 
идейные предпосылки; переориентация созна-
ния от Бога к человеку и его земным интере-
сам – пантеизм, антропоцентризм, гуманизм; 
культ мастерства, творчества, индивидуально-
сти; эстетико-художественный стиль мышле-
ния, титанизм и разносторонность деятельнос-
ти, социальные утопии, Реформация, развитие 
естествознания 
Гуманизм в творчестве Данте, Петрарки, Ло-
ренцо Валлы, Пико делла Мирандолы 

5 Философия Нового вре-
мени (XVII –XVIII вв.) 
 

Философия Нового времени: ее экономичес-
кие и социокультурные предпосылки, приори-
тет гносеологии и методологии, стиль мышле-
ния. Математика и теоретическая механика 
Галилея и Ньютона как эталоны науки 
Обоснование научного метода: Ф. Бэкон –  кри-
тика схоластики, «идолов» познания, учение об 
экспериментальном и индуктивном методах; Р. Де-
карт – принципы сомнения, интеллектуальной оче-
видности, обоснование дедуктивного метода и ра-
ционализма в целом, концепция врожденных 
идей, дуализм души и тела 
Пантеистический монизм Б. Спинозы: учение 
о субстанции, мышлении, человеке, обществе. 
Монадология Г. Лейбница. Эмпирическая фи-
лософия Т. Гоббса и Дж. Локка. Спор Лейбни-
ца с Локком по вопросам теории познания 
Феномен Просвещения XVIII века. Идеология 
французского Просвещения и ее влияние на 
последующую философию 
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6 Классическая немец-

кая философия 

Влияние Реформации и Французской револю-

ции на понимание субъектности; субстанция 

как субъект, свободное самоопределение, де-

ятельная сущность, культурно-историческая 

природа человека, открытие феномена отчуж-

дения и систематическое изложение диалекти-

ки в немецкой классической философии 

И. Кант: «коперниканский» переворот и прин-

ципы трансцендентального идеализма, теория 

познания, этика, эстетика, антропология. И. Фих-

те: критика Канта, развитие самосознания в ак-

тах самополагания Я, диалектика как логика 

самополагания субъекта, мораль, право и госу-

дарство; назначение человека. Философия Шел-

линга. Философия Гегеля, ее система и диалек-

тический метод, философия истории. Л. Фейер-

бах: критика идеализма и религии с позиций 

антропологического материализма 

7 Марксистская филосо-

фия 

 

Социально-экономические и идейные предпо-

сылки марксистской философии. Становление 

нового миропонимания: тезисы Маркса о Фей-

ербахе, «Экономическо-философские рукописи» 

1844 г. Маркса, «Немецкая идеология» Маркса 

и Энгельса 

Материалистическая диалектика как учение 

о саморазвитии природы, общества, человека 

путем разрешения противоречий. Маркс о на-

учном методе восхождения от абстрактного 

к конкретному. Учение о социальной сущнос-

ти человека, о его самодеятельности, опредме-

чивании, самоизменении и самообновлении. Но-

вое понимание сознания по его функциям в соци-

альной системе. Концепция отчуждения 

Материалистическое понимание истории; об-

щественная формация и логика саморазвития 

общества в истории. Обоснование коммуниз-

ма; прогноз о науке как производительной си-

ле общественного труда  
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8 Постклассическая за-
падно-европейская фи-
лософия 

Особенности постклассической западно-евро-
пейской философии: кризис идеалов Просвеще-
ния, рационализма, спекулятивной метафизики, 
переход к конкретным вопросам науки, практи-
ки, языка, культуры, повседневной жизни, отказ 
от целостных систем, плюрализм интерпрета-
ций; антисциентизм и антропологизм 
Позитивизм о проблемах научного познания 
(О. Конт, Г. Спенсер, Э. Мах, А. Пуанкаре). Проб-
лемы герменевтики (В. Дильтей, Г. Х. Гадамер) 
Философия практики: прагматизм, инструмен-
тализм (Ч. С. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи) 
Философия жизни: А. Шопенгауэр –  мир как 
воля и представление; Ф. Ницше –  дионисий-
ское и аполлоновское начала в культуре, воля 
и власть, переоценка ценностей в морали, на-
уке, религии, посредственность и сверхчело-
век; А. Бергсон – жизнь как творческий по-
рыв, интеллект и интуиция, открытые и зак-
рытые общества; О. Шпенглер – «Закат Евро-
пы», цивилизация и культура 
Образ человека в экзистенциализме (Ж.-П. Сартр, 
К. Ясперс), в психоаналитической философии 
(З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм), в философской 
антропологии (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер) 
Философия истории М. Вебера. Концепции пост-
индустриального, информационного общества 
(Ж. Фурастье, Д. Белл, Д. Гелбрейт). Особеннос-
ти постмодернистской философии и ее вли-
яние на политику и культуру 

9 Русская философия 
XIX–XX вв. 
 

Русская философия: ее духовные предпосыл-
ки, отличительные особенности, периодиза-
ция, главные направления и идеи 
Характерные черты отечественных и западных ори-
ентаций. Проблема «Россия –  Европа» в творче-
стве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. В. Киреевско-
го, К. Н. Леонтьева, Ф. М. Достоевского. Филосо-
фия «общего дела» Н. Ф. Федорова и идеи кос-
мизма. Философия В. С. Соловьева: критика за- 
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  падной философии, учение о цельном знании, 
смысл любви, развенчание мирового зла в «По-
вести об антихристе» 
Западные ориентации в работах П. Я. Чаадаева, 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, М. А. Баку-
нина, Д. К. Кавелина. Нигилизм Д. И. Писаре-
ва. Позитивизм и социологическая мысль (П. А. Лав-
ров, Н. К. Михайловский, П. А. Кропоткин). Фи-
лософский материализм Г. В. Плеханова, ди-
алектический материализм В. И. Ленина 
Критика атеизма, человекобожия, материализма, 
интернационализма, марксизма, утопизма, ниги-
лизма, кумиротворчества, ценностных устано-
вок западной технической цивилизации в работах 
И. А. Ильина, С. Н. Булгакова, Б. П. Вышеславце-
ва, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева 
Анализ умонастроений российской интелли-
генции в сборниках «Вехи», «Из глубины» 
Философия свободы и творчества Н. А. Бердя-
ева. Б. П. Вышеславцев об этике преображен-
ного эроса. Философия хозяйства С. Н. Булга-
кова. С. Л. Франк о русском мировоззрении и ду-
ховных основах общества. Философия Н. О. Лос-
ского: интуитивизм, идеал-реализм, учение о 
свободе воли, о ценностях; характер русского 
народа. Философия совершенства И. А. Иль-
ина: дух и целостность духовного акта, особен-
ности православия, души и культуры русского 
народа; основы христианской культуры, кри-
зис безбожия и технической цивилизации, путь 
к новой России 
Учение об общественном идеале и смысле жиз-
ни в работах П. И. Новгородцева, М. М. Тареева, 
Е. Н. Трубецкого, С. Л. Франка. Дискуссии о рус-
ской идее: история и современность 

10 Мир как единство мно-
гообразного, абсолют-
ного и относительного 
 

Мир как реальность, данная во внешнем и внут-
реннем опыте человека, человечества. Обуслов-
ленность представлений о мире масштабом общест-
венной практики. Проблема единства мира в фи-
лософии, науке, религии 
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  Смысл поиска единства мира, единого в мно-

гообразном, абсолютного в относительном 

Категория субстанции как логическая основа 

понимания единства мира. Субстанция как 

причина самой себя, ее универсальность, са-

моопределение, самодвижение, самоформиро-

вание, качественная бесконечность. Матери-

алистическое, идеалистическое, религиозное 

понимание субстанции: Ф. Энгельс о взаимосвя-

зи и иерархии форм движения материи, Г. Ге-

гель об абсолютной Идее как субстанции-субъ-

екте мирового процесса, иерархический персо-

нализм Н. О. Лосского как модель единства ми-

ра. Универсальная субстанция и Бог как альтер-

нативные идеи в «очищении» разума 

Значение единого и абсолютного в познании, 

в обосновании духовных ценностей, мировоз-

зрения, смысла бытия человека  

11 Универсальная сущ-

ность человека как куль-

турно-исторического 

существа 

 

Концепции природной, социальной, духовной, 

богосотворенной сущности человека 

Понятие человека как родового существа. Орга-

ническое и неорганическое в социальном теле 

человека. Природное, социальное и духовное 

в человеке. Социальная наследственность и при-

рода способностей человека 

Человек как процесс самостановления: его само-

устремленность, самодеятельность, свобода, твор-

чество, самоформирование способностей и по-

требностей, деятельности и общения; деятельное 

объектирование и субъектирование человека в куль-

туре; самообновление людей путем обновления 

ими предметного мира богатства, форм деятель-

ности, общения и мышления 

Орудийная деятельность, социальная природа, 

разумная сущность человека как основа его 

универсальности 

Человек и разум во Вселенной. Интегральность 

социальной формы движения материи, ее суб- 
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  стратные, энергетические и информационные 

возможности. Качества и силы природы как 

органы разумной воли человека. Единая и уни-

версальная природа разума, его регулятивная 

космическая функция. Анализ концепций об 

«инопланетном» разуме. Космическая ответ-

ственность человека 

История как смена бессознательной эволюции 

природы сознательным развитием людей; са-

моосвобождение людей от природной стихии 

на пути к свободе и совершенству, гармонии 

духа и природы. Противоречие между универ-

сальной сущностью и ограниченным сущест-

вованием человека. Технологическая, социаль-

ная и духовная ступени свободы человеческо-

го рода. Путь от технической цивилизации к 

культуре как перспектива XXI в.  

12 Идеальное и матери-

альное. Сущность со-

знания 

 

Понятие материи, материального. Понимание 

идеального в истории философии (Платон, Ари-

стотель, Спиноза, Гегель, Маркс, Э. В. Ильен-

ков). Генезис идеального в деятельности лю-

дей. Феномен идеализации в экономических, 

социально-политических отношениях 

Особенности идеальных предметов, их специ-

альное производство (в науке, искусстве, фи-

лософии, теологии) и функции в жизни людей. 

Анализ двух схем функционирования идеально-

го: «идеальное – материальное – идеальное» 

и «материальное – идеальное – материальное» 

Психика и идеальное. Значение категории иде-

ального для понимания сознания 

Сознание как социально-психическая форма иде-

ального, как психика, организованная общими 

социальными значениями. Генезис сознания: 

совместная деятельность – общение – обобще-

ние – общие значения – язык  – совместное зна-

ние – сознание 
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  Сознание как самоотображение и «для-себя-

бытие» социальности, коллективности. Закреп-

ленность деятельности, общения, обществен-

ных отношений, социальных институтов и со-

циальных статусов в сознании системой значе-

ний. Регулятивная функция сознания в функ-

ционировании социальных систем 

Социальная природа, предметность и рефлек-

тивность сознания; этапы его развития: чув-

ственное сознание –  самосознание –  дух. Дух 

как высшее выражение и продолжение соци-

альности 

Взаимосвязь подсознания и сознания, сознания 

и практики, субъективного и объективного 

Сознание индивидуальное и общественное. 

Уровни и формы общественного сознания  

13 Целостность субъектив-

ности человека. Чело-

век как субъект жизне-

деятельности 

 

Субъективность как единство подсознания и 

сознания. Чувственная деятельность как гене-

тическая основа субъективности. Раздвоение 

чувственной деятельности на внешнюю чув-

ственность и рассудок, на духовные чувства 

(«сердце») и разум. Воображение как посред-

ник между чувственностью и рассудком, ду-

ховное созерцание как посредник между ду-

ховными чувствами и разумом. Производ-

ность интуиции и памяти от воображения 

Моделирование отношений в чистом виде –  

основная функция апперцепции. Себетождест-

венность Я –  основа логического сознания, по-

нимания принципов сохранения, устойчивого 

в изменчивом, единого в многообразном, все-

общего в единичном, тождественного в различ-

ном, необходимого в случайном 

Отражение реальности на экране чувственнос-

ти и рассудка: внешняя рядоположенность 

и внутренняя связь, образ и понятие, многооб-

разие и единство, единичное и всеобщее, слу-

чайное и необходимое и т. д. Рассудок как си- 
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  стема логических категорий, всеобщих схем 

синтеза чувственных данных 

Перцепция и духовные чувства как основа цен-

ностного сознания. Целостность субъективнос-

ти как единство ее всеобщих по значению спо-

собностей –  любящего сердца, понятийного мыш-

ления, продуктивного воображения, эстетичес-

кого созерцания, совести, сознательной воли, 

одухотворенной веры. Воображение и субли-

мация (возвышение) подсознания: подсозна-

ние –  воображение –  идеал 

Творческая продуктивность целостной субъек-

тивности. «Частичная» субъективность и ее внеш-

ние проявления. Целостная субъективность как од-

на из задач воспитания, как человеческое содержа-

ние общественного богатства. Значение целост-

ной субъективности в профессиональной де-

ятельности специалиста, педагога 

Человек, личность, индивидуальность, инди-

вид. Субъектность как высшая форма субъек-

тивности человека. Субъектные качества: спо-

собность к самоопределению, самодеятельнос-

ти, самоуправлению, нормотворчеству в ре-

ализации социально значимых интересов и це-

лей. Субъектность на уровне личности, соци-

альной общности, социальных институтов. От-

чуждение субъектных качеств, монополизация 

субъектных функций, социальное манипули-

рование, феномены исполнительства и зомби-

рования 

Объектный и субъектный методы в понима-

нии человека, общества. Крайности социоцен-

тризма и персоноцентризма; тоталитаризм и фор-

мальная демократия в аспекте субъектности. 

Проблема гармонии личной и институциональ-

ной субъектности. Истинная демократия как со-

циально-политическая сфера развития субъект-

ности 
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  Развитие самоопределения и нормотворчества 

в актах самодеятельности. Способности как 

усвоенные способы деятельности. Творческие 

способности, талант, гений. Социально-психо-

логические предпосылки творчества. Совпаде-

ние всеобщего и индивидуального в творче-

стве. Свобода творчества и ответственность. 

Внешние условия и личная самодеятельность 

в становлении творческой индивидуальности 

Самоутверждение человека и борьба людей за 

общественное признание. Соревнование как 

неизбежный момент общения. Диалектика и кре-

ативное значение соревнования  

14 Научно-теоретическое 
освоение действитель-
ности 

Мышление, его предметность, отражение и мо-
делирование закономерностей, всеобщность, 
понятийность, категориальность, самодеятель-
ность, операциональность, конструктивность, 
историческая обусловленность 
Чувственный образ и понятие. Абстрактное и кон-
кретное в мышлении. Восхождение от чувст-
венно-конкретного к абстрактно-всеобщему и к 
мысленно-конкретному –  закон в развитии мы-
шления 
Логические категории, их функции в познании. 
Основные логические категории: бытие, ничто, 
становление; качество, количество, мера, сущ-
ность (основание), явление, действительность; 
материя, форма, содержание; форма внешняя 
и внутренняя; целое и части; структура, систе-
ма; возможность, действительность, необходи-
мость; необходимость и случайность; возмож-
ность и свобода; причина, следствие, взаимо-
действие; причинность и целесообразность; все-
общее, особенное, единичное 
Диалектика как логика теоретического мыш-
ления и учение о развитии. Противоречие как 
взаимодействие противоположностей и источ-
ник развития. Закономерности развития и прин-
ципы диалектического мышления 

   



 

Приложения 

 

460 

Продолжение таблицы 

1 2 3 

  Познавательный образ, его объективное содер-

жание и субъективная форма. Истина и заблуж-

дение. Истина как процесс, догматизм, реляти-

визм, субъективизм и диалектика на пути к ис-

тине. Практика и другие критерии истины 

Наука как специализированное мышление и со-

циальный институт. Особенности научного ме-

тода понимания реальности. Функции науки и пре-

делы ее компетенции 

Смена типов рациональности в науке. Наука 

и техника 

Эмпирический, теоретический и методологи-

ческий уровни науки. Эмпирический и теоре-

тический уровни научного познания: их особен-

ности, цели, методы. Развитие научного знания: 

факт – проблема – идея – гипотеза – теория – 

научная картина мира. Вера и разум в совре-

менной науке  

15 Ценностное и практи-

ческое освоение дей-

ствительности 

Научно-теоретическое и ценностное освоение 

реальности, их взаимная дополнительность. 

Особенности ценностного освоения реальнос-

ти с позиций желаемого, должного 

Ценности, их типы, виды, уровни и значение в са-

моопределении человека, народа, государства. 

Восхождение личности от ценностей индиви-

дуальных и относительных к ценностям все-

общим и абсолютным. Развитие ценностного 

сознания: эмоциональные предпочтения, убеж-

дения, вера, идеал, мировоззрение, смысл жиз-

ни, целеполагание, выбор образа своего Я, жиз-

ненного пути. Традиционные ценности в об-

щественном сознании России 

Свобода и автономия воли как предпосылка 

нравственности. Нравственность, ее особен-

ности в регуляции поведения. Формы нрав-

ственного сознания: добро и зло, справедли-

вость, достоинство, честь, совесть, долг, вина 

и др. Нравственные традиции в России  
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  Продуктивное воображение и созерцание как 

субъективные предпосылки эстетического осво-

ения реальности. Формы эстетического пере-

живания: прекрасное и безобразное, возвышен-

ное и низменное, трагическое, драматическое 

и комическое. Искусство и художественность 

Вера, верование как субъективные предпосыл-

ки религии. Ценностная сущность религии. 

Упрощенные толкования религии как «опи-

ума» для народа, продукта «невежества», «эк-

сплуатации» и «бессилия». Феномен светской 

религиозности. Влияние религии на культуру 

Любовь как ценностное освоение реальности, 

художественное переживание лучших содер-

жаний и пиковая стадия эроса. Платон об эро-

се. Русские философы о человекотворческой 

природе любви. Мужское и женское в миро-

восприятии. Психосексуальные истоки нега-

тивизма и деструкции 

Ценностные установки культуры и современ-

ной технической цивилизации. Культура как 

положительная социальность, сфера объек-

тивно лучших содержаний и эталонов челове-

ческой субъективности. Человекотворческая 

функция культуры. Культура и техника жизни 

(цивилизация) 

Практическое освоение мира человеком, осо-

бенности, виды и субъекты практики. Само-

воспитание как практика духовного делания 

16 Общество, его целост-

ность и методология 

понимания 

 

Различные методологические установки в по-

нимании общества: натуралистические, техно-

логические, феноменологические. К. Маркс о 

роли труда, о базисе и надстройке 
Общество как взаимоотношения людей, как 
способ организации их жизнедеятельности; об-
щая структура общества: природные предпо-
сылки –  общественное производство –  общест-
венные отношения –  общественное сознание – 
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  социальные институты –  социальные общности –  
продукты деятельности. Основные сферы жизне-
деятельности людей: экологическая, производствен-
ная, экономическая, социальная, политическая, 
духовная 
Особенности социальной реальности: ее чувст-
венно-сверхчувственный характер, единство при-
родного материала и социальной формы, обще-
ственного сознания и практики, субъективного 
и объективного. Особенности социальной объек-
тивности, социального детерминизма, социаль-
ного пространства и времени. К. Маркс о специфи-
ке законов общества; свобода воли и закономер-
ности, волюнтаризм и объективизм. Специфика 
общественных отношений, их опредмечивание 
(индивиды, вещи, знаки, социальные институ-
ты). Представленность социальной реальности 
в общественном сознании в виде общезначимых 
символов 
Общее и различное в познании природной и со-
циальной реальности. Включенность представ-
лений об обществе в социальную реальность, 
практику; влияние интересов, идеологии на ин-
терпретацию социальных факторов. Понятие 
идеального типа, типизация как способ соци-
ального познания 
Базисное значение деятельности, обществен-
ного производства. Противоречие между де-
ятельностью и общественными отношениями 
в саморазвитии общества. Единство и разделе-
ние деятельности как основа единства и диф-
ференциации общественных отношений, об-
щественного сознания, социальных институтов 
и общностей, сфер общества. Взаимное влияние 
структурных элементов и основных сфер об-
щества друг на друга 

17 Основные сферы об-
щества 

Сферы общества как качественные уровни в общест-

венном жизненном процессе, их взаимодей-

ствие. Культурное воспроизводство людей, об-

щения, сознания и производство средств жизни 
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  Экологическая сфера: ее содержание и много-
аспектная значимость в современных услови-
ях. Экология культуры и человека. Актуаль-
ность развития экологического сознания 
Производственная сфера; структура производ-
ства. Труд, его сущность и значение; труд ма-
териальный и духовный, непосредственный 
и всеобщий, живой и опредмеченный; коопе-
рация и разделение труда, совокупный труд 
и совокупный работник. Интеллектуализация 
современного труда. Техника: причины, этапы 
ее развития; техника материальная, социальная 
и интеллектуальная. Научно-техническая рацио-
нальность и ее границы. Производительные си-
лы общества 
Экономическая сфера общества: экономика и 
«хрематистика» (Аристотель), ценности потреб-
ления и обмена. Общественное богатство: его 
объективно-предметное, стоимостное и субъ-
ективно-человеческое содержание. Отношения 
собственности: крайности обобществления и при-
ватизации. Особенности российского и запад-
ного ведения хозяйства 
Социальная сфера как воспроизводство и раз-
витие самих людей, ее приоритетное значение. 
Значение образования как социального инсти-
тута для культурного и профессионального по-
тенциала народа. Социальная структура и мо-
бильность, проблемы демографии и социально-
классовых противоречий в России. Актуаль-
ность развития социального сознания, понима-
ния человеческого содержания социальных про-
цессов 
Политическая сфера как волевые отношения по 
поводу публичной власти. Анализ связи: соци-
альные общности, их интересы, воля, власть, 
политика. Политическая система, ее состав. Го-
сударство и гражданское общество. Духовные 
основы права и государства. Критерии оценок 
политических идеологий и программ 
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  Духовная сфера как идеальное выражение и 

продолжение общественной жизни. Объектив-

но-мыслительные формы общественного созна-

ния, их регулятивное значение. Менталитет, дух 

и психология народа. Общественный идеал, иде-

ология и «деидеологизация». Значение духовной 

сферы в обществе 

18 Развитие человека и 

общества в истории 

История, ее экзистенциальное (субъективно-

человеческое) и объективированное содержа-

ние; проблема ее целостности и субъекта. Ли-

нейная, циклическая и разнонаправленная мо-

дели истории. Проблема источников развития 

общества и периодизации истории: технологи-

ческий, формационный, культурологический 

и теологический подходы. Дикость, варварст-

во, цивилизация, культура как исторические 

ступени в развитии общества. Особенности и пре-

делы развития технической цивилизации. Об-

щества традиционные, индустриальные, пост-

индустриальные 

Проблема прогресса, направленности и смысла 

истории (Н. Макиавелли, Дж. Вико, Ж. А. Кон-

дорсе, Г. Гегель, К. Маркс, Н. Я. Данилевский, 

О. Шпенглер, М. Вебер, Н. Гумилев) 

История как развитие самих людей от периода 

личной зависимости (докапиталистический 

период) к периоду личной независимости на 

основе вещной зависимости (буржуазная со-

циальность) и к ассоциированному обществу 

самодеятельности свободных индивидуально-

стей (культура) 

Противоречия и глобальные проблемы совре-

менности. Поиск альтернативных путей раз-

вития, его новых резервов, стимулов и моти-

вов. Различные футурологические сценарии 

будущего. Проблема космопланетарных факто-

ров исторического процесса. Особенности ис-

торического пути России  
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5. Образовательные технологии 

В преподавании философии используются следующие формы: 

● лекции; 

● семинары: доклады, устное реферирование предложенной пре-

подавателем литературы, дискуссии, ролевые игры, контрольные работы; 

● самостоятельная работа студентов по усвоению теоретическо-

го материала: подготовка к семинарам, выполнение творческих зада-

ний, написание рефератов, тезисов, статей, работа с электронным учеб-

но-методическим комплексом, подготовка к текущему контролю зна-

ний, к промежуточным аттестациям, к зачету и экзамену; 

● тестирование по отдельным темам дисциплины, по модулям про-

граммы; 

● НИРС, занятия студентов в студенческом научном обществе, 

участие в конференциях, олимпиадах; 

● консультирование студентов по вопросам учебного материала, 

написанию тезисов, статей, докладов для выступлений на конференциях. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости вклю-

чают в себя вопросы к семинарским занятиям, темы докладов к каж-

дому семинару, а также темы рефератов, тесты по отдельным темам и мо-

дулям программы в связи с промежуточными аттестациями, контроль-

ные вопросы к зачету и экзамену. 

Разнообразные оценочные средства направлены на выявление ка-

чества усвоенных знаний, степени сформированности последовательно-

го, доказательного критического мышления и рефлексии, умения опери-

ровать понятийным составом философии, владения методикой понима-

ния философских систем и текстов, методологией познания. 

Указанные оценочные средства, литература к каждому семинару, 

по темам докладов и рефератов, тесты по модулям программы пред-

ставлены отдельно. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 

Основная литература 

Барулин В. С. Социально-философская антропология. Человек и об-

щественный мир: учебное пособие для вузов / В. С. Барулин. Москва: 

Академический проект: Альма матер, 2007. 600 с. 
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Гобозов И. А. Социальная философия: учебник для вузов / И. А. Го-

бозов. Москва: Академический проект, 2007. 352 с. 

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: 

учебник для вузов / В. А. Канке. Москва: Логос, 2006. 375 с. 

Спиркин А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. Москва: Гар-

дарики, 2009. 736 с. 

Философия: учебник / под ред. А. Ф. Зотова [и др.]. Москва: 

Академический проект, 2009. 688 с. 

Дополнительная литература 

Барышков В. П. Аксиология личностного бытия: монография / 

В. П. Барышков. Москва: Логос, 2005. 187 с. 

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / Н. А. Бер-

дяев. Москва: Правда, 1989. 607 с. 

Бородай Т. Ю. Рождение философского понятия. Бог и материя 

в диалогах Платона: монография / Т. Ю. Бородай. Москва: Изд. Са-

вин С. А., 2008. 283 с. 

Бородай Ю. М. Воображение и теория познания: критический 

очерк кантовского учения о продуктивном воображении / Ю. М. Бо-

родай. Москва: Высшая школа, 1976. 150 с. 

Бородай Ю. М. Эротика. Смерть. Табу: Трагедия человеческого 

сознания: монография / Ю. М. Бородай. Москва: Гнозис: Изд-во Рус. 

феноменолог. о-ва, 1996. 416 с. 

Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. Бьюкенен. Москва: АСТ, 

2003. 444 с. 

Бычков В. В. Русская теургическая эстетика: монография / В. В. Быч-

ков. Москва: Ладомир, 2007. 741 с. 

Вазина К. Я. Саморазвитие человека: духовная сфера жизни (но-

вая парадигма): монография / К. Я. Вазина. Москва: Изд-во МГУП, 

2004. 128 с. 

Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. Москва: Прогресс, 

1990. 808 с. 

Вершинин С. Е. Концепция социальной деструкции Франкфурт-

ской школы (историко-философский анализ): монография / С. Е. Вер-

шинин, Г. А. Борисова. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т», 2009. 125 с. 
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Витгенштейн Л. Избранные работы / Л. Витгенштейн. Москва: 

Территория будущего, 2005. 437 с. 

Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса / Б. П. Выше-

славцев. Москва: Республика, 1994. 368 с. 

Гончаров С. З. Логика мышления и аксиология сердца: моно-

графия / С. З. Гончаров. Екатеринбург: Банк культурной информации, 

2006. 512 с. 

Гончаров С. З. Логико-категориальное мышление: монография: 

в 3 частях / С. З. Гончаров. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т», 2008. Часть 1: Субъективная основа возникновения 

и развития мысли. 274 с. 

Гончаров С. З. Логико-категориальное мышление: монография: 

в 3 частях / С. З. Гончаров. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т», 2008. Часть 2: Объективная основа возникновения 

и развития мысли. 346 с. 

Гончаров С. З. Философия совершенства Ивана Ильина / С. З. Гон-

чаров. Екатеринбург: Изд-во Урал. ин-та бизнеса, 2007. 551 с. 

Громов М. Н. Идейные течения древнерусской мысли / М. Н. Гро-

мов, В. В. Мильков. Санкт-Петербург: Изд-во Рус. Христиан. гуманит. 

ин-та, 2001. 959 с. 

Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. Москва: 

Книга, 1991. 574 с. 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя / Ф. М. Достоевский. Мо-

сква: Современник, 1989. 557 с. 

Ершова М. А. Антропологическое направление русской духовно-

академической философии: общее и особенное: монография / М. А. Ер-

шова. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 

2008. 144 с. 

Звиревич В. Т. Философия Древнего мира и Средних веков: учеб-

ное пособие для высшей школы / В. Т. Звиревич. Москва: Академиче-

ский проект, 2004. 416 с. 

Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-

теоретическом мышлении / Э. В. Ильенков. Москва: РОССПЭН, 1997. 

464 с. 
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Ильенков Э. В. Диалектика идеального / Э. В. Ильенков // Логос: 

философско-литературный журнал. 2009. № 1. С. 6 – 62. 

Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории 

/ Э. В. Ильенков. Москва: Политиздат, 1974. 284 с. 

Ильенков Э. В. Философия и культура / Э. В. Ильенков. Москва: 

Политиздат, 1991. 464 с. 

Ильенков Э. В. Что же такое личность? / Э. В. Ильенков // С чего 

начинается личность / под ред. А. В. Толстых. Москва: Политиздат, 

1979. С. 183 – 237. 

Ильин И. А. Путь духовного обновления / И. А. Ильин. Москва: 

АСТ: АСТ Москва, 2006. 366 с. 

Ильин И. А. Путь к очевидности / И. А. Ильин. Москва: АСТ: 

АСТ Москва: Хранитель, 2007. 222 с. 

Ильин И. А. Религиозный смысл философии: Три речи 1914 – 1923. 

Поющее сердце: Книга тихих созерцаний / И. А. Ильин. Москва: АСТ: 

АСТ Москва: Хранитель, 2007. 285 с. 

Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 томах / И. А. Ильин. Мо-

сква: Русская книга, 1993. Т. 1. 300 с. 

Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 томах / И. А. Ильин. Мо-

сква: Русская книга, 1994. Т. 3. 592 с. 

Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 томах / И. А. Ильин. Мо-

сква: Русская книга, 1996. Т. 6. Кн. 1. 560 с. 

Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 томах / И. А. Ильин. Мо-

сква: Русская книга, 1996. Т. 6. Кн. 2. 669 с. 

Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 томах / И. А. Ильин. Мо-

сква: Русская книга, 1996. Т. 6. Кн. 3. 660 с. 

История марксистской диалектики / отв. ред. М. М. Розенталь. 

Москва: Мысль, 1971. 639 с. 

История русской философии: учебник для вузов / редкол.: 

М. А. Маслин [и др.]. Москва: Республика, 2001. 639 с. 

История философии: Запад – Россия – Восток: в 4 книгах / под 

ред. Н. В. Мотрошиловой. Москва: Греко-латинский кабинет, 1995. 

Кн. 1: Философия древности и Средневековья. 480 с. 

История философии: Запад – Россия – Восток: в 4 книгах / под 

ред. Н. В. Мотрошиловой. Москва: Греко-латинский кабинет, 1996. 

Кн. 2: Философия XV–XIX веков. 557 с. 
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История философии: Запад – Россия – Восток: в 4 книгах / под 

ред. Н. В. Мотрошиловой. Москва: Греко-латинский кабинет, 1999. 

Кн. 3: Философия XIX–XX веков. 488 с. 

История философии: Запад – Россия – Восток: в 4 томах / под 

ред. Н. В. Мотрошиловой. Москва: Греко-латинский кабинет, 1999. 

Кн. 4: Философия XX века. 448 с. 

Копалов В. И. Курс лекций по русской философии истории: учеб-

ное пособие / В. И. Копалов. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 

2005. 384 с. 

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леон-

тьев. Москва: Политиздат, 1975. 304 с. 

Мареев С. Н. История философии (общий курс): учебное посо-

бие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. Москва: Академический проект, 

2004. 880 с. 

Новейший философский словарь / под общ. ред. А. П. Ярещенко. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 668 с. 

Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. Минск: 

Изд. М. Скакун, 1998. 896 с. 

Новые идеи в аксиологии и анализе ценностного сознания: кол-

лективная монография / под ред. Ю. И. Мирошникова. Екатеринбург: 

Изд-во УрО РАН, 2007. 519 с. 

О великом инквизиторе. Достоевский и другие: антология / сост. 

Ю. Селиверстов. Москва: Молодая гвардия, 1992. 270 с. 

Проблемы человека в западной философии / сост. П. С. Гуревич; 

общ. ред. Ю. Н. Попова. Москва: Прогресс, 1988. 

Реале Д. Западная философия от истоков до наших дней: в 4 то-

мах / Д. Реале, Д. Антисери. Санкт-Петербург: Петрополис, 1996. Т. 3: 

Новое время (От Леонардо до Канта). 736 с. 

Реале Д. Западная философия от истоков до наших дней: в 4 то-

мах / Д. Реале, Д. Антисери. Санкт-Петербург: Петрополис, 1997. Т. 4: 

От романтизма до наших дней. 880 с. 

Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий / пер. П. Крас-

нова. Москва: Республика, 1995. 463 с. 

Русская национальная идея: духовное наследие и современ-

ность: сборник статей / отв. ред. В. И. Копалов. Екатеринбург: Духов-

ное наследие, 1997. 264 с. 
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Русская философия: малый энциклопедический словарь / под 

общ. ред. М. А. Маслина. Москва: Наука, 1995. 624 с. 

Русский космизм: антология / сост. С. Г. Семенова, А. Г. Гачева. 

Москва: Педагогика-Пресс, 1996. 368 с. 

Смысл жизни: антология / сост., общ. ред., предисл. и примеч. 

Н. К. Гаврюшина. Москва: Прогресс-Культура, 1994. 592 с. 

Стариков Н. Кризис: Как это делается / Н. Стариков. Санкт-Пе-

тербург: Лидер, 2009. 304 с. 

Стариков Н. Шерше ля нефть. Почему наш Стабилизационный 

фонд находится там? / Н. Стариков. Санкт-Петербург: Лидер, 2009. 272 с. 

Судьба России: Национальная идея и ее исторические модифи-

кации: сборник статей / под ред. В. И. Копалова. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. гос. ун-та, 2003. 286 с. 

Сумерки богов: антология / сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. Мос-

ква: Политиздат, 1989. 398 с. 

Творческий универсум русской культуры: коллективная моно-

графия / под ред. В. И. Копалова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2008. 524 с. 

Философия: учебное пособие для вузов: в 2 частях / ред. 

В. И. Кириллов [и др.]. Москва: Юристъ, 2001. Ч. 1: История филосо-

фии. 376 с. 

Философия: учебное пособие для вузов: в 2 частях / под ред. 

В. И. Кириллова. Москва: Юристъ, 2001. Ч. 2: Основные проблемы 
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Философы Франции: словарь / под общ. ред. И. И. Блауберг. 
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Хрестоматия по истории философии: учебное пособие для ву-

зов: в 3 частях. Москва: Владос, 1997. Ч. 2: Западная философия. От 

Шопенгауэра до Дерриды. 528 с. 

Хрестоматия по истории философии: учебное пособие для ву-
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Цицерон М. Т. О природе богов / М. Т. Цицерон; пер. С. Блаже-

евский. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2002. 279 с. 
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Человек: Древний мир – эпоха Просвещения / отв. ред. И. Т. Фро-
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Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской фи-

лософии: монография / Т. Г. Щедрина. Москва: РОССПЭН, 2008. 390 с. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Библиотека философской литературы [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://nibiryukov.narod.ru/…/nbr_teach_library.htm. 

Вехи. Русская религиозная философия [Электронный ресурс]: 

библиотека. Режим доступа: http://www.vihi.net. 

Всемирная виртуальная библиотека (наука, образование, естест-

венные, общественные и гуманитарные науки, экономика, право) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vlib.org. 

Гуманитарные науки [Электронный ресурс]: информационно-

образовательный портал. Режим доступа: http: auditorium.ru. 

Публичная интернет-библиотека [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.public.ru. 
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Философская литература в Интернете. Книги о философии [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://medien.ru/filosofskaya-literatura. 

Электронная библиотека философа [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov…/index_philos.php. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются мультимедийные средства, кино- и видеофильмы. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВППО с учетом рекомендаций и ПООП ВППО по направлению «Со-

циология». 

 

Автор-составитель примерной рабочей программы дисциплины 

«Философия» С. З. Гончаров. 

Одобрено президиумом Совета УМО по ППО. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Введение в профессионально-педагогичес-

кую специальность» является знакомство студентов с сущностью на-

правления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

с содержанием профессионально-педагогической деятельности, с функ-

циями бакалавра профессионального обучения при подготовке рабо-

чих и специалистов для отраслей экономики, а также ознакомление 

студентов первого курса с учебным заведением, его структурными 

подразделениями, с организацией вузовского учебного процесса, ме-

тодами эффективного овладения общекультурными, профессиональ-

ными компетенциями или их составляющими и другими особенно-

стями обучения в профессионально-педагогическом вузе. 

Задачи дисциплины: 

● сформировать в сознании студентов современный образ педа-

гога профессионального обучения; 

● способствовать гибкой адаптации студентов к условиям вузов-

ской жизни, усвоению методов самостоятельной работы в вузе, при-

обретению умения планировать свою учебную деятельность; 

● познакомить будущих педагогов профессионального обучения 

с системой начального профессионального образования, ее сущно-

стью, структурой и особенностями, а также с отраслью, по профилю 

которой готовятся специалисты. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВППО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП ВППО. 

Дисциплина, на которой она базируется: 

● «Возрастная физиология и психофизиология». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предше-

ствующей: 

● «Общая психология»; 

● «Психология профессионального образования»; 

● «Общая и профессиональная педагогика»; 

● «Методика профессионального обучения»; 

● дисциплины профильной подготовки. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетен-

ций или их составляющих: 

● осознает ключевые ценности профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценно-

стей профессии (КЦП), проявляет понимание их смыслов и значений, 

свободно интерпретирует все КЦП, высказывает свое отношение к каж-

дой КЦП, демонстрирует системность, целостность представлений о цен-

ностных отношениях к человеку (обучающемуся)) (ОК-2); 

● способен проектировать пути и способы повышения эффек-

тивности профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

● готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач (ПК-19); 

● готов к организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных дости-

жений (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● сущность и особенности подготовки профессионально-педагоги-

ческих кадров в стране, возможности овладения специальностью в вузе; 

● место и роль профессионально-педагогического университета, 

института, факультета, кафедры в подготовке бакалавров – педагогов 

профессионального обучения для соответствующих отраслей, успехи 

вуза в развитии профессиональной педагогике, а также основные на-

учные достижения вуза в соответствующей отрасли; 

● основы культуры учебного труда и отдыха, самоменеджмента, 

организации самовоспитания, самообразования, саморазвития в вузе; 

● сущность и особенности профессионально-педагогической дея-

тельности педагога профессионального обучения, сферу его деятельности; 

● основные требования к личности специалиста, уровню его 

профессиональной подготовки. 

Уметь: 

● планировать режим собственной учебной деятельности, осу-

ществлять самоменеджмент; 

● применять эффективные способы усвоения знаний; 
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● пользоваться учебным планом, учебно-программной докумен-

тацией, оптимально выбирать элективные дисциплины; 

● разрабатывать и проводить профессионально-ориентационную 

беседу в образовательных учреждениях о направлении подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Владеть: 

● технологиями работы с различного рода источниками инфор-

мации (аудио, видео и др.). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки Всего, ч Семестр 
Аудиторные занятия 35 1-й 
В том числе:   

лекции 25  
практические занятия (ПЗ) 10  

Самостоятельная работа 37 1-й 

 

Вид итогового контроля – зачет. Проводится в 1-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредитных еди-

ницы, или 72 ч. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел Содержание раздела 

1 2 3 
1 Введение Цель, задачи, содержание и формы работы 

по дисциплине «Введение в профессиональ-
но-педагогическую специальность», связь с 
другими дисциплинами 

2 Общие сведения о системе высшего образования в Российской Феде-
рации. Профессионально-педагогическое образование как часть этой 
системы. Значение и место профессионально-педагогического обра-
зования в стране 

2.1 История становления про-
фессионально-педагоги-
ческого образования: про-
блемы и перспективы раз-
вития 

Система высшего образования в Россий-
ской Федерации, его роль, структура и зна-
чение. Становление профессионально-педа-
гогического образования в России и за ру-
бежом. Структура современной системы выс-
шего и среднего профессионально-педагогичес- 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

  кого образования, ее особенности и перспек-

тивы развития 

Уровневая модель подготовки (бакалаври-

ат, магистратура, аспирантура, докторанту-

ра, повышение квалификации) 

2.2 Место и роль вуза в под-

готовке педагогов про-

фессионального обучения 

История введения и развития профессиональ-

но-педагогической специальности в вузе для 

кадрового обеспечения системы начального 

профессионального образования региона. 

Общие сведения о вузе, его структуре: рек-

торат, директорат институтов, входящих 

в университет; ученый совет университета; 

институты; факультеты; деканаты; кафед-

ры; лаборатории; учебные мастерские; биб-

лиотека; аспирантура; диссертационные со-

веты; общежития. Учебная и научная де-

ятельность коллектива вуза 

2.3 Социализация личности 

в процессе высшего про-

фессионального образо-

вания 

Проблемы и этапы становления личности 

в реальной жизни. Понятие «образованный 

человек». Профессионализм и образован-

ность. Особые социальные характеристики 

и функции интеллигенции. Гуманизация, 

демократизация, здоровый образ жизни – 

как основные принципы социализации лич-

ности при получении высшего образования 

3 Содержание образования, способы учебной деятельности студентов 

и управление процессом овладения профессией педагога профессио-

нального образования 

3.1 Содержание подготовки 

педагога профессиональ-

ного обучения 

Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по 

направлению 051000 – Профессиональное 

обучение (по отраслям): его структура, со-

держание, особенности. Компетентностно-

квалифицированные требования к подготов-

ке бакалавра, магистра профессионального 

обучения, их назначение и особенности. 

Учебный план. График учебного процесса. 

Выбор элективных дисциплин  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

  Содержание и нормативная база обучения 

в вузе: цели и содержание обучения, норма-

тивная база учебного процесса, расписание 

учебных занятий 

Индивидуальный учебный план студентов, 

возможности его использования в подго-

товке бакалавра, магистра профессиональ-

ного обучения 

3.2 Организация учебного 

процесса в вузе 

Организационные формы обучения в вузе: 

лекции, семинарские и практические заня-

тия, лабораторные работы, курсовое проек-

тирование, производственная и педагоги-

ческая практики, консультации, дипломное 

проектирование, самостоятельная работа 

студентов 

Подготовка и участие студентов в освоении 

основных и дополнительных профессио-

нальных образовательных программ 

Особенности восприятия, записи и усво-

ения лекционного материала. Подготовка 

и работа студентов на семинарских и прак-

тических занятиях. Особенности подготов-

ки к экзаменационной сессии. Осуществле-

ние учебной профессиональной деятель-

ности при прохождении учебных практик 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятель-

ной работы студентов в овладении педаго-

гической профессией, виды и организация 

самостоятельной работы студентов 

3.3 Прогрессивные способы 

познания и методы усво-

ения знаний 

Модель учебной деятельности. Основные 

дидактические принципы процесса позна-

ния. Моделирование – важнейшее учебное 

средство. Передовой отечественный и зару-

бежный опыт высшей школы 

3.4 Самовоспитание, его сущ-

ность и роль в овладении 

профессией 

Самовоспитание и всестороннее развитие 

личности. Взаимосвязь воспитания и само-

воспитания в становлении специалиста 

Методика профессионального самовоспита- 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

  ния в студенческие годы: методы и приемы 

самовоспитания и возможности их использо-

вания в деятельности студентов (самонаб-

людение, самоанализ, самооценка). Само-

познание, этапы самоменеджмента будуще-

го педагога профессионального обучения, 

проектирование собственной учебной дея-

тельности 

Роль профессионального идеала в активиза-

ции самовоспитания студентов профессио-

нально-педагогического вуза 

Самообразование – путь формирования ин-

теллекта специалиста. Методика воспита-

ния и развития памяти в студенческие годы 

3.5 Демократизация и само-

управление в вузе 

Студенческое самоуправление. Овладение 

опытом самоуправления и саморегуляции 

в вузе. Средства реализации самоуправления 

и саморегуляции у студентов различных кур-

сов. Различные формы демократизации учеб-

ной деятельности студентов. Опыт демокра-

тизации высшей школы 

4 Профессиональная подготовка и профессиональное обучение на совре-

менном этапе 

4.1 Система профессиональ-

ной подготовки кадров в 

России 

Система профессиональной подготовки кад-

ров в России: ее элементы, сущность, харак-

теристика. Профессиональное обучение на 

современном этапе: его особенности и крат-

кая характеристика 

4.2 Общие сведения о техни-

ке и технологии отрасли 

Краткий обзор истории, современного сос-

тояния и перспектив развития отрасли. Тех-

нический уровень и основные технологии 

отрасли. Система отраслевых стандартов 

в Российской Федерации 

Основные научные направления развития 

науки в области техники, технологии отрас-

ли. Основные направления фундаменталь-

ных исследований в отрасли. Выдающиеся 

ученые и их вклад в развитие отрасли 
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Окончание таблицы 

1 2 3 

4.3 Подготовка кадров для 

предприятий отрасли 

Краткая характеристика процесса подготов-

ки кадров для предприятий отрасли в Рос-

сийской Федерации и за рубежом. Система 

подготовки кадров в образовательных учреж-

дениях начального профессионального об-

разования, отделах технического обеспече-

ния и учебно-производственных комбинатах, 

их структура, содержание и особенности. Об-

разовательные учреждения системы началь-

ного профессионального образования, их ти-

пы и виды 

5 Личность педагога профессионального обучения 

5.1 Структура личности пе-

дагога профессиональ-

ного обучения 

Структура личности педагога профессио-

нального обучения, профессиональные ка-

чества специалиста и условия их воспита-

ния в студенческие годы. Интересы, склон-

ности и призвание к профессионально-пе-

дагогической деятельности. Профессио-

нально-педагогическая направленность лич-

ности как системообразующий фактор про-

фессионального становления будущего пе-

дагога профессионального обучения 

5.2 Роль и место педагога 

профессионального об-

учения в подготовке кад-

ров 

Педагог профессионального обучения – спе-

циалист по подготовке рабочих кадров. 

Профессионально-педагогическая деятель-

ность педагога профессионального обуче-

ния, ее сущность, функции и особенности 

для различных образовательных учрежде-

ний 

5.3 Адаптация студентов к 

профессионально-педа-

гогической деятельнос-

ти 

Пути и средства формирования интереса к 

профессии, особенностям деятельности пе-

дагога профессионального обучения. Про-

изводственная и педагогическая практики 

и их роль в адаптации студентов к профес-

сионально-педагогической деятельности 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспе-

чиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Номера разделов дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ 

п/п 

Обеспечиваемая 

(последующая) 

дисциплина 
1 2 3 4 5 

1 Общая психология + – + – + 

2 Психология профессио-

нального образования 

– – + – + 

3 Общая и профессиональ-

ная педагогика 

+ + + – + 

4 Методика профессио-

нального обучения 

+ – + – + 

 

Примечание. «+» – знание данного раздела необходимо; «–» – знания из 

данного раздела при изучении указанной обеспечиваемой  (последующей) дис-

циплины напрямую не востребованы. 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Лек-

ции, 

ауд. ч. 

ПЗ, 

ауд. ч. 

Всего, 

ауд. ч. 

1 2 3 4 5 

1 Введение 1 – 1 

2 Общие сведения о системе высшего об-

разования в Российской Федерации. Про-

фессионально-педагогическое образование 

как часть этой системы. Значение и мес-

то профессионально-педагогического обра-

зования в стране 

6 2 8 

2.1 История становления профессионально-пе-

дагогического образования: проблемы и пер-

спективы развития 

* * * 

2.2 Место и роль вуза в подготовке педагога 

профессионального обучения 

* * * 

2.3 Социализации личности в процессе выс-

шего профессионального образования 

* * * 
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Окончание таблицы  

1 2 3 4 5 

3 Содержание образования, способы учеб-

ной деятельности студентов и управле-

ние процессом овладения профессией пе-

дагога профессионального образования 

10 4 14 

3.1 Содержание подготовки бакалавра, ма-

гистра профессионального обучения 

* * * 

3.2 Организация учебного процесса в вузе * * * 

3.3 Прогрессивные способы познания и мето-

ды усвоения знаний 

* * * 

3.4 Самовоспитание, его сущность и роль в овла-

дении профессией 

* * * 

3.5 Демократизация и самоуправление в вузе * * * 

4 Профессиональная подготовка и про-

фессиональное обучение на современном 

этапе 

4 2 6 

4.1 Система профессиональной подготовки 

кадров в России 

* * * 

4.2 Общие сведения о технике и технологии 

отрасли 

* * * 

4.3 Подготовка кадров для предприятий от-

расли 

* * * 

5 Личность педагога профессионального 

обучения 

4 2 6 

5.1 Структура личности педагога профессио-

нального обучения 

* * * 

5.2 Роль и место педагога профессионального 

обучения в подготовке кадров 

* * * 

5.3 Адаптация студентов к профессионально-

педагогической деятельности 

* * * 

 
Примечание. «*» – количество часов, отводимых на изучение данного 

подраздела, определяется образовательным учреждением самостоятельно 
с учетом времени, отводимого на рассмотрение всей темы. 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 
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Основная литература 

Осипова И. В. Введение в профессионально-педагогическую спе-

циальность: учебное пособие / И. В. Осипова, О. В. Тарасюк, Ю. В. Ос-

колкова. Москва: Изд-во МГИУ, 2007. 203 с. 

Профессионально-педагогические понятия: словарь / сост. Г. М. Ро-

манцев [и др.]; под ред. Г. М. Романцева. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2005. 456 с. 

Теория и практика профессионально-педагогического образова-

ния: коллективная монография: в 2 томах / под ред. Г. М. Романцева. 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2007. 

Т. 1. 305 с. 

Теория и практика профессионально-педагогического образова-

ния: коллективная монография: в 2 томах / под ред. Г. М. Романцева. 

Екатеринбург: Изд-во ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2010. 

Т. 2. 286 с. 

Шайденко М. А. Введение в профессионально-педагогическую 

специальность: учебное пособие / М. А. Шайденко. Тула: Изд-во ТГУ 

им. Л. Н. Толстова, 2008. 210 с. 

Дополнительная литература 

Батышев С. Я. Подготовка рабочих-профессионалов / С. Я. Ба-

тышев; Российская академия образования. Москва: Ассоциация «Про-

фессиональное образование», 1995. 246 с. 

Батышев С. Я. Профессиональная педагогика: учебник для сту-

дентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направле-

ниям / С. Я. Батышев. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 1999. 904 с. 

Долженко О. В. Современные методы и технологии обучения в тех-

ническом вузе: методическое пособие / О. В. Долженко, В. Л. Шату-

новский. Москва: Высшая школа, 1990. 191 с. 

Жученко А. А. Профессионально-педагогическое образование Рос-

сии. Организация и содержание / А. А. Жученко, Г. М. Романцев, 

Е. В. Ткаченко. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 

1999. 234 с. 

Иващенко А. В. Формирование и развитие личности / А. В. Ива-

щенко. Москва: Изд-во МНЭГУ, 1996. 68 с. 
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Кустов Ю. А. Преемственность профессиональной подготовки 

молодежи в профтехучилищах и вузах / Ю. А. Кустов. Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 1990. 159 с. 

Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, пер-

спективы / В. С. Леднев. Москва: Высшая школа, 1991. 224 с. 

Маленко А. Т. Воспитание инженера-педагога: учебно-методи-

ческое пособие / А. Т. Маленко. Москва: Высшая школа, 1986. 157 с. 

Мижериков В. А. Введение в педагогическую профессию: учеб-

ное пособие / В. А. Мижериков. Москва: Педагогическое общество 

России, 1999. 288 с. 

Психология становления педагога профессиональной школы / 

под ред. Э. Ф. Зеера. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. 

ун-та, 1996. 148 с. 

Рогинский В. М. Азбука педагогического труда / В. М. Рогинский. 

Москва: Высшая школа, 1990. 185 с. 

Романцев Г. М. Теоретические основы высшего рабочего обра-

зования / Г. М. Романцев. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. 

ун-та, 1997. 333 с. 

Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проек-

тирования образовательных систем / В. В. Сериков. Москва: Логос, 

1999. 272 с. 

Скакун В. А. Введение в профессию мастера производственного 

обучения СПТУ: методическое пособие / В. А. Скакун. Москва: Изд-

во ВНМЦ проф. обучения молодежи, 1988. 

Федоров В. А. Профессионально-педагогическое образование: тео-

рия, эмпирика, практика / В. А. Федоров. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

гос. проф.-пед. ун-та, 2001. 300 с. 

Федотов В. А. Введение в профессионально-педагогическую спе-

циальность (экономика и управление): учебное пособие / В. А. Федо-

тов. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 196 с. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Библиотека Администрации Президента РФ [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://194.226.30/32/book.htm. 
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Виртуальные библиотеки [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://imin.urc.ac.ru. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-

сии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gpntb.ru. 

Межрегиональная ассоциация деловых библиотек [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.library.ru. 

Муниципальное объединение библиотек [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gibs.uralinfo.ru. 

Публичная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://gpntb.ru. 

Российская библиотечная ассоциация [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rba.ru. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

Сетевая электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://web.ido.ru. 

Служба электронной доставки документов и информации Рос-

сийской государственной библиотеки «Русский курьер» [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.rsl.ru/courier. 

Списки ссылок на библиотеки мира [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.techno.ru. 

Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект 

«Либнет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.valley.ru/-nicr/ 

listrum.htm. 

Электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://stratum.pstu.as.ru. 

Обучающимся должны быть обеспечены возможность оперативно-

го обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, пред-

приятиями и организациями, доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

www.informika.ru; www.mon.gov.ru; www.wikipedia.org; www.edu.ru; 

www.rsl.ru; www.gnpbu.ru. 
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8. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетен-

циями 
 

Номер раздела 

 дисциплины, 

участвующего 

в формировании 

компетенции 

Компетенция 

1 2 3 4 5 

Осознает ключевые ценности профессионально-педа-

гогической деятельности (демонстрирует глубокое 

знание всех КЦП, проявляет понимание их смыслов 

и значений, свободно интерпретирует все КЦП, вы-

сказывает свое отношение к каждой КЦП, демонстри-

рует системность, целостность представлений о цен-

ностных отношениях к человеку (обучающемуся)) 

(ОК-2) 

+ + + + + 

Способен проектировать пути и способы повышения 

эффективности профессионально-педагогической де-

ятельности (ПК-18) 

+ + + + + 

Готов к проектированию комплекса учебно-профес-

сиональных целей, задач (ПК-19) 

+ + + + + 

Готов к организации деятельности обучающихся по 

сбору портфеля свидетельств образовательных и про-

фессиональных достижений (ПК-30) 

– – + + + 

 

Примечание. «+» – данный раздел дисциплины участвует в формировании 

указанной компетенции; «–» – данный раздел в формировании указанной компе-

тенции не участвует. 

 

9. Используемые оценочные средства 

 

Оценочные средства в соответствии с номером 

раздела дисциплины, участвующего  

в формировании компетенции 
Компетенция 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Осознает ключевые цен-

ности профессионально-

педагогической деятельно-

сти (демонстрирует  глубо- 

Тест, 

ПЗ 

СР Эссе Анализ 

инци-

дентов 

Задание 

на само-

стоятель-

ную ин- 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

кое знание всех КЦП, 

проявляет понимание их 

смыслов и значений, сво-

бодно интерпретирует все 

КЦП, высказывает свое 

отношение к каждой КЦП, 

демонстрирует систем-

ность, целостность пред-

ставлений о ценностных 

отношениях к человеку 

(обучающемуся)) (ОК-2) 

    терпрета-

цию не-

которых 

аспектов 

профес-

сиональ-

но-педа-

гогичес-

кой дея-

тельности 

Способен проектировать 

пути и способы повыше-

ния эффективности про-

фессионально-педагогиче-

ской деятельности (ПК-18) 

ПЗ ПЗ Тест КВ 

проб-

лемно-

го ха-

рактера 

Анализ 

и решение 

конкрет-

ной ситу-

ации 

Готов к  проектированию 

комплекса учебно-профес-

сиональных целей, за-

дач (ПК-19) 

ПЗ КВ Выступ-

ление 

на се-

минаре 

ПР Тест 

Готов к организации де-

ятельности обучающихся 

по сбору портфеля свиде-

тельств образовательных 

и профессиональных до-

стижений (ПК-30) 

КВ ПЗ Выс-

тупле-

ние на 

семина-

ре 

Кейс- 

стади 

Выступ-

ление на 

семинаре 

 

Примечание. ПЗ – практическое задание; СР – самостоятельная работа; 

КВ – контрольные вопросы; ПР – письменная работа. 
 

Авторы-составители рабочей программы дисциплины «Введе-

ние в профессионально-педагогическую специальность»: И. В. Осипо-

ва, О. В. Тарасюк. 

Одобрено президиумом Совета УМО по ППО. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» 

Машиностроительный институт 

 

 

Утверждаю 

Проректор по образовательной 

политике 

____________В. Я. Шевченко 

«___»______________2010 г. 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Педагогические технологии» 

 

 

Для студентов очной формы обучения 

Направление подготовки 051000.62 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Профиль подготовки «Машиностроение и материалообработка» 

Профилизация «Сертификация, метрология и управление качеством  

в машиностроении» 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

РГППУ 

2010 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Педагогические технологии» является под-

готовка будущих педагогов профессионального обучения к проекти-

рованию, применению индивидуализированных, деятельностно и лич-

ностно ориентированных технологий профессионального обучения, 

адаптации существующих педагогических технологий к конкретным 

условиям подготовки по рабочим профессиям (специальностям) уча-

щихся учреждений систем начального и среднего профессионального 

образования. 

Задачи дисциплины: 

● сформировать у студентов представление о сущности педаго-

гических технологий, об особенностях технологий профессионально-

го обучения рабочих (специалистов); 

● познакомить студентов с классификацией дидактических тех-

нологий, их характеристиками с точки зрения дидактического про-

цесса и дидактической деятельности; 

● сформировать знания о процессе проектирования дидактичес-

ких технологий, об особенностях, сущности и характеристиках этапов 

проектирования; 

● подготовить студентов к проектированию технологий профес-

сионального обучения и адаптации существующих технологий обу-

чения к конкретным педагогическим условиям подготовки по рабо-

чим профессиям учащихся учреждений системы начального профес-

сионального образования, а также специалистов среднего звена в уч-

реждениях системы среднего профессионального образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВППО 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к профес-

сиональному циклу ООП ВППО. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

● «Общая психология»; 

● «Психология профессионального образования»; 

● «Общая и профессиональная педагогика». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предше-

ствующей: 

● «Методика профессионального обучения»; 



 

Приложения 

 

490 

● «Педагогическая практика»; 

● «Методическое творчество»; 

● дисциплины профильной подготовки. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у сту-

дентов следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций или их составляющих: 

● способен обосновать профессионально-педагогические дейст-

вия (ОК-25); 

● готов к поиску, созданию, распространению, применению нов-

шеств в образовательном процессе для решения дидактических задач 

(ПК-13); 

● способен проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии обучения 

рабочих (специалистов) (ПК-17); 

● готов к проектированию, применению комплекса дидактиче-

ских средств, характерных для конкретной технологии профессио-

нального обучения рабочих (специалистов) (ПК-22); 

● готов к организации образовательного процесса с применением 

эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

● готов к адаптации, корректировке и использованию сущест-

вующих педагогических технологий при подготовке рабочих (спе-

циалистов) (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● концептуальные основания возникновения технологий про-

фессионального обучения; 

● способы поиска, создания, распространения, применения нов-

шеств в профессиональном обучении рабочих (специалистов); 

● особенности, структуру, классификацию педагогических тех-

нологий; 

● сущность, содержание индивидуализированных, деятельностно 

и личностно ориентированных технологий профессионального обучения; 

● специфику своей научно-предметной области, определяющую 

критерии выбора соответствующих элементов технологий профес-

сионального обучения; 
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● возможности дидактических средств при реализации индиви-

дуализированных, деятельностно и личностно ориентированных тех-

нологий профессионального обучения. 

Уметь: 

● проектировать индивидуализированные, деятельностно и лич-

ностно ориентированные технологии профессионального обучения 

рабочих (специалистов); 

● адаптировать к использованию, корректировать существующие 

педагогические технологии при подготовке рабочих (специалистов); 

● прогнозировать уровень развития личности обучаемых в процес-

се использования различных технологий профессионального обучения; 

● ориентироваться в выборе наиболее эффективных средств 

и методов при реализации технологий профессионального обучения. 

Владеть: 

● индивидуализированными, деятельностно и личностно ориен-

тированными технологиями профессионального обучения; 

● технологиями профессионального развития личности рабочего 

(специалиста); 

● методиками проектирования технологий профессионального 

обучения рабочих (специалистов); 

● приемами анализа, оценки и коррекции технологий профес-

сионального обучения. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки Всего часов Семестр 

Аудиторные занятия 45 6-й 
В том числе:   

лекции 25  
практические занятия (ПЗ) 20  

Самостоятельная работа 27 6-й 
 

Вид итогового контроля – экзамен. Проводится в 6-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредитных еди-

ницы, или 72 ч. 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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Раздел 1. Введение 

Место и роль предмета в подготовке будущих педагогов про-

фессионального обучения. Особенности предмета. Цель и задачи дис-

циплины «Педагогические технологии». Структура дисциплины. Осо-

бенности содержания лекционного и практического ведения курса. 

Развитие технологий обучения в российских и зарубежных исследо-

ваниях. Нормативные документы, определяющие технологии в про-

фессиональном образовании. 

Раздел 2. Теоретические основы педагогических технологий 

2.1. Феноменологический анализ понятий «технология», «педа-

гогическая технология» и история их развития 

Проблема и противоречие в понимании педагогической техно-

логии. Развитие технологий в сфере образования в научном и при-

кладном плане. Теоретические представления российских и зарубеж-

ных исследователей, понимание ими педагогической технологии. Сущ-

ность идеи технологизации процесса обучения, ее развитие в России 

и за рубежом. Образовательный стандарт как технологическая систе-

ма. Стандартизированный контроль. 

2.2. Сущность педагогической технологии 

Педагогический смысл технологии в образовании. Педагогиче-

ская технология с позиции категории метода (способа) деятельности. 

Применение системного, деятельностного и других подходов в педа-

гогических технологиях. 

2.3. Системно-целостная характеристика педагогических тех-

нологий 

Технология педагогического процесса. Профессионально-де-

ятельностная технология. Обобщенная структура, основные признаки 

и определения педагогической технологии. Систематизация призна-

ков педагогической технологии. 

2.4. Классификация педагогических технологий 

Структурные компоненты педагогических технологий и призна-

ки классификации. Логический план классификации педагогических 

технологий. Предметный план классификации педагогических техно-

логий. Системно-структурный план классификации педагогических 

технологий. Понятия «технология образования», «дидактическая тех-

нология» и т. д. 
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2.5. Классификация дидактических технологий 

Микротехнологии, их сущность и характеристика с точки зре-

ния дидактического процесса и дидактической деятельности. Мезо-

технологии, их сущность и характеристика с точки зрения дидактиче-

ского процесса и дидактической деятельности. Макротехнологии, их 

сущность и характеристика с точки зрения дидактического процесса 

и дидактической деятельности. 

Раздел 3. Проектирование дидактических технологий 

Основные этапы проектирования дидактических технологий: про-

ектирование целевого компонента; проектирование содержательного 

компонента; проектирование организационного компонента; проекти-

рование процессуально-деятельностного компонента (этапы, методы, 

средства, уровни обучения); проектирование результативного компо-

нента. Особенности, сущность и характеристика каждого компонента. 

Раздел 4. Конкретные дидактические технологии 

4.1. Технология коллективного взаимообучения 

Сущность, замысел, идеи технологии коллективного взаимообу-

чения, ее место и возможности в учебном процессе. Психолого-педа-

гогическое и научно-методическое обеспечение данной технологии. 

Психолого-педагогические принципы проектирования технологии 

коллективного взаимообучения. Характеристика этапов проектирова-

ния и реализации технологии коллективного взаимообучения. 

4.2. Технология проблемного обучения 

Понятие технологии проблемного обучения. Формулирование це-

лей проблемного обучения. Анализ и оптимизация содержания пред-

метного обучения с позиции принципов проблемности. Выбор орга-

низационных форм и типов алгоритмов управления познавательной 

деятельностью. Формирование системы методов проблемного обуче-

ния в рамках конкретного предмета. Разработка системы оценки ре-

зультатов проблемного обучения. Рекомендации к применению. 

4.3. Технология разноуровневого обучения 

Сущность технологии разноуровневого обучения, ее место и воз-

можности в учебном процессе. Психолого-педагогическое и научно-

методическое обеспечение технологии разноуровневого обучения. Ха-

рактеристика объектно-целевого компонента технологии разноуров-
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невого обучения. Психолого-педагогические принципы проектирова-

ния технологии разноуровневого обучения. Основные этапы разра-

ботки и реализации технологии. 

4.4. Игровые технологии 

Сущность игровых технологий, их место и возможности в учеб-

ном процессе. Классификация игровых технологий. Психолого-педа-

гогическое и научно-методическое обеспечение игровых технологий. 

Характеристика образовательных и воспитательных целей игры. Пси-

холого-педагогические принципы проектирования игровых техноло-

гий: имитационное моделирование конкретных условий; игровое мо-

делирование содержания и форм профессиональной деятельности; 

проблемность содержания; ролевое общение; диагностичность; реф-

лексия. Основные этапы разработки и реализации игровой техноло-

гии: выбор целей обучающей игры, разработка модели игры, выбор 

сюжета, конструирование проблемной игровой ситуации, определе-

ние сценария, продумывание ролей и средств игровой организации. 

4.5. Модульная технология обучения 

Реализация предметно-деятельностного подхода в разработке 

модульного обучения. Модульные программы учебных предметов. 

Принципы построения модульных программ по теоретическим пред-

метам и производственному обучению. Дидактические концепции 

представления технических знаний в модульных программах. Кван-

тиванность, укрупнение, сжатие учебной информации и логичность 

информации в модульных учебных программах. Структура модуль-

ной программы учебного предмета. Понятие модульной единицы. 

Обучающий модуль: назначение, характеристика, структура. Методи-

ческое обеспечение модульной единицы: построение информацион-

ного блока, методика построения практического блока, варианты по-

строения контролирующего блока, методика представления методи-

ческого блока. Границы применения модульной технологии в профес-

сиональном образовании. Проблемно-модульное обучение – разно-

видность модульной технологии. 

4.6. Технология адаптивной системы обучения 

Сущность, замысел, идеи технологии адаптивной системы обуче-

ния, ее место и возможности в учебном процессе. Психолого-педагоги-

ческое и научно-методическое обеспечение технологии адаптивной сис-
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темы обучения. Характеристика объектно-целевого компонента данной 

технологии. Психолого-педагогические принципы проектирования тех-

нологии адаптивной системы обучения. Основные этапы проектирова-

ния и реализации технологии адаптивной системы обучения. 

4.7. Разработка технологии преподавания учебного предмета 

Выбор дидактических и психологических идей преподавания 

предмета. Отбор ведущих методов преподавания и учения, адекват-

ных выбранному направлению обучения. Моделирование дидактиче-

ской системы. Выбор методов и приемов обучения для каждой темы. 

Учет дидактических принципов. Материально-дидактическое обеспе-

чение предмета. 

4.8. Кейс-технологии 

Сущность и понятие кейс-технологий. Структура кейс-техноло-

гий. Кейс-метод: история разработки и использования метода в образо-

вании. Использование метода кейс-стади в совокупности с другими ме-

тодами обучения. Разновидности кейсов. Организация работы на основе 

метода кейс-стади. Возможные результаты использования метода. 

4.9. Технология дистанционного обучения 

Организационно-методические модели дистанционного обуче-

ния. Организационно-технологические модели дистанционного обу-

чения. Интерактивное взаимодействие обучаемого и обучающегося. 

Основные типы технологий, применяемых в профессиональных учеб-

ных заведениях нового типа. Средства обучения. Формы дистанцион-

ного обучения. Электронный учебник. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспе-

чиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Номер раздела дисциплины, 

необходимого для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

№ 

п/п 

Обеспечиваемая 

(последующая) 

дисциплина 
1 2 3 4 

1 Методика профессиональ-

ного обучения 

+ + + + 

2  Педагогическая практика – + + + 

3 Методическое творчество – – – + 
 

Примечание. «+» – знание данного раздела необходимо; «–» – знания из 

данного раздела при изучении указанной обеспечиваемой (последующей) дис-

циплины напрямую не востребованы. 
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5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Лекции, 

ауд. ч 
ПЗ, ауд. ч 

1 Введение 2 – 

2 Теоретические основы педагогических тех-

нологий 

6 – 

2.1 Феноменологический анализ понятий «тех-

нология», «педагогическая технология» и ис-

тория их развития 

* – 

2.2 Сущность педагогической технологии * – 

2.3 Системно-целостная характеристика педа-

гогических технологий 

* – 

2.4 Классификация педагогических технологий * – 

2.5 Классификация дидактических технологий * – 

3 Проектирование дидактических техно-

логий 

8 – 

4 Конкретные дидактические технологии 9 25 

4.1 Технология коллективного взаимообучения * * 

4.2  Технология проблемного обучения * * 

4.3 Технология разноуровневого обучения * * 

4.4 Игровые технологии * * 

4.5 Модульная технология обучения * * 

4.6 Технология адаптивной системы обучения * * 

4.7 Разработка технологии преподавания учеб-

ного предмета 

* * 

4.8 Кейс-технологии * * 

4.9 Дистанционные технологии обучения * * 

 Итого 25 25 

 Самостоятельная работа 22 – 

 Всего 72 
 

Примечание. «*» – количество часов, отводимых на изучение данного 

подраздела, определяется образовательным учреждением самостоятельно с уче-

том времени, отводимого на рассмотрение всей темы. 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины (модуля) 

Основная литература 

Виленский В. Я. Технологии профессионально-ориентированно-

го обучения в высшей школе: учебное пособие / В. Я. Виленский, 

П. И. Образцов, А. И. Уман; под ред. В. А. Сластенина. 2-е изд. Моск-

ва: Педагогическое общество России, 2005. 192 с. 

Левина М. М. Технологии профессионального педагогического 

образования: учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений / М. М. Левина. Москва: Академия, 2009. 272 с. 

Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учебное пособие / Е. С. Полат [и др.]. Москва: Акаде-

мия, 2009. 272 с. 

Овсиевская И. Н. Инновационные технологии обучения: теоре-

тические аспекты, опыт реализации: учебно-методическое пособие / 

И. Н. Овсиевская; ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагоги-

ческая академия». Барнаул: Изд-во АлтГПА, 2009. 175 с. 

Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: 

активное обучение: учебное пособие для студентов / А. П. Панфило-

ва. Москва: Академия, 2009. 191 с. 

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: учеб-

но-методическое пособие: в 2 томах / Г. К. Селевко. Москва: Изд-во 

НИИ школьных технологий, 2006. Т. 1. 815 с. 

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: учеб-

но-методическое пособие: в 2 томах / Г. К. Селевко. Москва: Изд-во 

НИИ школьных технологий, 2006. Т. 2. 815 с. 

Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный под-

ход: учебное пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. 3-е изд., испр. Москва: 

Академия, 2008. 240 с. 

Дополнительная литература 

Лаврентьева Н. Б. Педагогические технологии: Технология учеб-

ного проектирования в системе профессионального образования: учеб-

ное пособие / Н. Б. Лаврентьева, Т. С. Федорова. Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2003. 119 с. 
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Панина Т. С. Современные способы активизации обучения: учеб-

ное пособие для вузов / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. 3-е изд, стерео-

тип. Москва: Академия, 2007. 175 с. 

Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педа-

гога / А. П. Панфилова. Москва: Академия, 2006. 368 с. 

Резник С. Д. Организационное поведение. Практикум. Деловые 

игры, тесты, конкретные ситуации / С. Д. Резник [и др.]. Москва: Ин-

фра-М, 2006. 256 с. 

Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активиза-

ции, интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селев-

ко. Москва: Изд-во НИИ школьных технологий, 2005. 288 с. 

Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обу-

чения / М. А. Чошанов. Москва: Народное образование, 1996. 203 с. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Бизнес образование в России [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.curator.ru/resource.html. 

Вопросы информатизации образования [Электронный ресурс]: 

научно-практический электронный альманах / некоммерческое парт-

нерство «Современные технологии в образовании и культуре». Режим 

доступа: http://npstoik.ru/vio/inside.php? ind=content&issue_key=41. 

Инновационные технологии [Электронный ресурс] // Сайт 

Управления образования акимата Костанайской области / Управление 

образования акимата Костанайской области. Режим доступа: 

http://www.edu-kost.kz/ru/ped-tech/new-tech/229–2010–04–02–16–30–27. 

Кейс-технологии в образовании [Электронный ресурс] // Линг-

вист ДВ – сетевое сообщество словесников / методисты Е. В. Алексан-

дрович, О. Ф. Кетова. Режим доступа: http://lingvist.ucoz.ru/index/0-2. 

Классификация педагогических технологий [Электронный ресурс] / 

Г. К. Селевко. Режим доступа: http://matem.uspu.ru/i/inst/math/subjects/ 

Sem3d.doc. 

Метод «кейс-стади» [Электронный ресурс] // Сайт Управления 

образования акимата Костанайской области / Управление образова-

ния акимата Костанайской области. Режим доступа: http://www.edu-

kost.kz/ru/ped-tech/new-tech/241–case-study-q–. 

Открытое образование [Электронный ресурс]: научно-практичес-

кий журнал по информационным технологиям / Минобрнауки России, 
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Совет по сотрудничеству в обл. образования государств – участников 

СНГ, Междунар. акад. открытого образования, Моск. гос. ун-т эконо-

мики, статистики и информатики. Режим доступа: http://www.e-joe.ru. 

Педагогическая мастерская [Электронный ресурс] // Сайт 

Управления образования акимата Костанайской области / Управление 

образования акимата Костанайской области. Режим доступа: 

http://www.edu-kost.kz/ru/ped-tech/ped-master. 

Проблемное обучение по Махмутову [Электронный ресурс] // 

Сайт Управления образования акимата Костанайской области / Управ-

ление образования акимата Костанайской области. Режим доступа: 

http://www.edu-kost.kz/ru/ped-tech/new-tech/230–2010–04–02–16–33–16. 

Селевко Герман Константинович [Электронный ресурс]: офици-

альный сайт / Г. К. Селевко. Режим доступа: http://www.selevko.net/ 

1osnov.php. 

RusEdu [Электронный ресурс]: образовательный портал. Режим 

доступа: http://www.rusedu.info. 
 

8. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетен-

циями 

Номер раздела дисциплины,  

участвующего в формировании 

компетенции 
Компетенция 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

Способен обосновать профессиональ-
но-педагогические действия (ОК-25) 

+ – + + 

Готов к поиску, созданию, распростра-
нению, применению новшеств в обра-
зовательном процессе для решения 
дидактических задач (ПК-13) 

– + + + 

Способен проектировать и применять 
индивидуализированные, деятельност-
но и личностно ориентированные тех-
нологии обучения рабочих (специалис-
тов) (ПК-17) 

+ + + + 

Готов к проектированию, применению 
комплекса дидактических средств, ха-
рактерных для конкретной техноло-
гии профессионального обучения ра-
бочих (специалистов) (ПК-22) 

– + + + 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 

Готов к организации образовательно-

го процесса с применением интерак-

тивных, эффективных технологий под-

готовки рабочих (специалистов) (ПК-27) 

– – + + 

Готов к адаптации, корректировке и 

использованию существующих педа-

гогических технологий при подготов-

ке рабочих (специалистов) (ПК-29) 

– – + + 

 

Примечание. «+» – данный раздел дисциплины участвует в формировании 

указанной компетенции; «–» – данный раздел в формировании указанной компе-

тенции не участвует. 

 
9. Используемые оценочные средства 
 

Оценочные средства в соот-

ветствии с номером раздела дис-

циплины, участвующего в форми-

ровании компетенции 

Компетенция 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

Способен обосновать профессионально-

педагогические действия (ОК-25) 

– – СР  ДИ 

Готов к поиску, созданию, распростра-

нению, применению новшеств в обра-

зовательном процессе для решения 

дидактических задач (ПК-13) 

– Эссе СР ПР, ДИ 

Способен проектировать и применять 

индивидуализированные, деятельност-

но и личностно ориентированные тех-

нологии обучения рабочих (специалис-

тов) (ПК-17) 

– – СР ПР, СР 

с кей-

сом, ДИ 

Готов к проектированию, применению 

комплекса дидактических средств, ха-

рактерных для конкретной технологии 

профессионального обучения рабочих 

(специалистов) (ПК-22) 

Тест 

вход-

ного 

кон-

троля 

Эссе Тест ПР, СР 

с кей-

сом 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 

Готов к организации образовательно-

го процесса с применением интерактив-

ных, эффективных технологий подго-

товки рабочих (специалистов) (ПК-27) 

– – – ПР, СР 

с кей-

сом 

Готов к адаптации, корректировке и 

использованию существующих педа-

гогических технологий при подготов-

ке рабочих (специалистов) (ПК-29) 

– – – ПР, ДИ 

 

Примечание. СР – самостоятельная работа; ДИ – дидактические игра; ПР – 

практическая работа. 

 

Авторы-составители рабочей программы дисциплины «Педаго-

гические технологии»: Н. В. Осипова, О. В. Тарасюк, Ю. В. Оскол-

кова, Н. В. Морозова. 

Одобрено президиумом Совета УМО по ППО. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет» 

Машиностроительный институт 

 

 

Утверждаю 

Проректор по образовательной 

политике 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Методика профессионального 

обучения» (МПО) является подготовка будущих педагогов профес-

сионального обучения к методической деятельности и творческому 

осуществлению образовательного процесса подготовки рабочих 

и специалистов среднего звена для отраслей экономики. 

Задачи дисциплины: 

● сформировать у студентов систему знаний о дидактических 

основах образовательного процесса в учреждениях системы началь-

ного и среднего профессионального образования; 

● сформировать у студентов компетенции в осуществлении тео-

ретического и производственного (практического) обучения в образо-

вательных учреждениях системы НПО (ОУ НПО); 

● обеспечить освоение технологии проектирования уроков тео-

ретического и производственного (практического) обучения; 

● сформировать у будущих педагогов профессионального обу-

чения способность комплексно и адекватно применять технические, 

педагогические, психологические и другие знания и умения при ре-

шении методических задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВППО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП ВППО. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

● «Общая и профессиональная педагогика»: Основы педагогики. 

Теория воспитания. Дидактика. Организация руководства профессио-

нальными учебными заведениями. Проектировочная деятельность пе-

дагога профессионального обучения; 

● «Общая психология. Психология профессионального образова-

ния»: Личность, ее структура и проявления. Познавательные процес-

сы личности. Индивидуально-психологические особенности лично-

сти. Вопросы возрастной и педагогической психологии; 

● «Возрастная физиология и психофизиология»: Особенности под-

росткового возраста. Гигиена умственного труда. Рефлекторная тео-

рия психических процессов и поведения; 

● «Практическое (производственное) обучение»: Основы изме-

рения. Общие вопросы техники безопасности при работе на станке. 

Теоретические основы и практика выполнения работ по профессии; 
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● «Материаловедение»: Основы металловедения. Основы теории 

и практики термической обработки стали. Технология термической 

обработки стали. Механическая прочность и структура металлов; 

● «Современные материалы в машиностроении»: Металлы и спла-

вы. Основные свойства конструкционных материалов. Основы метал-

лургии черных металлов. Классификация и маркировка сталей и чугу-

нов. Основы литейного производства. Обработка металлов давлением. 

Основы сварочного производства. Основы металлургии цветных метал-

лов. Неметаллические конструкционные материалы. Основы техноло-

гии механической обработки металлов. Физико-механические основы 

обработки металлов резанием. Сведения о металлорежущих станках. 

Обработка заготовок на металлорежущих станках. Обработка загото-

вок без снятия стружки. Основные направления механизации и авто-

матизации производства; 

● «Технология заготовительного производства»: Геометричес-

кие параметры режущей части резца. Элементы режима резания и среза-

емого слоя. Инструментальные материалы. Физические основы процес-

са резания металлов. Шероховатость обработанной поверхности. Си-

лы резания. Тепловые явления при резании металлов. Износ инстру-

мента. Стойкость инструмента и скорость резания при заданной стой-

кости. Методы выбора оптимального режима резания. Строгание 

и долбление. Сверление. Фрезерование. Шлифование. Общность за-

конов, действующих в процессе резания металлов; 

● «Нормирование точности и технические измерения»: Все те-

мы курса в объеме программы предмета «Допуски и технические из-

мерения» для СПТУ; 

● «Теоретическая механика»: Статика твердого тела. Кинематика; 

● «Прикладная механика»: Растяжение и сжатие. Основы теории 

напряженного и деформированного состояния. Гипотезы прочности. 

Геометрические характеристики плоских сечений. Сдвиг и кручение. 

Изгиб. Расчет балок. Сложное сопротивление. Структура механизмов. 

Анализ и синтез зубчатых механизмов. Кинематический анализ плоских 

механизмов. Силовой анализ плоских механизмов. Общие сведения по 

расчету и конструированию. Соединения. Передачи. Оси и валы. Под-

шипники качения и скольжения. Пружины. Смазочные устройства. Гру-

зоподъемные приспособления. Механизмы подъема груза. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетен-

ций или их составляющих: 

● осознает ключевые ценности методической деятельности (ОК-2); 

● владеет нормами педагогических отношений методической дея-

тельности при проектировании и осуществлении образовательного про-

цесса, направленного на подготовку рабочих (специалистов) (ОК-9); 

● владеет культурой мышления, знает его общие законы, спосо-

бен в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его 

результаты (ОК-18); 

● готов к практическому анализу различного рода рассуждений, 

владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, 

полемики (ОК-21); 

● способен к когнитивной деятельности (ОК-24); 

● готов анализировать информацию для решения проблем, воз-

никающих в методической деятельности (ОК-27); 

● способен выполнять методические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

● способен организовывать методическую деятельность на нор-

мативно-правовой основе (ПК-4); 

● готов к поиску, созданию, распространению, применению нов-

шеств и творчества в образовательном процессе для решения методи-

ческих задач (ПК-13); 

● способен прогнозировать результаты методической деятельно-

сти (ПК-15); 

● способен проектировать и оснащать образовательно-простран-

ственную среду для теоретического и практического обучения рабо-

чих (специалистов) (ПК-16); 

● способен проектировать и применять методики обучения ра-

бочих (специалистов) (ПК-17); 

● готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей и задач (ПК-19); 

● готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специа-

листов) (ПК-20); 
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● готов к разработке, анализу и корректировке учебно-програм-

мной документации подготовки рабочих (специалистов) (ПК-21); 

● готов к проектированию, применению комплекса дидактиче-

ских средств при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-22); 

● готов к проектированию форм, методов и средств контроля ре-

зультатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном про-

цессе (ПК-23); 

● способен организовывать учебно-производственный процесс 

через производительный труд (ПК-24); 

● готов к организации образовательного процесса с применени-

ем интерактивных, эффективных методик подготовки рабочих (спе-

циалистов) (ПК-27); 

● готов к формированию профессиональной компетентности ра-

бочего (специалиста) соответствующего квалификационного уровня 

(ПК-34). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● предмет и значение курса МПО для подготовки педагога про-

фессионального обучения; 

● содержание основных документов ГОС НПО; 

● содержание профессионального образования и обучения в раз-

личных типах учебных заведений системы НПО, факторы, его опре-

деляющие; 

● принципы разработки и анализа учебного плана, учебной про-

граммы предмета и другой учебно-программной документации для 

системы НПО; 

● методы, средства и формы теоретического и практического 

обучения: понятие, сущность и характеристику; 

● содержание дидактической деятельности педагога профессио-

нального обучения: цели, содержание и технологии дидактического 

проектирования процесса обучения и характеристику технологиче-

ской деятельности педагога; 

● методы целевой ориентации, стимулирования и мотивации уче-

ния, формирования новых знаний, умений, навыков; приемы оптими-

зации форм, методов и средств в ходе реализации педагогических 

проектов; 
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● вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса 

и основные направления повышения эффективности обучения; 

● содержание и организацию методической работы в учебных 

заведениях системы НПО. 

Уметь: 

● анализировать существующую нормативную и учебно-програм-

мную документацию подготовки рабочих в различных типах учебных 

заведений, обосновывать внесение изменений в эту документацию, 

а также обновлять ее и при необходимости разрабатывать; 

● отбирать необходимый дидактический материал и конструиро-

вать предметное содержание обучения по общетехническим, обще-

профессиональным и профессиональным (специальным) дисципли-

нам и производственному обучению; 

● осуществлять дидактическое проектирование учебного про-

цесса, планировать свою деятельность как педагога профессиональ-

ного обучения и конструировать деятельность учащихся при форми-

ровании профессиональных знаний и умений; 

● разрабатывать частные методики преподавания теоретических 

предметов и производственного обучения; 

● управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся; 

● измерять и оценивать уровень сформированности знаний 

и умений учащихся; 

● самостоятельно разрабатывать методику преподавания таких 

предметов, по которым в вузе педагог получил лишь предметные, а не 

методические знания; 

● переносить технологический опыт, полученный при разработ-

ке методики обучения одному предмету, на проектные работы, свя-

занные с преподаванием другого предмета; 

● проводить занятия по предмету с последующим анализом ре-

зультатов обучения учащихся, диагностикой реализации целей обуче-

ния и корректировкой учебного процесса; 

● самостоятельно работать с научной, методической и учебной 

литературой; 

● проводить анализ своей деятельности, оценивать ее результа-

ты и проводить корректировку. 
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Владеть: 

● методиками проектирования, организацией проведения заня-

тий по общетехническим и специальным предметам, практическому 

(производственному) обучению в области машиностроения; 

● методиками проектирования технико-методического обеспе-

чения для подготовки современного рабочего (специалиста) машино-

строительного профиля; 

● умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания 

и коррекции образовательного процесса в профессиональной школе; 

● способами дидактического проектирования. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки 
Всего  

часов 
Семестры 

Аудиторные занятия 108 5-й, 6-й 

В том числе:   

лекции 46  

практические занятия (ПЗ) 34  

лабораторные работы 28  

Самостоятельная работа 108 5-й, 6-й 

В том числе:   

курсовая работа 75  

другие виды самостоятельной работы 33  
 

Итоговый контроль проводтся в форме зачета, экзамена в 5-м, 

6-м семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредитных еди-

ниц, или 216 ч. 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Раздел Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение Методика профессионального обучения как науч-
ная отрасль педагогики и учебная дисциплина 
Объект, предмет методики профессионального обу-
чения. Задачи ее исследований. Межнаучные связи 

   



 

Приложение 4. Пример основной образовательной программы 

 

509 

Продолжение таблицы 

1 2 3 

  методики с физиологией, психологией, профессио-
нальной педагогикой, техническими науками 
Значение методического знания для педагога про-
фессионального обучения. Совокупность методичес-
ких знаний и умений, необходимых для обеспече-
ния дидактического процесса в ОУ НПО 
Методика профессионального обучения как учеб-
ная дисциплина, ее предмет, цели и задачи. Общая 
характеристика. Структура содержания дисципли-
ны, логика ее построения. Особенности практикума 
методики профессионального обучения. Учебно-ме-
тодическая литература по курсу 
Задачи обучения системы начального профессио-
нального образования на современном этапе. Основ-
ные типы учебных заведений системы НПО 
Основные нормативные и законодательные докумен-
ты для системы НПО. Требования к подготовке рабо-
чих (специалистов) машиностроительного профиля 

2 Общая характе-
ристика содер-
жания образова-
ния подготовки 
рабочих (специ-
алистов) в обра-
зовательных уч-
реждениях 

Процесс формирования содержания профессиональ-
ного образования рабочих. Основные нормативные 
документы, отражающие содержание подготовки спе-
циалистов. Понятие о Едином тарифно-квалифика-
ционном справочнике, государственном образова-
тельном стандарте НПО, профессиограмме, профес-
сиональном стандарте и профессиональной харак-
теристике 
Учебный план. Программа учебного предмета. 
Структура, принципы построения, план анализа учеб-
но-программной документации 
Учебная литература, ее характеристика, предъявля-
емые требования, качественный и количественный 
анализ учебной литературы. Содержание общетех-
нических и специальных дисциплин. Характеристи-
ка качества учебного материала 
Понятие производственного, технологического и тру-
дового процессов. Краткая характеристика машино-
строительного производства: сущность, продукция, 
технологические процессы, типы применяемых 
средств труда 
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  Профессиональная структура рабочих кадров в ма-

шиностроении. Профессии и специальности. Поня-
тие о квалификации, квалификационном разряде 
Общетрудовые функции рабочего: организационно-
планирующая, технологическая (рабочая), контроль-
но-управленческая. Факторы, влияющие на характер 
и содержание труда рабочего. Требования машино-
строительного производства к рабочему 
Социально-экономические проблемы труда рабоче-
го. Рабочий как личность. Понятие о рынке рабочих 
мест. Конкурентоспособный рабочий 
Производственные и социально-экономические тре-
бования к подготовке современного рабочего 

3 Дидактические основы теоретического обучения будущих рабочих 
в учебных заведениях системы НПО 

3.1 Содержание учеб-
ного предмета: 
роль и место 
учебного пред-
мета в процессе 
обучения 

Особенности содержания общетехнических и спе-
циальных дисциплин, цели и задачи. Понятие об 
учебном элементе. Критерий отбора учебных эле-
ментов в предмет. Характеристика качества учебно-
го материала. Структурно-логическая схема учеб-
ного материала 

3.2 Межпредметные 
связи (МПС) в 
содержании об-
щетехнических 
и специальных 
дисциплин 

Сущность МПС, классификация МПС. Формы и ме-
тоды установления МПС. Методы фиксации МПС 

3.3 Специфика ме-
тодов и средств 
обучения и их ис-
пользование в 
преподавании об-
щетехнических и 
специальных дис-
циплин 

Понятие метода обучения. Характеристика основ-
ных методов преподавания общетехнических и спе-
циальных дисциплин. Классификация методов тео-
ретического обучения. Понятие средств обучения 
и их характеристика. Классификация средств обу-
чения 

3.4 Основные элемен-
ты урока и их ха-
рактеристика 

Методическая, дидактическая и логико-психологи-
ческая подструктура урока. Деятельность препода-
вателя по проведению дидактико-методического 
анализа и подготовке урока. Современные требова-
ния к уроку общетехнических и специальных дис-
циплин. Конструирование урока 
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3.5 Психолого-педа-

гогические ас-

пекты усвоения 

новых знаний  

Процесс усвоения на уроке. Усвоение как сложный 

психолого-педагогический процесс. Этапы процесса 

усвоения: восприятие, осознание, осмысление учебно-

го материала, понимание, запоминание, обобщение, 

систематизирование, мышление. Мыслительная дея-

тельность на уроке. Успешность усвоения: активность 

учащихся в процессе учения, мотивация учения 

4 Дидактические основы производственного (практического) обучения 

будущих рабочих в учебных заведениях системы НПО 

4.1 Сущность про-

цессов производ-

ственного (прак-

тического) обу-

чения 

Производственное (практическое) обучение как педа-

гогический процесс. Место производственного обуче-

ния в структуре специального цикла. Обучающая, вос-

питывающая и развивающая функции производствен-

ного обучения. Его структура. Краткая характеристика 

основных компонентов: целей, содержания, методов 

и форм, средств и условий обучения; их особенности. 

Производительный труд учащихся – основа производ-

ственного обучения. Соотношение учебного и произ-

водственного процессов 

4.2 Содержание про-

изводственного 

обучения (ПО) 

Понятие содержания производственного обучения. 

Сущность практических знаний, навыков и умений, 

их взаимосвязь. Анализ трудовой деятельности ква-

лифицированного рабочего – основа определения со-

держания производственного обучения. Процедура 

формирования содержания производственного обуче-

ния. Операции, приемы, функции рабочего, предметы 

труда и т. д. как учебные единицы содержания ПО. 

Основные дидактические требования (принципы и со-

держание ПО) 

Понятие «система ПО». Выбор, варьирование и раз-
витие учебных единиц в разных системах ПО: пред-
метной, операционной, операционно-предметной, си-
стемы Центрального института труда (ЦИТ), опера-
ционно-комплексной, технологической, предметно-
технологической, приемо-комплексно-видовой, процес-
суальной, проблемно-аналитической, модульной. 
Сущность аналитико-синтетического подхода к по- 
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  строению систем ПО. Отражение систем ПО в прог-
раммах производственного обучения по машиностро-
ительным профессиям. Пути совершенствования со-
держания производственного обучения 

4.3 Процесс форми-
рования практи-
ческих умений 
и навыков 

Этапы формирования трудовых навыков и умений. 
Психофизиологические механизмы их образования. 
Условия успешного формирования навыков. Вли-
яние психологических и физиологических факторов 
на методику производственного обучения 
Методы ПО. Характеристика методов ПО. Показ 
и упражнения – основные методы ПО. Виды упраж-
нений, их основы, цели, характерные особенности. 
Применение разных классификаторов к методам 
ПО. Требования к современным методам обучения. 
Активные методы в производственном обучении 
Средства ПО. Учебно-производственные средства 
ПО. Их роль в ПО. Факторы, определяющие их со-
став и характер. Дидактические средства ПО, их роль, 
функции и место в ПО. Проблемы комплексного 
методического обеспечения учебно-производствен-
ного процесса 
Формы организации ПО. Понятие формы ПО. Клас-
сификация форм ПО. Урок как ведущая форма орга-
низации ПО. Структура урока ПО и ее связь с пси-
хофизиологическими механизмами формирования 
умений. Типы уроков по ведущей дидактической 
цели и по содержанию. Зависимость типов уроков 
от видов работ. Требования к современному уроку 
ПО. Проблемы развития урока ПО. Интегративный 
урок 
Характеристики других форм организации ПО: обу-

чение учащихся в составе ученических бригад, обу-

чение учащихся в составе бригад квалифицирован-

ных рабочих, индивидуальное прикрепление уча-

щихся к квалифицированным рабочим, производ-

ственные экскурсии, выполнение домашних зада-

ний. Достоинства и недостатки этих форм. Актив-

ные формы ПО: деловые (производственные) игры, 

конкурсы профессионального мастерства, викторины 

и т. п. Обучение учащихся на производственных участ- 
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  ках и в ученических бригадах, работающих на осно-
ве хозрасчетных отношений 

5 Планирование производственного обучения и нормирование учебно-
производственных работ 

5.1 Планирование 
производствен-
ного обучения 

Значение и особенности планирования производст-
венного обучения. Цель и задачи планирования про-
изводственного обучения. План производственного 
обучения группы на месяц. График перемещения уча-
щихся по рабочим местам. Подбор учебно-произ-
водственных работ 

5.2 Нормирование 
учебно-производ-
ственных работ 

Сущность нормирования труда. Техническое и педа-
гогическое значение нормирования труда учащихся. 
Особенности и процедура нормирования производ-
ственного обучения. Отражение норм времени и фон-
да учебного и производственного времени в плане 
производственного обучения группы на месяц 

6 Разработка процесса производственного обучения в профессиональ-
ных учебных заведениях 

6.1 Разработка про-
цесса производ-
ственного обуче-
ния в учебных 
мастерских 

Общая характеристика производственного обуче-
ния в мастерских. Обучение в мастерских как часть 
целостного процесса практического обучения в ОУ 
НПО. Система обучения в учебных мастерских, ее 
компоненты и их взаимосвязь. Особенности педаго-
гического процесса в мастерских. Факторы, влияю-
щие на методику обучения в мастерских 
Процесс разработки: 
а) конкретизация целей ПО, анализ исходных данных; 
б) анализ содержания ПО в мастерских и технико-
педагогическое обеспечение выбора объектов про-
изводственного обучения; 
в) выбор объектов труда и материально-техничес-
кого оснащения мастерских; 
г) разработка методической системы производст-
венного обучения в мастерских 

6.2 Разработка про-
цесса производ-
ственного обуче-
ния на предпри-
ятии 

Общая характеристика ПО на предприятии. Обуче-
ние на предприятии как этап совершенствования 
практической подготовки учащихся. Особенности пе-
дагогического процесса на предприятии. Факторы, 
влияющие на методику обучения на предприятии 
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  Процесс разработки: 
а) конкретизация целей ПО, анализ исходных данных; 
б) уточнение содержания производственного обуче-
ния на предприятии; 
в) разработка общей методики обучения учащихся 
на предприятии; 
г) разработка положений договора с предприятием 

6.3 Разработка тех-

нологии обуче-

ния на уроке ПО 

Изучение исходных данных. Выбор (или уточнение) 

темы урока. Место темы урока в теме программы ПО. 

Технико-дидактический анализ содержания учебного 

материала урока. Выделение учебных единиц содер-

жания ПО, изучаемых на данном уроке. Уточнение 

дидактических целей урока. Анализ воспитательно-

развивающих возможностей материала. Анализ и оцен-

ка опыта проведения уроков по данной теме. Оконча-

тельное формулирование целей урока. Оценка уровня 

реализации целей имеющимися средствами (матери-

ально-техническая база, методическое обеспечение 

производственного обучения) 

Разработка идеи урока. Изучение возможностей 

осуществления принятой педагогической идеи на 

данном уроке. Определение направлений ее реали-

зации. Формулирование задач практического вопло-

щения педагогической идеи на уроке 

Определение частной методической идеи урока. 

Выбор путей и средств, а также фактических шагов 

ее реализации 

Моделирование урока: 

а) моделирование содержания материала урока 

Технико-дидактический анализ объекта производ-

ственного обучения. Соотнесение его технико-дидак-

тических характеристик с целями урока. Выбор опти-

мального техпроцесса изготовления детали (продук-

ции). Оборудование, материал заготовки, оснастка, 

инструмент, технико-технологическая документация. 

Изучение трудового процесса, наличия в нем необхо-

димых учебных единиц. Учет психолого-педагоги-

ческих факторов. Педагогические коррекции техно-

логического и педагогического процессов 
   



 

Приложение 4. Пример основной образовательной программы 

 

515 

Продолжение таблицы 

1 2 3 

  Определение содержания структурных элементов 

процесса труда (подготовка техпроцессов, устано-

вочно-наладочные приемы, собственно обработка, 

приемы контроля и т. д.). Выделение наиболее 

сложных и новых приемов процесса труда, их рас-

членение. Определение объема и последовательнос-

ти предъявления материала учащимся. Установле-

ние актуализируемого на занятии материала; 

б) выбор типа и структуры урока 

Учет (влияние) принятых идей в структуре урока. 

Влияние на структуру урока логики трудового 

и технологического процессов, логики формирова-

ния практических умений, психологических факто-

ров и т. д. Принятие или изменение традиционной 

структуры урока ПО; 

в) моделирование вводного инструктажа 

Определение цели вводного инструктажа. Учет пу-

тей и средств реализации методической и педагоги-

ческой идей. Выбор методов актуализации знаний, 

методов предъявления нового материала. Определе-

ние содержания и объема упражнений. Специфика 

применения тех или иных методов обучения 

Деятельность учащихся, ее характер, формы орга-

низации. Самоконтроль учащихся. Особенности ввод-

ного инструктирования в условиях предприятия; 

г) моделирование текущего и заключительного ин-

структажей 

Цели текущего и заключительного инструктажей. 

Реализация педагогической и методической идей. 

Целевые обходы. Прогнозирование и предотвраще-

ние затруднений у учащихся. Методы текущего и за-

ключительного инструктажей. Специфика их при-

менения на данном уроке. Реализация индивиду-

ального подхода к учащимся; 

д) выбор средств обучения 

Выбор технических средств: оборудования, оснаст-

ки, инструмента, технической и технологической до- 
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  кументации, ТСО. Учет требований урока к ним 

Выбор дидактических средств, плакатов, диафиль-

мов, кинофильмов, моделей, тренажеров, инструк-

ционной и справочной документации и т. д.; 

е) выбор домашнего задания 

Определение знаний и умений, необходимых для 

закрепления и совершенствования в домашней ра-

боте, а также знаний и умений, необходимых для 

следующего урока. Установление характера домаш-

него задания, сложности и объема 

Конструирование урока производственного обуче-

ния. Цели и задачи конструирования элементов 

урока. Конспект урока. План урока. Определение 

их оптимальной формы. Последовательное постро-

ение урока. Определение объема каждого элемента 

урока, места его включения. Взаимодействие эле-

ментов на уроке. Разработка конкретных элементов: 

системы вопросов, задач, инструкционной докумен-

тации, критериев оценки и т. д. 

7 Отдельные вопросы методики профессионального обучения (теоре-

тического и производственного (практического) обучения) 

7.1 Использование 

активных мето-

дов обучения 

на уроке 

Опорные конспекты: понятие и сущность. Требова-

ния к опорным конспектам. Недостатки и преиму-

щества использования опорных конспектов. Мето-

дика использования опорных конспектов на уроке 

Дидактические игры: понятие и сущность. Роль и ме-

сто дидактических игр в процессе обучения. Струк-

турные компоненты дидактической игры. Правила 

игры. Методика использования дидактических игр 

на уроке. Примеры дидактических игр на уроках те-

оретического обучения. Дидактические возможнос-

ти деловых игр в производственном обучении. Со-

держание и процесс деловой игры 

Проблемное обучение. Методические вопросы проб-

лемного обучения. Типы проблемных ситуаций и пу-

ти их создания. Процесс решения проблемы. Струк-

тура проблемного урока. Подготовка преподавателем 

урока с элементами проблемного обучения 
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  Программированное обучение. Структура програм-
мы. Программированный контроль. Методические 
вопросы программированного обучения 

7.2 Роль учебных за-
дач в теоретичес-
ком и производ-
ственном (прак-
тическом) обу-
чении 

Методика решения учебных задач. Технические и 
технологические задачи. Возможности задач в препо-
давании общетехнических и специальных учебных 
предметов. Методика использования задач для фор-
мирования технического и технологического мышле-
ния. Решение задач как объективное средство провер-
ки знаний. Виды задач. Методы решения задач. Ди-
дактическая возможность учебных задач в производ-
ственном обучении. Процесс решения задачи 

7.3 Неурочные фор-
мы организации 
занятий 

Формы теоретического, практического обучения, 
их виды и сущность. Структуры неурочных форм 
организации занятий 

7.4 Контроль и оцен-
ка знаний и уме-
ний 

Задачи и требования к контролю. Виды контроля. 
Методы контроля. Формы контроля. Оценка зна-
ний. Требования к оценке знаний и умений. Ка-
чественные показатели оценки знаний и умений 

8 Методическая ра-
бота педагога про-
фессионального 
обучения 

Цели и задачи, направления методической работы 
педагога профессионального обучения по совер-
шенствованию процесса обучения в учебных заве-
дениях системы НПО 
Коллективные формы методической работы: педсо-
вет, педагогические чтения, семинары, инструктив-
но-методические совещания, курсы повышения ква-
лификации и т. д. 
Организация и методика проведения открытого 
урока. Роль методических комиссий и педагогичес-
кого кабинета в совершенствовании организации 
и методики теоретического и производственного 
(практического) обучения в учебных заведениях 
системы НПО 
Самостоятельная методическая работа. Изучение 
дидактических теорий и новейших концепций обу-
чения и воспитания. Анализ своей деятельности. 
Методика составления методических разработок 
для учащихся и педагогов 

9 Подготовка ра-
бочих высшей 

Профессионально-квалификационные требования со-
временного производства к рабочим по профессиям 
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 квалификации со 

средним профес-

сиональным об-

разованием в про-

фессиональных 

лицеях повышен-

ного уровня 

машиностроительного профиля и к совмещенным про-

фессиям. Требования к образовательному и культур-

ному уровню руководителей младшего звена. Пере-

ход к подготовке рабочих со средним профессио-

нальным образованием. Профессиональная мобиль-

ность современных рабочих как новое квалифика-

ционное требование 

Профессиональный лицей (ПЛ) – учебное заведе-

ние нового типа в системе профессионального об-

разования. Концепция ступенчатой подготовки, ее 

преимущества и слабые стороны. Широта профиля 

и уровень квалификации по профессии на каждой 

ступени обучения. Особенности содержания обра-

зования в высшем профессиональном училище 

Методическое обеспечение высших профессиональ-

ных училищ 

Прогнозирование материально-технического осна-

щения и педагогических средств осуществления учеб-

ного процесса в ПЛ 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного про-

цесса в профессиональном лицее. Базовое образова-

ние, педагогический опыт персонала училища. Вос-

приимчивость к педагогическим новациям. Уровень 

педагогических умений 

10 Пробные уроки 

10.1 Разработка пла-

нов-конспектов 

пробных уроков 

 

10.2 Проведение проб-

ных уроков 

 

10.3 Наблюдение и 

анализ пробных 

уроков 

 

10.4 Обсуждение ре-

зультатов прове-

дения и наблюде-

ния пробных уро-

ков 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспе-

чиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Номер раздела дисциплины, необходимого 
для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ 
п/п 

Обеспечивае-
мая (последу-

ющая) 
дисциплина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 

1 Методическое 
творчество 

+ – – + + – + – + + – – 

2 Педагогическая 
практика 

– – + + + + + + + + + + 

 

Примечание. «+» – знание данного раздела необходимо; «–» – знания из 

данного раздела при изучении указанной обеспечиваемой (последующей) дис-

циплины напрямую не востребованы. 
 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Лек-
ции, 

ауд. ч 

ПЗ, 
ауд. ч 

Всего, 
ауд. ч 

1 2 3 4 5 
1 Введение 1 – 1 
2 Общая характеристика содержания обра-

зования подготовки рабочего в учебных за-
ведениях системы НПО 

6 2 8 

3 Дидактические основы теоретического 
обучения будущих рабочих в учебных заве-
дениях системы НПО 

10 4 14 

3.1 Содержание учебного предмета: роль и место 
учебного предмета в процессе обучения 

* * * 

3.2 Межпредметные связи в содержании обще-
технических и специальных дисциплин 

* * * 

3.3 Специфика методов и средств обучения и их 
использование в преподавании общетехничес-
ких и специальных дисциплин 

* * * 

3.4 Основные элементы урока и их характерис-
тика. Психолого-педагогические аспекты усво-
ения новых знаний 

* * * 

4 Дидактические основы производственного 
(практического) обучения будущих рабо-
чих в учебных заведениях системы НПО 

* * * 

4.1 Сущность процессов производственного (прак-
тического) обучения 

* * * 

4.2 Содержание ПО * * * 
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1 2 3 4 5 
4.3 Процесс формирования практических умений 

и навыков 
* * * 

5 Планирование ПО и нормирование учебно-
производственных работ 

4 2 6 

5.1 Планирование ПО * * * 

5.2 Нормирование учебно-производственных работ * * * 

6 Разработка процесса ПО в профессиональ-
ных учебных заведениях 

4 2 8 

6.1 Разработка процесса ПО в учебных мастерских * * * 
6.2 Разработка процесса ПО на предприятии * * * 

6.3 Разработка технологии обучения на уроке ПО * * * 

7 Отдельные вопросы методики профессио-
нального обучения (теоретического и про-
изводственного (практического) обучения) 

* * * 

7.1 Использование активных методов обучения 
на уроке 

* * * 

7.2 Роль учебных задач в теоретическом и произ-
водственном (практическом) обучении 

* * * 

7.3 Неурочные формы организации занятий * * * 

7.4 Контроль и оценка знаний и умений * * * 

8 Методическая работа педагога профессио-
нального обучения 

* * * 

9 Подготовка рабочих высшей квалифика-
ции со средним профессиональным образо-
ванием в профессиональных лицеях повы-
шенного уровня 

* * * 

10 Пробные уроки * * * 

10.1 Разработка планов-конспектов пробных уро-
ков 

* * * 

10.2 Проведение пробных уроков * * * 

10.3 Наблюдение и анализ пробных уроков * * * 

10.4 Обсуждение результатов проведения и на-
блюдения пробных уроков 

* * * 

 Итого  46 34 28 
 Всего  108 

 

Примечание. «*» – количество часов, отводимых на изучение данного раз-

дела или подраздела, определяется образовательным учреждением самостоятельно 

с учетом времени, отводимого на рассмотрение всего раздела или на изучение 

дисциплины. 

 



 

Приложение 4. Пример основной образовательной программы 

 

521 

6. Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Номер раз-
дела дис-
циплины 

Наименование лабораторной работы 

1 1 Изучение основных документов государственного стан-
дарта начального профессионального образования на 
профессию. Анализ типового учебного плана и разра-
ботка фрагмента рабочего учебного плана подготовки 
квалифицированных рабочих по профессии 

2 2 Дидактический анализ содержания общетехнических, 
общепрофессиональных и профессиональных (специ-
альных) предметов учебного плана подготовки учащих-
ся по рабочей профессии. Отбор содержания учебного 
занятия 

3 2 Дидактический анализ содержания производственного 
обучения и выбор системы производственного обучения 
учащихся по рабочей профессии. Отбор содержания 
учебного материала учебного занятия 

4 2 Анализ тематических планов и учебных программ об-
щетехнических, общепрофессиональных и профессио-
нальных (специальных) предметов подготовки по рабо-
чим профессиям. Корректировка и совершенствование 
программ 

5 3 Анализ учебной литературы. Построение структурно-
логической схемы учебного материала 

6 3–4 Изучение типов и структуры уроков по теоретическому 
и производственному обучению в профессиональном учи-
лище. Выбор типа и структуры урока теоретического и 
производственного обучения по профессии 

7 4 Изучение форм организации производственного обуче-
ния на предприятии. Выбор формы организации произ-
водственного обучения на предприятии по профессии 

8 3–4 Изучение методов организации, мотивации и осуществле-
ния учебно-познавательной деятельности. Выбор мето-
дов теоретического обучения на занятии 

9 4 Выбор средств обучения для проведения учебного занятия 
10 4 Разработка плана урока производственного обучения по 

операционной теме. Разработка плана урока произ-
водственного обучения по комплексной теме 

11 10 Разработка содержания пробных уроков по общетехни-
ческим предметам. Разработка содержания пробных 
уроков по специальным предметам 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 

Основная литература 

Булатова О. С. Искусство современного урока: учебное пособие 

для студентов высших педагогических учебных заведений / О. С. Бу-

латова. Москва: Академия, 2008. 256 с. 

Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов 

обучения: учебное пособие для студентов учреждений высшего про-

фессионального образования / В. И. Звонников, М. В. Челышкова. 

Москва: Академия, 2009. 224 с. 

Коджаспирова Г. М. Технические средства обучения и методика 

их использования: учебное пособие для студентов высших педагоги-

ческих учебных заведений / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. Моск-

ва: Академия, 2008. 352 с. 

Кругликов Г. И. Методика профессионального обучения с прак-

тикумом: учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений / Г. И. Кругликов. Москва: Академия, 2008. 288 с. 

Кругликов Г. И. Методическая работа мастера профессионально-

го обучения: учебное пособие для студентов профессионально-педа-

гогических специальностей / Г. И. Кругликов. Москва: Академия, 

2010. 160 с. 

Кругликов Г. И. Настольная книга мастера профессионального 

обучения: учебное пособие для мастеров и педагогов профессиональ-

ного обучения / Г. И. Кругликов. Москва: Академия, 2009. 272 с. 

Кругликов Г. И. Учебная работа мастера профессионального обу-

чения: учебное пособие для студентов профессионально-педагогичес-

ких специальностей / Г. И. Кругликов. Москва: Академия, 2010. 192 с. 

Методика профессионального обучения: схемы, таблицы, ком-

ментарии: учебное пособие для вузов / И. В. Осипова [и др.]. Екате-

ринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2010. 148 с. (Библиотека 

высшего профессионально-педагогического образования.) 

Профессионально-педагогические понятия: словарь / сост. Г. М. Ро-

манцев [и др.]; под ред. Г. М. Романцева. Екатеринбург: Изд-во ГОУ 

ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2005. 456 с. 
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Эрганова Н. Е. Методика профессионального обучения: учебное 

пособие для студентов профессионально-педагогических специально-

стей / Н. Е. Эрганова. Москва: Академия, 2008. 160 с. 

Дополнительная литература 

Беляева А. П. Дидактические принципы профессиональной под-

готовки в профтехучилищах: методическое пособие / А. П. Беляева. 

Москва: Высшая школа, 1991. 208 с. 

Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обуче-

ния / В. П. Беспалько. Москва: Педагогика, 1995. 336 с. 

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Бес-

палько. Москва: Педагогика, 1989. 192 с. 

Беспалько В. П. Теория учебника / В. П. Беспалько. Москва: Пе-

дагогика, 1988. 217 с. 
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Виртуальные библиотеки [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://imin.urc.ac.ru. 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушин-

ского Российской Академии образования [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.gnpbu.ru. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gpntb.ru. 

Межрегиональная ассоциация деловых библиотек [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.library.ru. 

Муниципальное объединение библиотек [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gibs.uralinfo.ru. 

Публичная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://gpntb.ru. 

Российская библиотечная ассоциация [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http:// www.rba.ru. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

Сетевая электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://web.Ido.ru. 

Служба электронной доставки документов и информации Рос-
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Обучающимся должны быть обеспечены возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предпри-

ятиями и организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

www.informika.ru, www.mon.gov.ru, www.wikipedia.org, www.edu.ru, 

www.rsl.ru, www.gnpbu.ru. 
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8. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетен-

циями 
 

Номер раздела дисциплины,  

участвующего в формировании компетенции 
Компетенция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 
10.2–

10.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Осознает ключевые цен-

ности методической де-

ятельности (ОК-2) 

+ – – + – – – – – + – + 

Владеет нормами педаго-

гических отношений ме-

тодической деятельности 

при проектировании и осу-

ществлении образователь-

ного процесса, направлен-

ного на подготовку рабо-

чих (специалистов) (ОК-9) 

+ + + + + – – – – – – + 

Владеет культурой мыш-

ления, знает его общие за-

коны, способен в письмен-

ной и устной речи правиль-

но (логически) оформить 

его результаты (ОК-18) 

+ – – – + – – – – + – + 

Готов к практическому ана-

лизу различного рода рас-

суждений, владеет навыка-

ми публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии, 

полемики (ОК-21) 

+ + + + + – – – – – – + 

Способен к когнитивной 

деятельности (ОК-24) 

+ + + + – – – + – + – + 

Готов анализировать ин-

формацию для решения 

проблем, возникающих в 

методической деятельнос-

ти (ОК-27) 

– – – – – + – + – + – + 

Способен выполнять ме-

тодические функции для 

обеспечения эффективной 

– – – + – – + – – – – – 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

организации и управления 
педагогическим процес-
сом подготовки рабочих 
(специалистов) (ПК-1) 

            

Способен организовывать 
методическую деятельность 
на нормативно-правовой 
основе (ПК-4) 

+ – + – – – – – – + – + 

Готов к поиску, созданию, 
распространению, приме-
нению новшеств и творчест-
ва в образовательном про-
цессе для решения мето-
дических задач (ПК-13) 

– – – – + – – + – + – + 

Способен прогнозировать 
результаты методической 
деятельности (ПК-15) 

– – + – – + – – + + – – 

Способен проектировать и 
оснащать образовательно-
пространнственную среду 
для теоретического и прак-
тического обучения рабо-
чих (специалистов) (ПК-16) 

– – + – – + – – + + – – 

Способен проектировать и 
применять методики обу-
чения рабочих (специалис-
тов) (ПК-17) 

– – – + – – + – – + – + 

Готов к проектированию 
комплекса учебно-профес-
сиональных целей и задач 
(ПК-19) 

– – + – – – – + – + – – 

Готов к конструированию 
содержания учебного ма-
териала по общепрофессио-
нальной и специальной под-
готовке рабочих (специа-
листов) (ПК-20) 

– + – + – – – – + + – – 

Готов к разработке, анали-
зу и корректировке учебно- 

+ + – – – + – – + – –  
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

программной документа-

ции подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-21) 

           + 

Готов к проектированию, 

применению комплекса ди-

дактических средств при 

подготовке рабочих (спе-

циалистов) (ПК-22) 

– – + – + – + – + + – – 

Готов к проектированию 

форм, методов и средств кон-

троля результатов подго-

товки рабочих (специалис-

тов) в образовательном про-

цессе (ПК-23) 

– – – – – – – + – + – + 

Способен организовывать 

учебно-производственный 

процесс через производи-

тельный труд (ПК-24) 

– – – – – – – + + – – + 

Готов к организации об-

разовательного процесса с 

применением интерактив-

ных, эффективных мето-

дик подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27) 

– – – – – + – + – + – + 

Готов к формированию про-

фессиональной компетент-

ности рабочего (специа-

листа) соответствующего 

квалификационного уров-

ня (ПК-34) 

– – – + – – + – + + + + 

 

Примечание. «+» – данный раздел дисциплины участвует в формировании 

указанной компетенции; «–» – данный раздел в формировании указанной компе-

тенции не участвует. 



  

530 

Приложения 
9.

 И
сп
ол
ьз
уе
м
ы
е 
оц
ен
оч
ны

е 
ср
ед
ст
ва

 

О
це
но
чн
ы
е 
ср
ед
ст
ва

 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
но
ме
ро
м 
ра
зд
ел
а 
ди
сц
ип
ли
ны

, 
уч
ас
тв
ую

щ
ег
о 

 в
 ф
ор
ми

ро
ва
ни
и 
ко
мп

ет
ен
ци
и 

К
ом

пе
те
нц
ия

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

10
.1

 
10

.2 
– 

10
.4 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
О
со
зн
ае
т 
кл
ю
че
вы
е 
це
нн
ос

-
ти

 м
ет
од
ич
ес
ко
й 
де
ят
ел
ьн
о-

ст
и 

(О
К

-2
) 

П
Р 

Те
ст

, 
П
Р 

– 
– 

– 
К
С

 
– 

– 
– 

– 
– 

Д
И

 

Вл
ад
ее
т 
но
рм
ам
и 
пе
да
го
ги
че
с-

ки
х 
от
но
ш
ен
ий

 м
ет
од
ич
ес
ко
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 п
ри

 п
ро
ек
ти
ро
ва

-
ни
и 
и 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
и 
об
ра
зо

-
ва
те
ль
но
го

 п
ро
це
сс
а, 
на
пр
ав

-
ле
нн
ог
о 
на

 п
од
го
то
вк
у 
ра
бо

-
чи
х (
сп
ец
иа
ли
ст
ов

) (
О
К-

9)
 

– 
– 

Л
Р 

Л
Р 

Л
Р 

– 
– 

– 
У
О

 
– 

– 
П
Ф

, 
Д
И

 

Го
то
в 
к п
ра
кт
ич
ес
ко
му

 а
на
ли

-
зу

 р
аз
ли
чн
ог
о 
ро
да

 р
ас
су
жд
е-

ни
й, 
вл
ад
ее
т 
на
вы
ка
ми

 п
уб
ли
ч-

но
й 
ре
чи

, а
рг
ум
ен
та
ци
и,

 в
ед
е-

ни
я 

ди
ск
ус
си
и,

 
по
ле
ми

ки
 

(О
К

-2
1)

 

Л
Р 

– 
– 

– 
П
Р 

– 
Л
Р 

– 
– 

П
С

 
– 

Д
И

 

Вл
ад
ее
т к
ул
ьт
ур
ой

 м
ыш

ле
ни
я, 

зн
ае
т е
го

 о
бщ

ие
 за
ко
ны

, с
по
со

-
бе
н 
в п
ис
ьм
ен
но
й 
и 
ус
тн
ой

 р
е-

чи
 п
ра
ви
ль
но

 (л
ог
ич
ес
ки

) о
фо
р-

ми
ть

 ег
о р
ез
ул
ьт
ат
ы 

(О
К-

18
) 

– 
К
С

 
– 

– 
– 

К
С

 
– 

– 
– 

– 
– 

Д
И

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

Приложение 4. Пример основной образовательной программы 

531 

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

Сп
ос
об
ен

 к
 к
ог
ни
ти
вн
ой

 д
е-

ят
ел
ьн
ос
ти

 (О
К-

24
) 

– 
С
Р 

– 
– 

– 
С
Р 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

Го
то
в 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
ин
фо
р-

ма
ци
ю

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 п
ро
бл
ем

, 
во
зн
ик
аю

щ
их

 в
 м
ет
од
ич
ес

-
ко
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 (О
К-

27
) 

– 
– 

– 
Л
Р 

– 
– 

– 
– 

– 
П
Р 

– 
А
РК

С
 

Сп
ос
об
ен

 в
ып
ол
ня
ть

 м
ет
од
и-

че
ск
ие

 ф
ун
кц
ии

 д
ля

 о
бе
сп
еч
е-

ни
я 
эф
фе
кт
ив
но
й 
ор
га
ни
за
ци
и 

и 
уп
ра
вл
ен
ия

 п
ед
аг
ог
ич
ес
ки
м 

пр
оц
ес
со
м 
по
дг
от
ов
ки

 р
аб
оч
их

 
(сп
ец
иа
ли
ст
ов

) (
П
К-

1)
 

П
Р 

– 
– 

Л
Р 

– 
– 

К
С

 
– 

– 
– 

– 
А
И

 

Сп
ос
об
ен

 о
рг
ан
из
ов
ыв
ат
ь 
ме
то

-
ди
че
ск
ую

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 
на

 н
ор

-
ма
ти
вн
о-
пр
ав
ов
ой

 ос
но
ве

 (П
К-

4)
 

– 
– 

П
Р 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

Л
Р 

– 
Д
И

 

Го
то
в 
к п
ои
ск
у, 
со
зд
ан
ию

, р
ас

-
пр
ос
тр
ан
ен
ию

, п
ри
ме
не
ни
ю

 
но
вш
ес
тв

 и
 тв
ор
че
ст
ва

 в 
об
ра
зо

-
ва
те
ль
но
м 
пр
оц
ес
се

 д
ля

 р
еш
е-

ни
я м

ет
од
ич
ес
ки
х з
ад
ач

 (П
К-

13
) 

П
Р 

К
С

 
– 

– 
– 

– 
С
Р 

– 
– 

К
С

 
– 

П
Ф

 

Сп
ос
об
ен

 п
ро
гн
оз
ир
ов
ат
ь 
ре

-
зу
ль
та
ты

 м
ет
од
ич
ес
ко
й 
де

-
ят
ел
ьн
ос
ти

 (П
К

-1
5)

 

П
Р 

К
С

 
– 

– 
– 

– 
С
Р 

– 
– 

К
С

 
– 

– 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

532 

Приложения 

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
ли
цы

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

Сп
ос
об
ен

 п
ро
ек
ти
ро
ва
ть

 и
 ос
на

-
щ
ат
ь 
об
ра
зо
ва
те
ль
но

-п
ро
ст
ра
н-

ст
ве
нн
ую

 ср
ед
у 
дл
я т
ео
ре
ти
че
с-

ко
го

 и
 п
ра
кт
ич
ес
ко
го

 о
бу
че
ни
я 

ра
бо
чи
х (
сп
ец
иа
ли
ст
ов

) (
ПК

-1
6)

 

– 
П
С

 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

К
С

 
– 

К
Р 

Сп
ос
об
ен

 п
ро
ек
ти
ро
ва
ть

 и
 п
ри

-
ме
ня
ть

 м
ет
од
ик
и 
об
уч
ен
ия

 р
а-

бо
чи
х 

(с
пе
ци
ал
ис
то
в)

 (П
К-

17
) 

– 
– 

– 
П
Р 

– 
Л
Р 

– 
– 

К
С

 
– 

– 
– 

Го
то
в 
к п
ро
ек
ти
ро
ва
ни
ю

 к
ом

-
пл
ек
са

 у
че
бн
о-
пр
оф
ес
си
он
ал
ь-

ны
х 
це
ле
й 
и 
за
да
ч 

(П
К-

19
) 

– 
К
С

 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

А
КС

– 
Э
сс
е 

Го
то
в 
к к
он
ст
ру
ир
ов
ан
ию

 с
о-

де
рж
ан
ия

 у
че
бн
ог
о 
ма
те
ри
ал
а 

по
 об
щ
еп
ро
фе
сс
ио
на
ль
но
й и

 сп
е-

ци
ал
ьн
ой

 п
од
го
то
вк
е 
ра
бо
чи
х 

(с
пе
ци
ал
ис
то
в)

 (П
К-

20
) 

– 
– 

– 
– 

П
Р 

– 
– 

– 
А
КС

– 
– 

Д
И

 

Го
то
в 
к 
ра
зр
аб
от
ке

, а
на
ли

-
зу

 и
 к
ор
ре
кт
ир
ов
ке

 у
че
бн
о-

пр
ог
ра
мм

но
й 

до
ку
ме
нт
ац
ии

 
по
дг
от
ов
ки

 
ра
бо
чи
х 

(с
пе

-
ци
ал
ис
то
в)

 (П
К

-2
1)

 

– 
Л
Р 

– 
К
С

 
– 

– 
П
Р 

– 
– 

К
С

 
– 

П
С

 

Го
то
в 
к 
пр
ое
кт
ир
ов
ан
ию

, п
ри

-
ме
не
ни
ю

 
ко
мп
ле
кс
а 
ди
да
кт
и-

че
ск
их

 с
ре
дс
тв

 п
ри

 п
од
го
то
вк
е 

ра
бо
чи
х (
сп
ец
иа
ли
ст
ов

) (
ПК

-2
2)

 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

П
Р 

– 
– 

– 
– 

Д
И

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

Приложение 4. Пример основной образовательной программы 

533 

О
ко
нч
ан
ие

 т
аб
ли
цы

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

Го
то
в 
к п
ро
ек
ти
ро
ва
ни
ю

 ф
ор
м,

 
ме
то
до
в 
и 
ср
ед
ст
в 
ко
нт
ро

-
ля

 р
ез
ул
ьт
ат
ов

 п
од
го
то
вк
и 

ра
бо
чи
х 

(сп
ец
иа
ли
ст
ов

) в
 об
ра

-
зо
ва
те
ль
но
м 
пр
оц
ес
се

 (П
К-

23
) 

– 
– 

– 
– 

– 
К
С

 
– 

– 
А
РК

С
– 

– 
Д
И

 

С
по
со
бе
н 

ор
га
ни
зо
вы

ва
ть

 
уч
еб
но

-п
ро
из
во
дс
тв
ен
ны

й 
пр
оц
ес
с 
че
ре
з 
пр
ои
зв
од
и-

те
ль
ны

й 
тр
уд

 (П
К

-2
4)

 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
Л
Р 

– 
К
С

 
– 

Д
И

 

Го
то
в 
к 
ор
га
ни
за
ци
и 
об
ра

-
зо
ва
те
ль
но
го

 п
ро
це
сс
а 
с п
ри

-
ме
не
ни
ем

 
ин
те
ра
кт
ив
ны

х,
 

эф
фе
кт
ив
ны

х 
ме
то
ди
к 
по
д-

го
то
вк
и 

ра
бо
чи
х 

(с
пе
ци
а-

ли
ст
ов

) (
П
К

-2
7)

 

– 
– 

– 
– 

– 
П
Р 

– 
Л
Р 

– 
– 

К
С

 
Д
И

 

Го
то
в 
к 
фо
рм
ир
ов
ан
ию

 п
ро

-
фе
сс
ио
на
ль
но
й 
ко
мп
ет
ен
тн
ос

-
ти

 р
аб
оч
ег
о 

(с
пе
ци
ал
ис
та

) 
со
от
ве
тс
тв
ую

щ
ег
о 
кв
ал
иф
ик
а-

ци
он
но
го

 ур
ов
ня

 (П
К-

34
) 

– 
П
Р 

– 
– 

– 
– 

– 
Л
Р 

– 
А
К
С

У
О

 
П
Ф

 

 П
ри
ме
ча
ни
е.

 П
Р 

– 
пр
ак
ти
че
ск
ая

 р
аб
от
а;

 К
С

 –
 к
ей
с-
ст
ад
и;

 Д
И

 –
 д
ид
ак
ти
че
ск
ая

 и
гр
а;

 Л
Р 

– 
ла
бо
ра
то
рн
ая

 р
аб
от
а;

 
У
О

 –
 у
ст
ны

й 
оп
ро
с;

 П
Ф

 –
 п
ор
тф
ол
ио

; 
П
С

 –
 п
ро
бл
ем
на
я 
си
ту
ац
ия

; 
А
РК

С
 –

 а
на
ли
з 
и 
ре
ш
ен
ие

 к
он
кр
ет
но
й 
си
ту
ац
ии

; 
А
И

 –
 а
на
ли
з и

нц
ид
ен
то
в;

 С
Р 

– 
са
мо

ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

; К
Р 

– 
ку
рс
ов
ая

 р
аб
от
а;

 А
К
С

 –
 а
на
ли
з к

он
кр
ет
но
й 
си
ту
ац
ии

. 
 



 

Приложения 

 

534 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дидактические и нормативные материалы: 

1) ФГОС начального и среднего профессионального образования; 

2) сборники «Учебные планы и программы для подготовки ква-

лифицированных рабочих в ОУ НПО, СПО» (по конкретным профес-

сиям); 

3) единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-

фессий рабочих; 

4) типовые учебные планы для подготовки квалифицированных 

рабочих (по отраслям); 

5) типовые учебные программы предметов общетехнического, об-

щепрофессионального и профессионального (специального) циклов учеб-

ного плана подготовки квалифицированных рабочих; 

6) учебная и технологическая литература по рабочей профессии; 

7) средства обучения рабочей профессии: натуральные объекты, 

наглядные и технические средства обучения; 

8) методические указания для выполнения лабораторных работ, 

проведения пробных уроков и выполнения курсовой работы в соот-

ветствии с содержанием практикума по курсу МПО. 

Таблицы, плакаты: 

● «Компоненты учебного процесса»; 

● «Этапы дидактического проектирования учебного процесса»; 

● «Иерархия целей в профессиональном образовании»; 

● «Дидактический пятиугольник»; 

● «Категории учебных целей»; 

● «Уровни изучения и усвоения учебного материала»; 

● «Классификация методов обучения»; 

● «Структура урока теоретического обучения»; 

● «Структура урока производственного обучения»; 

● «Система комплексного использования средств обучения». 

Для успешного усвоения курса «Методика профессионального 

обучения» необходимо создать условия, которые позволили бы пре-

подавателю продемонстрировать студентам лучшие образцы методи-

ческих приемов использования современных дидактических и инно-

вационных методов обучения в учебном процессе. Аудитория должна 



 

Приложение 4. Пример основной образовательной программы 

 

535 

быть оснащена современными средствами обучения, оборудована 

техническими средствами обучения, аудио- и видеотехникой, компь-

ютерной техникой и др. Это позволит студентам с максимальной эф-

фективностью освоить как содержательную часть занятия, так и при-

емы использования различных средств обучения и, в итоге, индиви-

дуальную методическую систему преподавателя МПО. 

Следует учесть, что и само помещение (состояние, обстановка, 

оформление), в котором проводятся занятия, играет определенную 

роль в подготовке педагогов профессионального обучения. 

 

Авторы-составители рабочей программы дисциплины «Мето-

дика профессионального обучения»: И. В. Осипова, О. В. Тарасюк, 

Ю. В. Осколкова. 

Одобрено президиумом Совета УМО по ППО. 
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Приложение 5 

Формы документации 
по выпускной квалификационной работе 

Протокол 

оценки выполнения задания 

государственного квалификационного экзамена 

по психолого-педагогической подготовке 

Студент: 

Ф. И. О.________________________________________________ 

Факультет______________________________________________ 

Кафедра________________________________________________ 

Направление (профиль)___________________________________ 

Профилизация___________________________________________ 

Экзаменационные вопросы: 

1. (из программы педагогических дисциплин – блок I) 

_______________________________________________________ 

2. (из программы психологических дисциплин – блок II) 

_______________________________________________________ 

3. (из программы методических дисциплин – блок III) 

_______________________________________________________ 

Результаты ответов: 

Вопросы Оценка ответа (по 5-балльной системе) 

1-й вопрос  

2-й вопрос  

3-й вопрос  

 

Общая оценка экзамена: 

________________________________________ 
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Протокол 

заседания Государственной аттестационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа: ______________________  

______________________________________________________  

Автор (студент/ка) ______________________________________  

Факультет______________________________________________  

Профиль подготовки ____________________________________  

Профилизация __________________________________________  

Руководитель: __________________________________________  

Рецензент: _____________________________________________  

Оценка работы:  

Результаты голосования: за ______, возд. ______, против ______ 

Соответствие подготовки выпускника требованиям ФГОС 

и ПООП ВППО по направлению подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

_______________________________________________________ 

Результаты голосования: за _____, возд. _____, против ________ 

Решение о присвоении выпускнику квалификации «бака-

лавр профессионального обучения» и выдаче ему диплома о выс-

шем профессионально-педагогическом образовании соответству-

ющего уровня 

Результаты голосования: за _______, возд. ______, против _____ 

Дата____________________ 

Председатель ГАК: ______________________________________  

Члены ГАК: ____________________________________________  

______________________________________________________  
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Отзыв рецензента о ВКР 

Студента ______________________________________________  
Фамилия, И. О. 

Факультет_____________________________________________  

Кафедра________________________ Группа _______________  

Направление __________________________________________  

Квалификация (степень) ________________________________  

Наименование темы ____________________________________  

Рецензент _____________________________________________  
Фамилия, И. О., место работы, должность, ученое звание, степень 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка Компе-

тенции 

№ 

п/п 
Показатель оценки 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Соответствие представленного матери-
ала техническому заданию 

     

 2 Раскрытие актуальности тематики работы      
 3 Степень полноты обзора состояния воп-

роса 
     

 4 Корректность постановки задачи иссле-
дования и разработки 

     

 5 Уровень и корректность использования в 
работе методов исследований, математичес-
кого моделирования, различных расчетов 

     

 6 Степень комплексности работы, приме-
нение в ней знаний естественнонаучных, 
социально-экономических, профессиональ-
ных и профильно-специализированных дис-
циплин 

     

 7 Использование современных пакетов 
компьютерных программ и технологий 

     

 8 Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных, технологических и 
других решений 

     

 9 Наличие публикаций, участие в научно-
технических конференциях, награды за 
участие в конкурсах, подтвержденные ко-
пиями 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 10 Использование информационных интер-

нет-ресурсов  

     

 11 Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 

     

 12 Уровень оформления пояснительной за-

писки: 

● общий уровень грамотности; 

● стиль изложения; 

● качество иллюстраций; 

     

 13 Объем и качество выполнения графичес-

кого материала, его соответствие тексту 

записки 

     

 14 Соответствие  оформления пояснительной 

записки и графического материала тре-

бованиям стандарта 

     

Итоговая оценка  
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Аннотация ВКР 

Студент _______________________________________________  
Фамилия, И. О. 

Факультет_____________________________________________  

Кафедра_____________________Группа___________________  

Направление (специальность) ___________________________  

Квалификация (степень) ________________________________  

Наименование темы ____________________________________  

Руководитель __________________________________________  
Фамилия, И. О., место работы, должность, ученое звание, степень 

Консультант___________________________________________  
Фамилия, И. О., место работы, должность, ученое звание, степень 

 

 

Характеристика выпускной 

квалификационной работы 

 

1. Вид выпускной квалификационной работы ________________  

______________________________________________________  
работа, проект, магистерская диссертация, бакалаврская работа 

 

2. Цель исследования ____________________________________  

3. Число литературных источников, использованных при со-

ставлении обзора ____________________________________________  

4. Полное число литературных источников, использованных 

в работе ____________________________________________________  

5. В том числе литературных источников (отечественных, зару-

бежных) ___________________________________________________  

6. Использование информационных интернет-ресурсов________  

___________________________________________________________  
да, нет, число ссылок в списке литературы 

 

7. Использование современных пакетов компьютерных про-

грамм и технологий __________________________________________  
указать, какие именно и в каком разделе работы 
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8. Наличие публикаций и выступлений на конференциях по теме 

выпускной работы________ 
да, нет 

а) 1. 

2. 

______________________________________________________  
библиографическое описание публикаций 

б) 1. 

2. 

______________________________________________________  
библиографическое описание выступлений на конференциях 

 

Выпускник___________________________________________ 
подпись 

 

Руководитель_________________________________________ 
подпись 

 

«____» ________________20__г. 



 

542 

Оглавление 

Введение ...................................................................................................... 3 

Глава 1. Развитие уровневого профессионально-педагогическо-

го образования как социально-педагогическая проблема.................... 10 

1.1. Особенности профессионально-педагогического образо-

вания....................................................................................................... 10 

1.2. Исторические аспекты развития профессионально-педа-

гогического образования...................................................................... 13 

1.3. Основные методологические проблемы изучения общих ха-

рактеристик системы профессионально-педагогического обра-

зования в современных условиях........................................................ 30 

1.4. Проблемы и перспективы развития уровневого профес-

сионально-педагогического образования .......................................... 45 

Глава 2. Исследование современных проблем подготовки профес-

сионально-педагогических кадров систем начального и среднего 

профессионального образования России............................................... 57 

2.1. Исследование требований работодателей к современным 

рабочим и специалистам среднего звена ........................................... 57 

2.2. Современные требования работодателей к профессиональ-

но-педагогической деятельности ........................................................ 92 

Глава 3. Исследование профессионально-педагогической ком-

петентности педагогов и мастеров профессионального обуче-

ния учреждений систем начального и среднего профессиональ-

ного образования России ....................................................................... 105 

3.1. Основные теоретические подходы к определению сущ-

ности и структуры профессионально-педагогической компе-

тентности педагогов и мастеров профессионального обучения..... 105 

3.2. Организация и проведение мониторинга уровня профес-

сионально-педагогической компетентности педагогов про-

фессионального обучения.................................................................. 145 

3.3. Проблемы профессионально-педагогической деятельнос-

ти мастеров и педагогов профессионального обучения................. 166 

Глава 4. Предпосылки поэтапного перехода на уровневое выс-

шее профессионально-педагогическое образование с учетом тре-

бований рынка труда и международных тенденций развития 

высшего образования ............................................................................. 181 

4.1. Основные сведения об уровневом профессиональном об-

разовании ............................................................................................. 181 



 

Оглавление 

 

543 

4.2. Международные тенденции в высшем профессиональном 

образовании и их влияние на Федеральный государственный 

образовательный стандарт профессионально-педагогического 

образования ......................................................................................... 188 

4.3. Развитие высшего профессионально-педагогического об-

разования и работодатели .................................................................. 190 

4.4. Организация разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом перехода на уровневое 

высшее профессиональное образование .......................................... 192 

4.5. Проектирование основных образовательных программ, 

реализующих федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» ........................................................................................... 198 

Глава 5. Качество результатов обучения и его оценка при ре-

ализации компетентностного подхода в профессионально-педа-

гогическом образовании ........................................................................ 220 

5.1. Современные тенденции развития образования ...................... 220 

5.2. Основные подходы к трактовке качества образования 

в России и за рубежом........................................................................ 223 

5.3. Зарубежный опыт реализации компетентностного подхо-

да к оцениванию качества результатов обучения ........................... 227 

5.4. Компетентностный подход и оценивание качества ре-

зультатов обучения с позиций федеральных государственных 

образовательных стандартов ............................................................. 235 

5.5. Показатели качества образования.............................................. 246 

Глава 6. Теоретические аспекты проектирования новой систе-

мы оценки качества подготовки выпускников учреждений выс-

шего профессионально-педагогического образования ...................... 251 

6.1. Система средств оценки качества подготовки педагогов 

профессионального обучения в контексте модернизации высше-

го профессионального образования в Российской Федерации.......... 251 

6.2. Проектирование оценочных средств. Структурные матрицы 

формирования  и оценки общекультурных и профессиональных 

компетенций будущих педагогов профессионального обучения ....... 260 

6.3. Традиционные типы, виды и формы контроля профессио-

нально-педагогического образования в условиях модерниза-

ции высшего профессионального образования............................... 270 



 

Оглавление 

 

544 

6.4. Итоговая государственная аттестация – форма оценки ре-

зультатов обучения............................................................................. 286 

6.5. Инновационные оценочные средства в профессионально-

педагогическом образовании............................................................. 304 

Заключение.............................................................................................. 330 

Список литературы................................................................................. 333 

Приложения............................................................................................. 356 

Приложение 1.  К изучению кадрового обеспечения системы 

начального профессионального образования субъекта Рос-

сийской Федерации............................................................................. 356 

Приложение 2.  Макеты нормативных документов, соответ-

ствующих федеральным государственным образовательным 

стандартам ........................................................................................... 360 

Макет вузовской основной образовательной программы (ба-

калавриат) ........................................................................................ 360 

Приложение А.  Матрица соответствия компетенций, 

составных частей ООП и оценочных средств.......................... 372 

Приложение Б.  Макет календарного учебного графика........ 374 

Приложение В.  Макет учебного плана .................................... 376 

Приложение Г.  Макет рабочей программы дисциплины 

(модуля)........................................................................................ 380 

Приложение Д.  Макет программы учебной практики........... 384 

Приложение Е.  Макет программы производственной 

практики ....................................................................................... 388 

Макет вузовской основной образовательной программы (ма-

гистратура)....................................................................................... 392 

Приложение А.  Макет календарного учебного графика ....... 402 

Приложение Б.  Макет учебного плана .................................... 404 

Приложение В.  Макет рабочей программы дисциплины 

(модуля)........................................................................................ 406 

Приложение Г.  Макет программы практики........................... 410 

Приложение 3.  Примеры форм учебных планов............................ 414 

Приложение 4.  Пример основной образовательной программы..... 419 

Приложение 5.  Формы документации по выпускной квали-

фикационной работе........................................................................... 536 

 

 



 
 
 

Научное издание 
 
 

Романцев Геннадий Михайлович 
Федоров Владимир Анатольевич 
Осипова Ирина Васильевна 
Тарасюк Ольга Вениаминовна 

 
 

УРОВНЕВОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 
 

Монография 
 
 

Редакторы Т. А. Кузьминых, О. Е. Мелкозерова, Е. А. Ушакова, 
Т. В. Шептунова, Н. М. Юркова 

Компьютерная верстка О. Н. Казанцевой, А. В. Кебель, 
Н. А. Ушениной 

 
 

Печатается по постановлению  
редакционно-издательского совета университета 

 
 

Подписано в печать 10.10.24. Формат 60×84/16. Бумага для множ. аппаратов. 
Печать плоская. Усл. печ. л. 30,0. Уч.-изд. л. 33,3. Тираж 500 экз. Заказ № ____. 
Издательство Российского государственного профессионально-педагогичес-
кого университета. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

 




