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Подготовка и профессиональное развитие педагогических ка-
дров СПО в непростых условиях социально-экономической и 
политической жизни российского общества и государства приоб-
ретает новые грани для исследований и решений в практике сред-
него профессионального образования. 

Задача постоянного совершенствования педагогических ка-
дров, поставленная в Федеральном проекте «Молодые професси-
оналы», цель которого - обеспечение экономики страны квали-
фицированными кадрами, формирование кадрового потенциала 
для реализации задач роста и повышения конкурентоспособно-
сти российской экономики, остается по-прежнему актуальной.

Задаче привлечения в систему СПО молодых педагогов отвечает и  программа 
развития кадрового потенциала «Привлечение и адаптация новых педагогов в обра-
зовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования», запущенная на площадках центров опережающей профессиональной 
подготовки. 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования координирует 
работу по подготовке профессиональных стандартов «Педагог профессионального 
обучения СПО», «Руководитель профессиональной образовательной организации», 
что в ближайшей перспективе приведет к существенным изменениям в требованиях 
к результатам обучения педагогов, разделению функционала между членами педаго-
гических коллективов в образовательных организациях, реализующих программы 
СПО, процедурам оценки квалификаций педагогов. 

Научно-исследовательская работа в рамках государственного задания Российско-
го профессионально-педагогического университета, выполняющаяся в интересах 
Министерства просвещения РФ, охватывает широкую тематику фундаментальных и 
научно-прикладных исследований, направленных на создание научно обоснованной 
базы для управленческих решений в системе подготовки и профессионального разви-
тия педагогических работников СПО. 

Первые результаты исследований и перспективные решения задач кадрового 
обеспечения системы СПО было решено опубликовать в завершающем 2022-й год 
тематическом номере, выход которого приурочен к Первому всероссийскому науч-
но-образовательному форуму «Профессионально-педагогическое образование в со-
временной России: переход к новому формату кадрового обеспечения», задуманному 
как традиционная ежегодная площадка для обсуждения принципов отбора содержа-
ния профессионально-педагогического образования, совершенствования практиче-
ской (дидактической и методической) подготовки педагогов, поддержки их профес-
сионального самоопределения и развития,  обеспечения прозрачных механизмов 
оценки квалификации как инструмента качества всей системы СПО.

Владимир Блинов, 
главный редактор журнала  

«Профессиональное образование и рынок труда»

Вступительное слово
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Современная социально-экономическая ситуация требует гло-
бального пересмотра не только системы профессионального об-
разования в целом, но и концептуального переосмысления под-
ходов к подготовке педагогов профессионального обучения.

Приведенный ниже краткий обзор статей, опубликованных в 
тематическом номере, является своего рода путеводителем по ак-
туальным для профессионального сообщества проблемам. 

Результаты социологических исследований, посвященных 
рекрутированию, профессиональной адаптации и социальной 
репрезентации педагогических работников СПО отражены в 
статьях «Педагогические работники СПО: состояние професси-

ональной группы и вызовы времени» и «Социальный портрет педагога профессио-
нального обучения в ракурсе сравнительных социологических исследований». 

Системе профессионального психологического отбора и прогнозу профессиональ-
ного развития педагогов СПО уделено внимание в статьях «Модель soft-компетенций 
педагога СПО» и «Форсайт-компетенции в структуре soft-skills педагога СПО».

Статьи «В развитие методологических оснований оценки компетентности педаго-
гов профессиональных образовательных организаций» и «Из отечественного опыта 
оценки деятельности педагогических работников системы профессионального обра-
зования» посвящены изучению модели формирования и совершенствования навыков 
педагогических кадров, в том числе связанной с разработкой методологии оценки их 
профессиональной компетентности на основании мониторинга образовательной сфе-
ры и рынка труда.

В статье «Инструментарий диагностики готовности преподавателей и организаций 
СПО к онлайн-образованию» представлены результаты научного осмысления инсти-
туционализации онлайн-образования в трансформирующейся образовательной среде 
СПО и модификации инструментов подготовки педагогических работников в услови-
ях цифровой трансформации. 

Методологические вопросы формирования системы обновления содержания в 
рамках подготовки педагогических кадров в условиях трансформации российской 
экономики рассмотрены в статьях «Условия формирования человеческого капитала в 
региональных системах среднего профессионального образования в контексте транс-
формации российской экономики» и «Производственное обучение в подготовке пе-
дагога для системы профессионального образования: состояние, проблемы, перспек-
тивы».

Представленные в тематическом выпуске статьи познакомят читателя с результа-
тами научных исследований, которые, с одной стороны, способствуют объяснению 
национально обусловленных основ становления профессионально-педагогического 
образования в России, с другой – направлены на поиск перспектив его развития с 
учетом современных условий социально-экономических и социально-педагогических 
изменений. 

Андрей Феоктистов,
редактор тематического выпуска,  

доктор технических наук, первый проректор Российского 
государственного профессионально-педагогического университета
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Аннотация
Введение. Подготовка кадров для трансформирующейся и усложняющейся эко-
номики является вызовом для системы среднего профессионального образова-
ния (СПО). Существует не  так много показателей, которые бы  характеризовали 
уровень подготовки учащихся. Одним из таких показателей принято считать че-
ловеческий капитал. Предмет исследования – размер накопленных государствен-
ных инвестиций в учащегося отечественной системы СПО к моменту окончания 
обучения и выходу на рынок труда в различных субъектах Российской Федерации 
в динамике по годам выпуска. 
Цель исследования – подсчитать размер государственных инвестиций на одного 
учащегося по программе СПО в субъектах Российской Федерации как в профес-
сиональных образовательных организациях, так и в образовательных организа-
циях высшего образования за весь период обучения студента; провести сравни-
тельный анализ с аналогичными зарубежными показателями. 
Методы. Математические методы подсчета накопленных инвестиционных из-
держек на формирование человеческого капитала учащегося. 
Результаты. Полученные результаты позволяют говорить о  том, что различия 
в размере накопленных инвестиций в человеческий капитал учащихся системы 
СПО наблюдаются не  только в  территориальном разрезе, но  и во  временном. 
Так, в  большинстве субъектов инвестиции в  выпускников программ подготов-
ки специалистов среднего звена (ППССЗ) 2016 г. превышали инвестиции 2020 г. 
В период с 2016 г. инвестиции в человеческий капитал учащихся ППССЗ в целом 
сокращались. Сравнение накопленных инвестиций в выпускников программ СПО 
на 2018 г. в России с показателями зарубежных стран (США и Германия) по пари-
тету покупательной способности дают основание утверждать, что отечественные 
показатели сопоставимы с зарубежными. 
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Научная новизна. Предложены и  апробированы две методики подсчета нако-
пленных государственных инвестиционных издержек на формирование челове-
ческого капитала обучающегося системы СПО. Разработана методика сбора и об-
работки первичной статистической информации, необходимой для расчетов. 
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
при разработке федеральных и региональных нормативных актов в части совер-
шенствования способов расчета нормативов финансирования программ СПО. 
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Abstract
Introduction. Training personnel for a  transforming and increasingly complex 
economy is  a challenge for the vocational education system. The indicators that 
would characterise the level of training of students are not many. Human capital is 
one of such indicators. The subject of the study is the amount of accumulated state 
investments in secondary vocational education per student by the time they graduate 
and enter the labour market (dynamics by year of graduation).
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The aim of  the study is  to calculate the amount of  public investment per student 
under the secondary vocational education programme in the regions of the Russian 
Federation, both in  vocational educational organisations and higher education 
institutions for the entire period of student’s education, and to conduct a comparative 
analysis with similar foreign indicators.
Methods. Mathematical methods were used to calculate the accumulated investment 
costs for the formation of the student’s human capital.
Results. The results obtained allow us  to state that differences in  the amount 
of  accumulated investment in  the human capital of  students in  the vocational 
education depend not only on  territorial differences, but also on  different time 
periods. In most of  the observed subjects, investments in 2016 graduates exceeded 
investments in 2020 graduates. In the observed period since 2016, investments in the 
human capital of  secondary vocational education students have generally been 
declining. Comparison of  accumulated investments in  graduates of  2018 in  Russia 
with those in foreign countries (the USA and Germany) in terms of purchasing power 
parity shows that domestic indicators are comparable to foreign ones.
Scientific novelty. Two methods for calculating the accumulated state investment 
costs for forming human capital of  a secondary vocational education student are 
proposed and tested. A  technique was developed for collecting and processing 
primary statistical information necessary for calculations.
Practical significance. The results of  the study can be  used for the development 
of federal and regional regulations in terms of improving the methods of calculating 
the standards for financing secondary vocational education programmes.
Funding. The research was carried out with the financial support of  the Ministry 
of Education of the Russian Federation within the state task “Theory and Methodology 
of  the Formation of a Content Update System in the Framework of Teacher Training 
Under the Transformation of the Russian Economy” (fundamental research), No. 073-
00104-22-01.
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Введение
Под термином «человеческий капитал» в экономической теории по-

нимается совокупность знаний, умений и способностей, которые есть 
у каждого индивида и которые могут быть использованы им в произ-
водственных или потребительских целях. Он воплощен в личности, не-
отделим от нее и является источником будущих доходов или удовлет-
ворений (Капелюшников, 2008). Вложениями в человеческий капитал 
в  широком смысле считаются образование, производственная подго-
товка, охрана здоровья, миграция, поиск информации на рынке труда, 
рождение и воспитание детей. В более узком, практическом, смысле под 
инвестициями в человеческий капитал понимают затраты на образова-
ние и производственную практику, поскольку именно они формируют 
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у индивида знания, умения и навыки. Далее мы будем придерживаться 
последней трактовки. 

Человеческий капитал признается в качестве одной из ведущих сил 
экономического роста и благосостояния современного общества. Вы-
годы от инвестиций в человеческий капитал носят как материальный, 
так и нематериальный характер, могут быть использованы как самими 
носителями, так и третьими лицами и обществом в целом. Корреляция 
между уровнем развития человеческого капитала и экономическим ро-
стом признается высокой (Fernandez, Mauro, 2000). Человеческий ка-
питал, с одной стороны, количественно влияет на производительность 
труда, с  другой стороны, влияет качественно на  инновационный по-
тенциал общества благодаря более широкому распространению новых 
технологий (Pelinescu, 2015). 

Развитые страны все больше внимания уделяют инвестициям в чело-
веческий капитал. На государственном уровне инструментом выступа-
ют различные проекты в сфере непрерывного образования в Европей-
ском Союзе1, деятельность специализированных правительственных 
организаций (как, например, действующее уже более 30 лет южноко-
рейское Агентство по развитию человеческого капитала2)  и другие ме-
ханизмы3. Работодатели в развитых странах вкладывали в 2015 г. в обу-
чение персонала в среднем 1,7% фонда оплата труда, а страны-лидеры – 
2,5% (Коршунов и др., 2019). 

В  рамках государственной политики Российской Федерации (да-
лее  – РФ)4 ставится задача прорывного развития, в  частности обе-
спечение темпа роста валового внутреннего продукта выше средне-
мирового, обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения, 
реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Для 
РФ, где источники роста на  основе добычи и  экспорта углеводоро-
дов, по  всей видимости, подходят к  своему пределу, остро необхо-
димы новые драйверы. И именно человеческий капитал может стать 
одним из них в XXI веке. 

Формирование человеческого капитала происходит в ходе формаль-
ного и неформального обучения. В данном исследовании рассматрива-
ется вопрос инвестирования в человеческий капитал на уровне средне-
го профессионального образования (далее  – СПО) в  профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования в ситуации, когда на фоне роста количества обу-
чающихся в системе СПО финансирование системы в реальном выра-
жении падает с 2012 г. (Кузьминова и др., 2019). Даже финансирование 
Национального проекта «Образование» в  части СПО (федеральный 
проект «Молодые профессионалы») с  2019 по  2024 гг. составит 53,98 

1  Adult learning initiatives / European Commission website. https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-
of-adult-learning_en
2  Human Resources Development Service of Korea. http://www.hrdkorea.or.kr/ENG
3  Human Resources Development Service of Korea. http://www.hrdkorea.or.kr/ENG 
4  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года". http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120200721001
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млрд руб., или всего 21,5% от расходов консолидированного бюджета 
на СПО в 2018 г. На сегодняшний день значительная часть бюджета об-
разовательной организации идет на  оплату труда педагогических ра-
ботников, на обновление материально-технической базы тратится ме-
нее 2% бюджета образовательной организации (Дудырев и  др., 2019). 
Это создает риски понижения качества человеческого капитала и недо-
стижения поставленных национальных целей.

В  рамках данной статьи авторы приводят результаты исследования 
объемов государственного инвестирования в  человеческий капитал 
на уровне субъектов РФ в рамках системы СПО. Задача исследования – 
подсчитать размер государственных инвестиций на  одного учащегося 
системы СПО в субъектах РФ как в профессиональных образовательных 
организациях, так и образовательных организациях высшего образова-
ния. Такие расчеты не встречаются в отечественных исследованиях, хотя 
представляют научный и управленческий интерес. 

Концепция человеческого капитала и подходы к его измерению
Внимание ученых к вопросам влияния образования на доходы людей 

и  их производительность на  рабочем месте, к  причинам, по  которым 
домохозяйства и предприятия вкладывают средства в профессиональ-
ную подготовку, берет свое начало в середине 1960-х годов и находит 
отражение в трудах Г. Беккера и Т. Шульца, сформировавших теорию 
человеческого капитала (Becker, 1975).

Г. Беккер предложил различать общую и  специальную подготов-
ку. Первая способна приносить пользу на  многих предприятиях, а  не 
только там, где она была получена. Так, формальное общее образова-
ние и  профессиональное образование относятся к  общей подготовке. 
Специальной можно назвать повышающую производительность подго-
товку в компании, которая ее предоставила. По мнению Г. Беккера, рас-
ходы на оплату общей подготовки должен нести сам работник, так как 
именно он  является основным выгодоприобретателем от  такого рода 
человеческого капитала, в том числе при смене работы (Becker, 1975). 

Различие между специфическими и общими инвестициями в чело-
века имело большое теоретическое значение. Именно из этого деления 
затем были выделены общие и  специфические ресурсы в  институци-
ональной экономической теории. В дальнейшем идеи Г. Беккера были 
дополнены, и  в них были внесены определенные корректировки, что 
не  отменяет их  теоретической ценности. Так, идея о  том, что общую 
подготовку должны оплачивать сами обучающиеся, труднореализуема 
на практике из-за того, что домашние хозяйства не всегда могут опла-
чивать обучение, и часть расходов приходится брать на себя государ-
ству. Не подтвердилась также идея, что предприятия будут вкладывать 
только в специфические навыки. В реальности в США 60–70%, а в ЕС 
80–90% обучения, оплачиваемого предприятиями, дает общие навыки 
(Hansson, 2009). 

Отдача от человеческого капитала может быть как денежной (в виде 
будущих доходов), так и неденежной (по выражению М. Жванецкого, 
«образованный человек живет намного дольше и лучше»). Она может 
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доставаться как самому обладателю, так и третьим лицам и всему об-
ществу. Р. И. Капелюшников выделяет три канала, благодаря которым 
человеческий капитал воздействует на благосостояние общества и, как 
следствие, на экономический рост:

– работник становится способным к более сложному и более произ-
водительному труду;

– человеческий капитал помогает работникам более рационально 
распоряжаться своими материальными ресурсами и ресурсами своего 
времени;

– накопление человеческого капитала повышает скорость, с которой 
распространяются и  генерируются научные, технические и  организа-
ционные открытия и изобретения (Капелюшников, 2008). 

Подходы к расчету запаса человеческого капитала приведены в дру-
гой работе того же автора: 

– индикаторный – основанный на натуральных измерителях челове-
ческого капитала;

– стоимостной – на основе издержек, связанных с его формированием;
– стоимостной – на основе учета получаемых от него доходов (Капе-

люшников, 2013).
В  качестве натуральных измерителей человеческого капитала ис-

пользуют показатели формального и  реже информального образова-
ния: среднее число накопленных лет обучения, уровень грамотности, 
балльные оценки знаний учащихся, доля работников, имеющих об-
разование определенного уровня и пр. Преимущество индикаторного 
подхода – в широкой доступности имеющихся данных. Однако ввиду 
того, что человеческий капитал оценивается не  в стоимостных пока-
зателях, это затрудняет его сопоставление с прочими экономическими 
показателями. 

Стоимостной подход на  основе оценки издержек исходит из  того, 
что стоимость человеческого капитала необходимо определять исходя 
из кумулятивных затрат, связанных с его формированием. Впервые та-
кой подход был применен в работе Э. Энегля, затем он использовался 
Т. Шульцом, Дж. Кендриком, Р. Эйснером (Капелюшников, 2013). Сре-
ди основных показателей текущих инвестиций в человеческий капитал 
используется, прежде всего, доля расходов на образование в ВВП, со-
отношение расходов на одного учащегося и размера ВВП на душу на-
селения, расходы, прежде всего государственные, на одного учащегося 
в разрезе уровней образования, расходы государства на обучение/пе-
реобучение взрослого населения и пр. Если государственные расходы 
довольно прозрачны и понятны, то немалую сложность для экспертов 
представляет оценка частных инвестиций: предприятий – в обучение 
своих сотрудников, домохозяйств – в обучение детей (закупку учебных 
материалов, расходы на дополнительное образование, расходы на ре-
петиторов и пр.). 

Основным недостатком этого подхода является отсутствие одно-
значной и устойчивой связи между величиной инвестируемых средств 
и результатами их инвестирования (Капелюшников, 2013). Получается, 
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что расходы на  содержание и  обучение менее здоровых и  менее спо-
собных учащихся (с ограниченными возможностями здоровья, напри-
мер) со стороны домохозяйств и государства будут превышать расходы 
на обучение и содержание более здоровых и более способных. То есть 
первые будут обладать бóльшим человеческим капиталом, чем вторые, 
что не находит своего подтверждения на практике. 

Суть стоимостного подхода на основе получаемых доходов состо-
ит в том, что величина человеческого капитала в том или ином че-
ловеке оценивается на  основе дисконтированной величины потока 
трудовых доходов на протяжении всего периода его экономической 
активности. На сегодняшний день расчет стоимости человеческого 
капитала осуществляется по  методологии Джогерсона–Фраумени. 
Плюс этой методологии состоит в  том, что она имеет перспектив-
ную, а  не ретроспективную направленность. Также достоинством 
является оценка человеческого капитала исходя из  рыночных цен. 
Она получила наибольшее распространение и  признание среди 
экономистов и  была использована при проведении масштабного 
межстранового анализа ОЭСР по  человеческому капиталу в  2009–
2011 гг. (Liu, 2011). 

В  рамках данной работы ставится задача: используя стоимостной 
подход на  основе оценки издержек, оценить размер государственных 
инвестиций в учащихся СПО к моменту окончания ими обучения и вы-
хода на рынок труда. Сравнение полученных данных с аналогичными 
показателями по  зарубежным странам позволит привести аргументы 
в пользу либо против существующей гипотезы о недофинансировании 
системы СПО.

Безусловно, подход, основанный на оценке издержек, обладает обо-
значенными выше имманентными недостатками. Прежде всего, это 
сложность в  классификации инвестиционных и  потребительских со-
ставляющих издержек. На  макроуровне исследователи выделяют две 
группы инвестиционных затрат:

– капитальные затраты на строительство зданий и закупку учебного 
оборудования;

– текущие затраты на оплату труда учителей, на расходные учебные 
материалы и прочее (Kokkinen, 2008).

В рамках подхода на основе издержек Дж. Кендрик, например, учи-
тывал аккумулированные издержки по содержанию детей до трудоспо-
собного возраста, что можно отнести к потребительскому компоненту 
затрат. В системе СПО потребительским компонентом затрат является 
оплата стипендий, расходы на оплату питания и иные виды материаль-
ной помощи учащимся (Капелюшников, 2013). 

Очень удобным кажется проведение причинно-следственной свя-
зи между затратами на формирование человеческого капитала и ка-
чеством подготовки. Однако не раз цитируемый здесь исследователь 
Р. И. Капелюшников, оценивая качество образования по показателям 
TIMSS (у учащихся начальных школ) и по показателям PISA (у уча-
щихся в возрасте 15 лет), не обнаруживает однозначной связи между 
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этими явлениями1. Мы можем предполагать такую связь в професси-
ональном образовании, однако относительно объективных показа-
телей качества подготовки вроде TIMSS или PISA в системе профес-
сионального образования, позволяющих в  том числе осуществить 
международные сопоставления, не  существует. Такими инструмен-
тами могли бы стать, например, результаты демонстрационных экза-
менов или результаты процедур независимой оценки квалификаций, 
но они пока что находятся на самой ранней стадии имплементации 
в России.

Методы
Все исследования по подсчету инвестиций в человеческий капитал 

носят агрегированный характер. Для определения инвестиционных из-
держек на формирование человеческого капитала учащегося использо-
ваны математические методы подсчета. 

Для изучения различий между регионами были случайно отобраны 
28 регионов из 7 федеральных округов: 9 – из Центрального федераль-
ного округа, 5 – из Северо-Западного, 4 – из Поволжского, по 3 – из Юж-
ного и Сибирского и по 2 – из Уральского и Дальневосточного округов. 

Результаты и обсуждение

Расчетная модель
На  основании положений Федерального закона РФ от  29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2 (далее – 
Закон об  образовании) можно выделить пять основных образова-
тельных траекторий для выпускников основного общего образования 
(девятого класса), представленных на  рис. 1. Указанные траектории 
не учитывают возможные переходы между уровнями профессиональ-
ного образования и возможные задержки в обучении за счет службы 
в вооруженных силах, академических отпусков и т. п. 

Рассмотрим кратко образовательные траектории (ОП), представлен-
ные на рис. 1:

ОП 1 – учащийся продолжает обучение по программе среднего об-
щего образования (далее  – СОО) в  общеобразовательной школе в  10 
и 11 классах, после чего поступает на программы высшего (бакалавриат 
или магистратура) образования (далее – ВО). Длительность этой траек-
тории до выхода на рынок труда составляет от 6 лет. 

ОП 2 – учащийся поступает на программу подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих среднего профессионального образова-
ния (далее – ППКРС СПО), в рамках которой он также получает СОО. 

1  Доля расходов на образование в доле от ВВП России в начале 2000-х гг. отставала от многих развитых стран, а по 
соотношению расходов на одного учащегося и ВВП на душу населения имела одни из самых низких показателей 
в мире, при этом качество образования, замеренное по показателям TIMSS в 2003 г. у учащихся начальных школ 
и по показателям PISA у учащихся в возрасте 15 лет в 2006 г., показало средние и ниже средних результаты по срав-
нению со странами, участвовавшими в обследованиях (Капелюшников, 2008).
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745 
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Длительность этой траектории до выхода на рынок труда или продол-
жение обучения (по программам ВО или СПО) составляет 3 года.

ОП 3 – учащийся поступает на программу подготовки специалистов 
среднего уровня квалификации среднего профессионального образо-
вания (далее – ППССЗ СПО), в рамках которой получает также СОО. 
Длительность этой траектории до выхода на рынок труда или продол-
жение обучения (по программам ВО) составляет 4 года.

ОП 4  – учащийся по  окончании СОО поступает на  ППКРС СПО. 
Длительность этой траектории до выхода на рынок труда или продол-
жение обучения (по программам ВО или СПО) составляет 3 года.

ОП 5  – учащийся по  окончании СОО поступает на  ППССЗ СПО. 
Длительность этой траектории до выхода на рынок труда или продол-
жение обучения (по программам ВО) составляет 4 года.

Количественный анализ потоков учащихся в  2016 и  2018 гг. после 
окончания основного общего образования показывает, что стабильно 
наибольшей популярностью пользуются первая и третья образователь-
ные траектории, также возрастает количество учащихся, выбирающих 
пятую траекторию. Количество учащихся, поступающих на  програм-
мы ППКРС после 9 класса, держится на довольно стабильном уровне. 
В рамках нашего исследования наибольший интерес представляют вто-
рая и третья траектории. 

Время обучения в зависимости от выбранной учащимся траектории 
в системе СПО занимает от 3-х до 4-х лет. Ежегодно на федеральном 
уровне и уровне субъектов РФ формируются контрольные цифры при-
ема по  образовательным программам СПО за  счет федерального, ре-

Рис.1. Образовательные траектории выпускников основного общего образования

Fig. 1. Educational trajectories of graduates of basic general education
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гионального (и местного) бюджетов. Норматив финансирования уста-
навливается на одного учащегося и включает в себя затраты, непосред-
ственно связанные с  оказанием государственной услуги (реализации 
образовательной программы)1, и затраты на общехозяйственные нуж-
ды, связанные с реализацией этой услуги2. В первую категорию затрат 
включаются затраты на оплату труда работников организации, затраты 
на  приобретение расходных материалов, учебной литературы и  т. п. 
Во вторую – расходы на текущее содержание зданий и оборудования, 
коммунальные и  транспортные и  прочие услуги. С  целью учета раз-
личных условий реализации образовательных программ (территори-
ального размещения образовательной организации, форм реализации 
программ, наличия особых потребностей у учащихся и пр.) использу-
ются дополнительные коэффициенты, увеличивающие или уменьшаю-
щие базовый норматив затрат. Так как в  рамках базового норматива 
затрат не используется потребительский компонент (питание, одежда, 
стипендии и прочие затраты), то можно считать его полностью инве-
стиционным.

Помимо ежегодных текущих затрат в  виде норматива финансиро-
вания финский исследователь А. Kokkinen (2008) предлагает включать 
в  модель расчета также амортизацию капитальных затрат на  строи-
тельство зданий и  сооружений системы профессионального образо-
вания и  на закупку учебного оборудования. В  рамках проведенного 
им  исследования на  примере Финляндии в  исторической ретроспек-
тиве в  110 лет такой подход правомерен. В  нашем же  случае подсчет 
амортизации капитальных затрат в  системе СПО на  одного учащего-
ся, произведенных в  большинстве своем во  времена РСФСР3, видит-
ся неоправданным. Это связано, во-первых, с  тем предположением, 
что размер амортизационных отчислений составит незначительную 
сумму в расчете на одного учащегося (учитывая длительный срок экс-
плуатации и количество ежегодно выпускающихся учащихся), во-вто-
рых, со значительным количеством проблем методического характера 
по подсчету справедливой остаточной стоимости зданий, определения 
срока эксплуатации и пр. Этот вопрос представляет собой отдельную 
сложную научную проблему, которая выходит за рамки данного иссле-
дования. 

1  О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в от-
ношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного за-
дания / Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375301
2 Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профес-
сионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государствен-
ным (муниципальным) учреждением / Приказ Минпросвещения РФ от 20.11.2018 №235. http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001201812120008?rangeSize=10 
3  По агрегированным данным форм стат. отчетности СПО-1 за 2019 г., 73% от общего количества используемых 
зданий и сооружений были введены в эксплуатацию до 1980 г. и только 4,8% – с 2000 по 2019 гг.
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С  аналогичными сложностями мы  сталкиваемся и  в случае опре-
деления затрат на  отечественные национальные проекты в  сфере об-
разования в  последние десятилетия. Напомним, размер финансиро-
вания федерального проекта «Молодые профессионалы» в  течение 6 
лет (с 2019 по  2024 гг.) в  части СПО составляет 53,98 млрд руб. Если 
из  федерального проекта убрать расходы на  проведение чемпионата 
WorldSkills и содержание ВДЦ «Смена» (расходы, системный характер 
которых вызывает сомнения), то расходы на систему в целом на шесть 
лет составят 41,01 млрд руб., или 6,85 млрд руб. в год. Исходя из того, 
что в системе СПО в 2019/2020 гг. обучалось 3 112 тыс. человек, полу-
чается, что на одного учащегося будет затрачено 2 201 руб. (при полной 
амортизации в течение года). А если мы говорим о продолжительном 
эффекте инвестиций в  средне- и  долгосрочной перспективе 5–10 лет 
(что опять-таки составляет методическую проблему определения срока 
амортизации этих вложений), то размер ежегодной амортизации на од-
ного учащегося будет составлять в этот период менее 500 руб. 

В настоящем исследовании задача ограничивается подсчетом разме-
ра государственных инвестиций в человеческий капитал по учащимся, 
выбирающим образовательные траектории 2 и 3 (см. рис. 1) и окончив-
шим учебу в  2016, 2018 и  2020 гг. Для этого использованы расчетные 
данные по  ежегодным затратам на  одного учащегося по  программам 
ППКРС и ППССЗ1. Выпускник программы ППКРС 2016 г. должен был 
начать обучение в  2013/2014 учебном году, а  выпускник программы 
ППССЗ  – в  2012/2013 учебном году. Аналогично для 2018 и  2020 гг. 
Для того чтобы рассчитать размер накопленных за три или четыре года 
инвестиций, использована формула приведенной будущей стоимости 
вложений в учащегося на конец обучения:

.

Здесь Itotal  – размер инвестиций в  человеческий капитал учащихся 
на момент окончания ими обучения, n – количество лет обучения, k – 
год обучения, Ik  – затраты на  учащегося в  k год обучения, ik  – коэф-
фициент инфляции в период обучения k. Инфляцию в год окончания 
обучения in будем считать равной нулю. 

Таким образом, можно рассчитать размер инвестиций в  обучение 
каждого студента. Для сравнения данных за 2016, 2018 и 2020 гг. они 
приведены к ценам 2020 г.

Для большей информативности проведен краткий сравнительный 
анализ данных по РФ с аналогичными показателями в США и Герма-
нии за  2018 г. Безусловно, очень трудно провести полную аналогию 
ввиду различий в системах образования в этих странах (Boarini et al., 
2012). Так, в системе профессионального образования Германии прева-
лируют программы дуального образования, в рамках которых большую 
часть расходов несут предприятия (на практическое обучение учащих-
ся, на заработную плату и расходные материалы и т. п.), а оставшуюся 
часть – региональные и федеральные бюджеты (Wilson, Briscoe, 2004). 

1  Расходы на амортизацию капитальных затрат, на национальные проекты не учитываются.
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В США программы профессионального образования сильно отличают-
ся по продолжительности обучения, но в среднем длятся два года про-
тив трех-четырех лет в РФ. 

Источники для расчетов
Все исследования по подсчету инвестиций в человеческий капитал 

носят агрегированный характер, но предметом настоящего исследова-
ния является система среднего профессионального образования, кото-
рая носит в России региональный характер. Именно поэтому для нас 
было важно изучить возможные различия между регионами. Для это-
го были случайно отобраны 24 региона из всех федеральных округов, 
преимущественно из Центрального федерального округа, и уже по ним 
собиралась информация.

В существующих статистических сборниках не представлена инфор-
мация о  размерах расходов на  одного обучающегося по  программам 
СПО за счет бюджета или за счет иных источников в разрезе субъектов 
РФ. Вследствие этого были выполнены три вида расчетов:

– данные Федерального казначейства РФ о  расходах консолиди-
рованных бюджетов на СПО в разрезе субъектов РФ за 2013–2018 гг. 
были разделены на количество обучающихся за счет бюджета в каждом 
конкретном субъекте РФ (о способе расчета ниже), в итоге получились 
показатели по  расходам на  одного обучающегося (недостатком этого 
способа расчета является невозможность выделить расходы на  уча-
щихся по  программам ППКРС и  ППССЗ, а  также включение в  пока-
затель не только инвестиционных, но и потребительских расходов, так 
как в указанной статье бюджета учитываются и расходы на стипенди-
альное обеспечение, питание и прочие текущие нужды);

– были подробно изучены доступные нормативные правовые акты 
субъектов РФ, содержащие информацию о базовых нормативах затрат 
на реализацию образовательных программ СПО, из которых выделе-
ны ППКРС и ППССЗ, а внутри их – стоимостные группы в соответ-
ствии с перечнями, утвержденными Минпросвещения РФ1. В случаях, 
где нормативы финансирования делились субъектом в  зависимости 
от городской и сельской территории, брались показатели по городам, 
в субъектах, где базовый норматив затрат выделялся по каждой про-
фессии и  специальности (например, в  Республике Татарстан и  Вол-
гоградской области), рассчитывались простые средние по  каждой 
стоимостной группе. Преимуществом этих данных является то, что 
они отражают инвестиционную составляющую затрат на  обучение, 
а  также дают возможность изучить различия между стоимостными 
профессиональными группами в  рамках каждого вида программ, 
недостатком  – сложность доступа к  нормативным правовым актам, 
содержащим информацию о  нормативах финансирования в  разные 
1  Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации 
основных профессиональных образовательных программ СПО – программ подготовки специалистов среднего звена, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимост-
ным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения. 
Утвержден Минпросвещения РФ от 20.11.2018 г. № АН-20/11в и от 20.11.2018 г. № АН-20/11вн. https://docs.edu.gov.
ru/document/2f522f537308020dc3a2859cf4cb1207/?ysclid=lalebw4bzx700343356
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годы, а также факт, что нормативы финансирования – это не факти-
ческие инвестиции, а лишь потенциальный показатель, который мо-
жет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от используемых 
коэффициентов;

– для подсчета количества обучающихся по  программам ППКРС 
и ППССЗ за счет бюджета и за собственный счет в разрезе субъектов 
были использованы данные из форм статистической отчетности 1 (про-
фтех) за 2013–2015 гг. и СПО-1 за 2013–2019 гг., а также данные по объ-
ему денежных средств, которые получили образовательные организа-
ции, реализующие программы СПО на реализацию программ ППКРС 
и ППССЗ из различных источников. Эти данные были собраны из форм 
статистической отчетности 2 (профтех) за 2013–2014 гг., СПО-2 и ВПО-2 
за  2013–2019 гг.1 На  их основе были определены показатели расходов 
на учащихся (из расчета на одного учащегося за 2013–2019 гг.), обучав-
шихся как за бюджетные, так и за собственные средства.

Наиболее полная и достоверная информация получается в ходе рас-
четов, основанных на  формах статистической отчетности. Поэтому 
в исследовании использованы расчетные данные по третьему способу. 
Расчеты по  второму способу на  основе анализа базовых нормативов 
затрат приведены в таблице. В этом случае у нас отсутствовали в боль-
шинстве случаев данные за  2017 и  2020 гг., поэтому было выдвинуто 
допущение, что, скорее всего, изменение норматива финансирования 
коррелирует с  динамикой изменения бюджетных расходов субъекта 
РФ в расчете на одного бюджетного учащегося. Таким образом, недо-
стающие данные были получены путем экстраполяции показателей из-
менения бюджетных расходов субъекта РФ, рассчитанных ранее (пер-
вый способ). В дальнейшем полученные расчеты по второму способу 
используются лишь для сравнения с полученными данными на основе 
форм статистической отчетности. 

В  качестве ставки инфляции использовалась среднегодовая ставка 
инфляция потребительских цен по данным Центрального банка РФ. 

Для сравнения с зарубежными странами при переводе стоимостных 
показателей в  доллары США использовалась ставка обмена валюты 
по паритету покупательной способности на основе сравнения стоимо-
сти стандартизированной потребительской корзины в  национальной 
валюте со стоимостью такой же корзины в США, использовался также 
и текущий обменный курс валют. Данные были взяты из статистиче-
ских ресурсов ОЭСР. 

Завершая изложение теоретического и методического подходов, хо-
телось бы отметить, что большой интерес представляет анализ инвести-

1 Индикаторы образования: 2013: статистический сборник / М.: НИУ ВШЭ, 2013. https://www.hse.ru/
data/2016/05/18/1131813970/Индикаторы%20образования%2012.pdf 
Индикаторы образования: 2016: статистический сборник / Л. М. Гохберг, И. Ю. Забатурина, Н. В. Ковалева и др. М.: НИУ 
ВШЭ, 2016. https://www.hse.ru/data/2016/03/21/1128209800/Индикаторы%20образования%202016.pdf
Индикаторы образования: 2017: статистический сборник / Н. В. Бондаренко, Л. М. Гохберг, И. Ю. Забатурина и др. М.: 
НИУ ВШЭ, 2017. https://www.hse.ru/data/2017/05/29/1172124724/Индикаторы%20образования%202017.pdf 
Индикаторы образования: 2020: статистический сборник / Н. В. Бондаренко, Д. Р. Бородина, Л. М. Гохберг и др. М.: НИУ 
ВШЭ, 2020. https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/352549981.pdf 
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ций при выборе учащимся 4 и 5 траекторий. Однако методологическая 
проблема состоит в  том, что имеющиеся первичные статистические 
источники, а именно данные по формам ОО-1 и ОО-2, не позволяют 
достоверно определить бюджетные и частные расходы на реализацию 
программ СПО. В связи с этим, чтобы не искажать расчеты, было при-
нято решение на данном этапе исследования ограничиться траектори-
ями 2 и 3, оставив анализ траекторий 4 и 5 на будущее. 

Для расчета накопленных за время обучения инвестиций была раз-
работана методика ad  hoc, использованы имеющиеся источники ин-
формации и произведены расчеты тремя методами. В итоге были полу-
чены искомые научные результаты. 

Безусловно, следует отдавать себе отчет о  следующих несовершен-
ствах и допущениях представленной методики и расчетов:

– данные по  первому и  третьему способу расчета коррелируют, 
но они значительно превышают показатели по второму способу;

– сделано важное допущение, что используемые для расчета показа-
тели поступления денежных средств в  образовательные организации 
на реализацию программ ППКРС и ППССЗ (из статистических форм 
отчетности 2 (профтех), СПО-2 и  ВПО-2) равны их  расходам на  те 
же цели; 

– затруднена возможность «очистить» показатели поступления де-
нежных средств в  образовательные организации на  реализацию про-
грамм ППКРС и ППССЗ от потребительских расходов. 

Тем не менее существующие недостатки, на наш взгляд, не меняют 
кардинально общую адекватность выбранной методики расчетов. 

В дальнейшем для получения более полного представления об усло-
виях формирования человеческого капитала в системе СПО предстоит:

– дополнить существующие расчеты таким компонентом, как «по-
терянные заработки» для учета альтернативных издержек времени, за-
трачиваемых учащимися на формирование своего человеческого капи-
тала; 

– провести расчет затратным методом стоимости человеческого ка-
питала учащегося, накопленного за все время его обучения от детско-
го сада до окончания колледжа или вуза, включая как формальное, так 
и информальное образование. Сравнение полученных данных с данны-
ми по заработной плате и налоговым отчислениям в бюджет субъекта 
РФ (в зависимости от  уровня образования учащегося и  полученной 
профессии/специальности) позволило бы нам рассчитать срок окупае-
мости государственных инвестиций в человеческий капитал.

Инвестиции в учащихся СПО
Прежде чем перейти непосредственно к оценке накопленных инве-

стиций (таблица), отметим некоторые наблюдения в бюджетировании 
и количестве учащихся в системе СПО. 

Количество учащихся в системе СПО росло в наблюдаемый период 
2013–2019 гг. со средним темпом 2% в год. Если в 2013 г. количество уча-
щихся составляло 2 756 тыс. человек, то в 2019 г. – уже 3 119 тыс. При 
этом внутри СПО по двум типам программ ППКРС и ППССЗ наблю-

Valery V. Dubitsky, Ayrat I. Satdykov, Andrey V. Feoktistov, Anton A. Sharov
CONDITIONS FOR THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN REGIONAL SYSTEMS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOM



Профессиональное образование и рынок трудаТом 10 №4 / 2022   | 22 

дались разнонаправленные тенденции: количество учащихся по  про-
граммам ППКРС уменьшилось с 774 тыс. в 2013 г. до 543 тыс. в 2019 г., 
а по программам ППССЗ – росло со средним темпом 4% в год. 

Интересны данные о распределении обучавшихся за счет бюджетов 
разных уровней и за собственные средства. Если процент обучавшихся 
за собственный счет по ППКРС в 2019 г. в среднем по России составлял 
лишь 3,7%, то по ППССЗ – 36%. Причем это наиболее динамичный сег-
мент учащихся: количество внебюджетников почти удвоилось с  2013 
по 2019 гг. – с 532 тыс. до 921 тыс. человек. Темп роста составлял в сред-
нем 10% в год против 2% у бюджетников. Эта картина в целом харак-
терна для всех рассматриваемых в исследовании субъектов с той лишь 
разницей, что где-то прирост бюджетников был небольшим (либо даже 
отрицательным, как в Саратовской области, где в 2013 г. было 33 169 
учащихся-бюджетников по  ППССЗ против 30  724 человека в  2019 г., 
однако количество учащихся за собственные средства выросло с 9 732 
до 15 418 человек). 

Что касается финансирования образовательных программ, то в це-
лом по России наблюдалось увеличение средств, поступающих в обра-
зовательные организации на  реализацию образовательных программ 
в среднем на 5% ежегодно с 2013 по 2019 гг. Ситуация с ППКРС и ППССЗ 
аналогична той, что и с количеством учащихся: бюджетное финансиро-
вание ППКРС сокращалось, а ППССЗ – увеличивалось. Прирост бюд-
жетного финансирования программ ППССЗ составлял в  среднем 8% 
в  год, а  прирост поступлений за  счет учащихся по  договорам  – 14%. 
В целом наблюдается прямая средняя или сильная корреляция в зави-
симости от рассматриваемых субъектов между количеством учащихся 
и объемом бюджетного финансирования реализации ППССЗ. 

Бюджетное финансирование реализации ППКРС и ППССЗ увеличи-
лось с 2013 по 2019 гг. на 5% и 6% соответственно. При этом бюджетное 
финансирование ППКРС было выше, чем у ППССЗ. Так, в Краснодар-
ском крае в 2019 г. финансирование ППССЗ было меньше, чем ППКРС 
на  21%, в  Иркутской области  – на  13%, в  Курской  – на  24%, в  Респу-
блике Хакасия – на 43%. В некоторых регионах наблюдается обратная 
тенденция – в республике Коми ППССЗ на 14,5% дороже ППКРС, в Че-
лябинской – на 10%, в Рязанской – на 19%. 

Средний размер бюджетных средств, поступающих в образователь-
ную организацию на реализацию ППКРС, в 2019 г. составлял 114 258 
руб., на  реализацию ППССЗ  – 104  336  руб. Наблюдается интересная 
закономерность: объем средств, поступающих в образовательную ор-
ганизацию на реализацию ППССЗ за счет средств домохозяйств, пред-
приятий и  т. п. в  расчете на  одного учащегося, в  среднем примерно 
в два раза меньше бюджетного финансирования. Так, в Брянской об-
ласти из бюджета выделялось 89 513 руб. на одного учащегося в 2019 
г., а  за счет внебюджетных источников образовательная организация 
получала 33 308 руб. на одного учащегося, в Оренбургской области – 
88 916 руб. и 39 765 руб. соответственно, в Приморском крае – 82 492 
руб. и 44 236 руб. Вероятно, это связано с тем, что образовательные ор-
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ганизации, получая бюджетные средства, в рамках которых предусмо-
трены расходы на содержание движимого и недвижимого имущества, 
на обслуживание оборудования и т. п., имеют возможность выставлять 
более низкие цены на обучение для всех внебюджетников, закладывая 
туда только расходы на заработную плату, закупку учебных материалов 
и т. п.

Информация о  размерах государственных инвестиций в  учащих-
ся 2016, 2018 и 2020 гг. выпуска по программам СПО визуально пред-
ставлена на  рис. 2, из  которого видно, что накопленные инвестиции 
в учащихся ППКРС стабильно росли в наблюдаемый период. Темп ро-
ста с 2016 по 2020 гг. составил 13,6%. Инвестиции в учащихся ППССЗ 
практически не изменились по сравнению с 2016 г. – прирост составил 
1,2%, а в 2018 г. наблюдается даже «проседание» по сравнению с 2016 г. 

Данные расчетов по 28-ми исследуемым регионам сведены в табли-
цу, из которой видно, насколько ситуации в регионах отличаются друг 
от друга. 
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Рис. 2. Накопленные инвестиции в учащихся по программам ППКРС и ППССЗ за счет 
государственного бюджета за все время обучения к году выпуска (в ценах 2020 г.)

Fig. 2. Accumulated investments in students under the PPKRS and CCD programs at the 
expense of the state budget for the entire period of study by the year of graduation (in 

2020 prices)
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Накопленные инвестиции в выпускников по программам ППКРС и ППССЗ за счет 
государственного бюджета на 2016, 2018 и 2020 гг. в ценах 2020 г. (в отдельных 

субъектах Российской Федерации)1, в рублях

Accumulated investments in graduates under the PPKRS and CCD programs at the 
expense of the state budget for 2016, 2018, and 2020 in 2020 prices (in individual 

subjects of the Russian Federation), in rubles

 

   Субъект РФ                   Тип 
                                   программы

Расчетные данные на основе форм 
статистической отчетности (1 (профтех), 2 

(профтех), СПО-1, СПО-2, ВПО-1, ВПО-2), 

Расчетные 
данные на ос-
нове базовых 
нормативов 

затрат оказания 
государствен-
ных услуг, 

2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г.

Всего по России
ППКРС 292 456 309 161 338 315 н/д

ППССЗ 423 339 397 259 428 540 н/д

Амурская область
ППКРС 407 251 292 254 319 967 193 442 

ППССЗ 413 006 329 265 379 749 201 405 

Брянская область
ППКРС 269 400 343 264 431 291 180 316 

ППССЗ 295 445 290 905 386 140 234 902 

Владимирская 
область

ППКРС 232 879 262 982 287 809 142 258 

ППССЗ 371 656 357 560 384 510 191 876 

Волгоградская 
область

ППКРС 244 654 226 017 253 372 351 577 

ППССЗ 217 556 286 443 361 156 404 467 

Кемеровская 
область

ППКРС 273 412 299 720 355 373 145 583 

ППССЗ 394 408 337 362 389 619 195 851 

Костромская 
область

ППКРС 197 706 209 247 242 956 н/д

ППССЗ 416 163 311 863 274 725 н/д

Иркутская область
ППКРС 249 677 319 933 396 468 456 342 

ППССЗ 408 474 406 236 473 069 428 137 

Краснодарский 
край

ППКРС 264 602 223 310 217 255 188 287 

ППССЗ 306 940 291 124 282 614 247 242 

Курская область
ППКРС 278 493 294 686 347 992 142 492 

ППССЗ 416 604 385 246 405 812 196 669 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/peg-pok17.pdf 
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 2019. https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/1dJJCOvT/Region_Pokaz_2019.pdf 
Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели» / Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/47652 
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Оренбургская 
область

ППКРС 270 418 200 519 194 868 140 066 

ППССЗ 357 824 338 807 339 301 193 651 

Орловская 
область

ППКРС 211 714 251 474 302 726 406 986 

ППССЗ 439 479 398 954 383 044 419 224 

Приморский край
ППКРС 337 207 282 060 271 309 237 492 

ППССЗ 419 904 367 355 346 944 309 966 

Республика 
Калмыкия

ППКРС 92 763 152 318 181 988 134 407 

ППССЗ 260 139 311 300 331 615 173 700 

Мурманская 
область

ППКРС 435 919 427 220 420 090 396 487 

ППССЗ 551 995 559 190 582 203 537 973 

Республика 
Карелия

ППКРС 331 393 351 788 406 687 н/д

ППССЗ 509 258 443 746 458 365 н/д

Республика Коми
ППКРС 244 568 371 623 509 241 327 134 

ППССЗ 780 332 673 945 709 268 383 346 

Республика 
Татарстан

ППКРС 183 825 219 383 272 141 179 926 

ППССЗ 278 292 291 171 345 080 258 695 

Республика 
Хакасия

ППКРС 460 441 452 688 483 462 371 374 

ППССЗ 481 424 421 988 474 727 497 625 

Саратовская 
область

ППКРС 217 080 269 989 314 392 240 105 

ППССЗ 357 276 338 165 378 279 280 497 

Сахалинская 
область

ППКРС 1 257 334 1 240 926 1 383 929 558 813 

ППССЗ 1 018 246 1 150 083 1 403 128 586 088 

Тамбовская 
область

ППКРС 276 167 243 777 201 510 138 000 

ППССЗ 338 257 312 252 310 958 190 677 

Ульяновская 
область

ППКРС 108 693 191 945 280 931 296 844 

ППССЗ 276 187 344 573 400 855 398 541 

Ханты-Мансий-
ский автономный 

округ

ППКРС 560 463 797 740 853 239 355 867 

ППССЗ 1 290 404 1 117 126 1 014 025 530 187 

Челябинская 
область

ППКРС 184 950 200 665 241 688 193 919

ППССЗ 374 276 323 205 325 039 255 669 
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Рязанская 
область

ППКРС 226 396 201 346 248 753 262 424 

ППССЗ 545 310 415 732 395 184 427 310 

г. Санкт-Петер-
бург

ППКРС 542 214 614 996 682 731 288 883 

ППССЗ 606 436 601 705 744 852 359 398 

Смоленская 
область

ППКРС 132 976 163 565 142 784 121 014 

ППССЗ 326 336 283 557 258 233 164 061 

Тверская область
ППКРС 290 030 278 315 317 684 103 041 

ППССЗ 404 750 380 543 360 189 123 247 

Среднее значение
ППКРС 313 665 335 134 377 237 252 042 

ППССЗ 459 156 431 050 460 667 315 016 

Медиана
ППКРС 267 001 274 152 308 559 215 706 

ППССЗ 406 612 351 067 383 777 269 596 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наименьшие 
инвестиции в образование наблюдаются в областях ЦФО, лучше ситу-
ация в Иркутской, Кемеровской областях и в г. Санкт-Петербурге, а в 
Сахалинской области и  ХМАО показатели вдвое превышают средние 
по России.

Среднее значение по ППРКС в наблюдаемых регионах увеличилось 
с 313 665 руб. в 2016 г. до 377 237 руб. в 2020 г., а по ППССЗ осталось 
на том же уровне в 2016 г. (459 156 руб.) и в 2020 г. (460 667 руб.), «про-
сев» в 2018 г. При этом медианный показатель по ППССЗ даже снизил-
ся с 406 612 руб. до 383 777 руб. Это свидетельствует о негативном трен-
де инвестиций в наблюдаемых субъектах. Так, в Костромской области 
выпускники ППССЗ 2016 г. обладали на 50% большими инвестициями 
в человеческий капитал, чем выпускники 2020 г. (416 163 руб. против 
274 724 руб.). Аналогичная, но менее драматичная ситуация наблюда-
ется во многих регионах – в Приморском крае падение инвестиций со-
ставило 21%, в Тамбовской области – 8,8%, в Рязанской – 38%, в Смо-
ленской – 26,4%. Рост инвестиций происходил в меньшем количестве 
субъектов  – в  Иркутской, Волгоградской, Мурманской, Сахалинской, 
Ульяновской и некоторых других областях. Из всех выбранных субъек-
тов РФ в 17 наблюдалось падение инвестиций, в 11 – рост. Неравенство 
инвестиций в человеческий капитал отмечается не только в территори-
альном, но и во временном разрезах. 

В  третьей колонке таблицы представлены расчеты, произведенные 
на  основе размеров базовых нормативов затрат. Отметим, что расче-
ты на основе базовых нормативов затрат в среднем в два раза меньше, 
чем на основе форм статистической отчетности. Это говорит о том, что 
реальные расходы на систему СПО выше, чем установленные в норма-
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тивных актах. Следовательно, использовать в расчетах и разного рода 
прикладных исследованиях эти данные нецелесообразно, так как они 
не  отражают существующее положение дела. Также мы  можем пред-
положить, что базовые нормативы затрат устанавливаются на  самом 
минимальном уровне, чтобы дать региональным органам власти воз-
можность маневрировать в случае недостатка или избытка денежных 
средств. 

Сравнение инвестиций в  человеческий капитал учащихся выпуска 
2018 г. в  РФ с  аналогичными зарубежными показателями1 представ-
лено на рис. 3. Сразу необходимо отметить, что длительность ППКРС 
составляет три года, ППССЗ  – четыре года, программ в  США  – два 
года, в Германии – три года (Snyder et al., 2018, 2019). Если проводить 
пересчет по  паритету покупательной способности (ППС), то  отече-
ственные показатели вполне сопоставимы с зарубежными, хотя наши 
программы более длительные. Если же проводить пересчет по текуще-
му валютному курсу, то показатели по России сразу «проваливаются» 
в два-три раза по сравнению с Германией и США. 

1 OECD. Human Capital Investment: An international Comparison. Paris: OECD Publishing, 1998. https://doi.org/10.1787/
9789264162891-en 
OECD. Education at a Glance 2018: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-en

Рис. 3. Инвестиции в учащихся по профессиональным программам за счет государственного 
бюджета за все время обучения к 2018 году выпуска, в долл. США

Fig. 3. Investments in students in professional programs at the expense of the state budget for the 
entire period of study by the 2018 graduation year, in US dollars
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Заключение
1. Различия в размере накопленных инвестиций в человеческий ка-

питал учащихся системы СПО наблюдаются не  только в  территори-
альном разрезе, но и во временном: так, в большинстве наблюдаемых 
субъектов инвестиции в выпускников ППССЗ 2016 г. превышали инве-
стиции в выпускников 2020 г. Аналогично с 2016 г. сокращались инве-
стиции в человеческий капитал учащихся ППССЗ.

2. В России в среднем 36% контингента ППССЗ учатся за собствен-
ный счет. Этот показатель не  уменьшается со  временем  – более того, 
темпы прироста внебюджетников значительно превышают темпы при-
роста бюджетных мест. Складывается ситуация, когда при повыше-
нии престижа программ СПО в обществе в последние годы обучение 
по  ним оплачивают сами же  домохозяйства. Сложившаяся ситуация 
противоречит п. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации. 

3. Сопоставительные сравнения размера накопленных инвестиций 
в выпускников программ СПО на 2018 г. в России и за рубежом (США 
и  Германия) зависят от  выбираемого для расчета обменного курса. 
Если считать по паритету покупательной способности, то отечествен-
ные показатели сопоставимы с зарубежными, если по текущему курсу – 
то «проседают» в два-три раза. При том, что отечественные программы 
длятся на год больше, чем в Германии, и на два больше, чем в США. 

Рекомендации:
– ввиду отсутствия объективных расчетов стоимости образователь-

ных программ СПО (базовый норматив финансирования значительно 
отличается от  реального финансирования) предлагается привязать 
расчет нормативов финансирования образовательных программ СПО 
к  показателям социально-экономического развития региона, чтобы 
обеспечить хотя бы их ежегодную индексацию;

– ввести в региональные законодательные акты условие: размер на-
копленных государственных инвестиций в  учащихся (выпускников) 
по программам СПО не может быть в текущем году меньше, чем в пре-
дыдущем (в приведенных ценах);

– при выделении субвенций региональным бюджетам (особенно 
в наиболее дотационных регионах) обязать субъекты направлять часть 
средств на увеличение финансирования программ СПО с целью мини-
мизации территориального и временного неравенства, в котором сей-
час находятся учащиеся. 
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Аннотация
Введение. С увеличением потребности государства в квалифицированных рабо-
чих кадрах и специалистах среднего звена меняются и требования к качеству под-
готовки педагога профессионального обучения, непосредственно отвечающего 
за результат образовательного процесса в системе профессионального образова-
ния. Учитывая интегративный характер деятельности педагога профессионального 
обучения, предполагающей освоение им в рамках профессионально-педагогиче-
ского образования нескольких компонентов подготовки, особое внимание следует 
уделить производственному обучению, способствующему практическому освое-
нию будущей предметной области педагога и непосредственно связанному с об-
ластью профессиональной деятельности будущих выпускников системы среднего 
профессионального образования. 
Цель. Определить возможные пути совершенствования производственного обу-
чения как самостоятельного и полноценного компонента профессионально-педа-
гогического образования, учитывающие его актуальные проблемы. 
Методы. Библиографический анализ научных публикаций, анализ норматив-
но-правовых актов, синтез полученной информации, использование индуктивного 
метода при изучении места производственного обучения в  подготовке педагога 
профессионального обучения и формулировании выводов. 
Результаты и научная новизна. В контексте исследования конкретизированы по-
нятия «производственное обучение» и  «подготовка педагога профессионального 
обучения по  профессии рабочего (должности служащего)». Определено актуаль-
ное состояние теории и практики производственного обучения. Выявлены требо-
вания к  подготовке будущего педагога профессионального обучения по  профес-
сии рабочего (должности служащего) и недостатки производственного обучения. 
Предложены возможные пути совершенствования производственного обучения 
как компонента профессионально-педагогического образования. 
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
в практике образовательных организаций высшего образования при реализации 
программ подготовки педагогов профессионального обучения.
Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания 
Министерства просвещения РФ «Теория и  методология формирования системы 
обновле ния содержания в рамках подготовки педагогических кадров в условиях 
трансформации российской экономики» (фундаментальное исследование, № 073-
00104-22-01).
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Abstract
Introduction. Taking into account the increasing need of the state for qualified workers 
and mid-level specialists, the requirements for the quality of  training of  a teacher 
of  vocational education, who is  directly responsible for the result of  the educational 
process in  the system of  secondary vocational education, are also changing. Based 
on  the integrative nature of  the activity of  a teacher of  vocational education, which 
presupposes them mastering several components of training, special attention should 
be paid to industrial training. It can contribute to the practical development of the future 
subject area and is directly related to the field of professional activity of future graduates 
of secondary vocational education. 
Аim. To find possible ways to  improve industrial training as an independent and full-
fledged component of vocational pedagogical education, taking into account its current 
state and identified problems.
Methods. Bibliographic analysis of  scientific publications and the study of normative 
legal acts, synthesis of the information received, an inductive method for studying the 
place of industrial training in the preparation of a teacher of vocational training and the 
formulation of conclusions.
Results and scientific novelty. The conducted research made it possible to concretise 
the concepts of “industrial training” and “training of a teacher of vocational education 
in  the profession of  a worker (position of  an employee)”; to  determine the essential 
characteristics and current state of  industrial training; to  provide a  description of  the 
requirements for the training of  a teacher of  vocational education in  the profession 
of a worker (position of an employee), taking into account the existing deficits in their 
industrial training. Potential ways of  improvement of  industrial training as  a part 
of training of a teacher of vocational and pedagogical education were developed.
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Practical significance. The results of the study can be used in the practice of educational 
institutions of  higher education in  the implementation of  training programmes for 
teachers of vocational education.
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Введение
В условиях современного рынка труда и его изменяющихся требова-

ний государство и  потенциальные работодатели заинтересованы в  по-
лучении специалистов, готовых к реальной практической деятельности. 
Таких специалистов готовит система среднего профессионального обра-
зования (далее – СПО), являясь основным поставщиком рабочих кадров 
и специалистов среднего звена. 

При этом надо понимать, что подготовка в системе СПО представляет 
собой процесс, предполагающий интеграцию образовательных и  про-
изводственных технологий, в  условиях которого рабочих и  специали-
стов среднего звена необходимо обучить профессии или специальности 
до  уровня, удовлетворяющего требование работодателя. Выполнение 
такого требования предполагает создание в  рамках образовательного 
процесса условий, максимально приближенных к  условиям будущей 
профессиональной деятельности обучающихся, для реализации кото-
рых необходим педагог профессионального обучения. Такому педагогу 
необходимо владеть отраслевыми, педагогическими, психологическими, 
производственными знаниями, умениями, навыками и быть способным 
применять их для формирования у обучающихся СПО универсальных, 
обще- и профессиональных компетенций. В России для подготовки та-
ких педагогов создана система профессионально-педагогического обра-
зования (далее – ППО) (Федоров и др., 2022; Fedorov, Tretyakova, 2017).

Подготовка педагога профессионального обучения носит интегратив-
ный характер и  включает отраслевой, психолого-педагогический ком-
поненты и  производственное обучение (подготовка по  профессии ра-
бочего, должности служащего). Такое сочетание определено характером 
и содержанием его будущей профессионально-педагогической деятель-
ности, результатом которой являются подготовленные квалифициро-
ванные кадры для различных народно-хозяйственных отраслей. Первый 
компонент – отраслевой – обеспечивает знания в предметных областях 
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общепрофессиональных и  специальных дисциплин образовательных 
программ СПО. Второй – психолого-педагогический – владение умени-
ями и навыками разработки и реализации содержания, методик и тех-
нологий профессионального образования, составляющими сущностную 
характеристику деятельности педагога профессионального обучения. 
Особую миссию в  профессионально-педагогическом образовании вы-
полняет третий его компонент – производственное обучение, в рамках 
которого будущий выпускник приобретает профессию рабочего или 
служащего (в соответствии с отраслевой разновидностью реализуемой 
образовательной программы ППО). 

Данный компонент подготовки педагога профессионального обу-
чения, реализующий принцип деятельностной направленности ППО 
(Леднев, 1991), способствует более глубокому погружению в  предмет-
ную область соответствующей отрасли, причем в продуктивную (прак-
тическую) ее  часть. Здесь будущий педагог осваивает не  только теоре-
тические основы изучаемой рабочей профессии (должности служащего), 
ее тонкости, но и овладевает ею практически, что, безусловно, важно для 
качества и  эффективности его будущей деятельности. При этом жела-
тельно, чтобы уровень его квалификации был выше, чем у будущих вы-
пускников организаций СПО. 

Понимая высокую значимость производственного обучения в целост-
ной системе подготовки педагогов профессионального обучения, следует 
признать наличие в образовательной практике ППО связанных с его ре-
ализацией проблем, разрешение которых невозможно без научного ос-
мысления столь важного компонента профессионально-педагогического 
образования. Данные проблемы обусловлены, прежде всего, развиваю-
щимися техникой и технологиями на реальном производстве, изменяю-
щимися социально-педагогическими условиями – переходами на новые 
поколения ФГОС ВО и СПО, сокращением сроков обучения до 4-х лет 
(бакалавриат), изменениями профессиональных стандартов и  другими 
проблемами, влияющими на  требования к  образовательным програм-
мам ППО и  условиям их  реализации. Необходимость исследования 
производственного обучения в  изменяющихся условиях ППО вызвана 
также бипрофессиональным (педагогическим и  производственно-тех-
нологическим) характером подготовки педагога профессионального об-
учения. Такие исследования позволят определить не только направления 
его развития, но и пути адаптации отраслевых технико-технологических 
и педагогических инноваций к реальной образовательной практике.

Таким образом, цель статьи – определить возможные пути совершен-
ствования производственного обучения как самостоятельного и полно-
ценного компонента профессионально-педагогического образования, 
учитывающие его актуальные проблемы.

Цель статьи определила и исследовательские вопросы, касающиеся: 
1) уточнения понятий «производственное обучение» и  «подготовка 

педагога профессионального обучения по профессии рабочего (должно-
сти служащего)»; 

2) оценки состояния теории и практики производственного обучения 
в ППО; 
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3) описания требований к  подготовке педагога профессионального 
обучения по профессии рабочего (должности служащего) в рамках про-
изводственного обучения; 

4) выявления противоречий в  подготовке педагога профессиональ-
ного обучения по профессии рабочего (должности служащего) в рамках 
производственного обучения; 

5) определения возможных путей совершенствования производствен-
ного обучения в профессионально-педагогическом образовании.

В  исследовании введено ограничение: оно проведено в  рамках обра-
зовательной программы подготовки педагогов профессионального обу-
чения по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль 
экономика и управление).

Обзор литературы
Производственное обучение будущего педагога профессионального 

обучения рассматривалось исследователями с разных точек зрения и с 
разной степенью глубины.

Часть работ описывает возможности совершенствования подготовки 
действующих педагогов профессионального обучения внутри организа-
ции СПО, используя ее ресурсы и условия, путем повышения их професси-
ональной компетентности через прохождение программ дополнительного 
образования (Бобина, 2015), применение современных организационных 
форм методической работы, методов и технологий развития, самообразо-
вательной деятельности преподавателей профессиональных дисциплин 
системы СПО (Мустафаева, 2019), через формирование практико-ориен-
тированных умений мастеров производственного обучения в  практике 
дополнительного профессионального образования (Коцуба, 2021). 

В  других исследованиях внимание уделено профессиональной ком-
петентности или формированию профессиональных компетенций бу-
дущего педагога профессионального обучения. Можно назвать работы 
о  моделировании компетентностно-ориентированной экономической 
подготовки будущих педагогов профессионального обучения (Кузовен-
ко, 2012), о формировании компетенций через учебно-профессиональ-
ный тренинг (Ушатова, 2012) и с помощью блочно-модульной системы 
организации образовательного процесса при поддержке интерактивных 
форм и средств обучения (Гаврилова, 2016), о приобретении профиль-
но-специализированных компетенций (Башкова, 2016). 

Ряд исследователей рассматривали только отраслевую подготовку пе-
дагога профессионального обучения (Зырянова, 2010). Однако отрасле-
вая подготовка хоть и является достаточно близкой производственному 
обучению, но все-таки представляет собой самостоятельный блок (соот-
ветствующий высшему отраслевому образованию) и не может в доста-
точной степени охватить все особенности производственного обучения 
(относящегося к  среднему профессиональному образованию). И  лишь 
немногие работы посвящены непосредственно подготовке педагога про-
фессионального обучения по рабочей профессии, непосредственно свя-
занной с производственным обучением в ППО.
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Так, в работе Н. Н. Ульяшиной (2010) подробно изложены особенно-
сти процесса подготовки студентов профессионально-педагогического 
вуза, включая производственное обучение, результатом которого яв-
ляется сформированная компетенция по  рабочей профессии; разрабо-
таны структурно-содержательная модель формирования компетенции 
по  рабочей профессии студентов и  учебно-производственная среда, 
максимально приближенная к  реальной производственной деятельно-
сти, позволяющая реализовать данную модель. Автор сводит понятие 
компетенции по  рабочей профессии к  «совокупности интегративных 
профессиональных знаний, умений, владений, качеств, свойств и  со-
стояний личности, обусловливающих готовность к  самостоятельному 
выполнению трудовых действий и приемов по рабочей профессии, свя-
занных с  учебно-производственной деятельностью» (Ульяшина, 2010); 
теоретически обосновывает «возможность формирования этой компе-
тенции у  студентов профессионально-педагогического вуза», в  основе 
которой лежит «способность использовать передовые отраслевые техно-
логии в процессе обучения по рабочей профессии … выполнять работы 
второго и  третьего квалификационного уровня», а  также «готовность 
к  производительному труду … повышению производительности труда 
и качества продукции … организации и обслуживанию рабочего места» 
и  готовность «к повышению квалификационного уровня компетенции 
рабочего (специалиста)» (Там же). 

А. С. Кривоногова, автор диссертационного исследования, посвящен-
ного формированию мотивации студентов к  профессионально-педаго-
гической деятельности, замечает, что подготовка по рабочей профессии 
в начальный период обучения – одна из основ ППО (Кривоногова, 2013). 
«Обучение рабочей профессии» ею  определяется «…как процесс фор-
мирования профессиональных компетенций, позволяющих самостоя-
тельно выполнять трудовые операции конкретной рабочей профессии, 
овладевать современными отраслевыми технологиями, разрешать про-
изводственно-технические задачи» (Там же). 

Несмотря достаточное количество работ, с разной степенью глубины 
исследующих отдельные компоненты подготовки педагога профессио-
нального обучения, большинство из них имеет лишь косвенное отноше-
ние к производственному обучению либо утратили свою актуальность.

Методы
В  работе использованы такие методы исследования как теоретиче-

ский анализ научной литературы по теме исследования, ретроспектив-
ный анализ становления и развития производственного обучения в си-
стеме ППО, изучение нормативно-правовых актов, касающихся произ-
водственного обучения, синтез полученной информации, индуктивный 
метод в изучении места производственного обучения в подготовке педа-
гога профессионального обучения и формулировании выводов.

Методологическую основу исследования составили системный, компе-
тентностный и  деятельностный подходы, позволившие определить ос-
новные компоненты системы подготовки педагога профессионального 
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обучения, установить место и значимость производственного обучения 
в этой системе, а также влияние производственного обучения на каче-
ство обучения и  результаты профессиональной деятельности педагога 
профессионального обучения. 

Результаты и обсуждение

«Производственное обучение» и  «Подготовка по  профессии рабочего 
(должности служащего)»: уточнение понятий

Определением понятия «производственное обучение» занимаются 
давно. Многие авторы приводят свое толкование этого термина, адапти-
руя его к актуальным условиям образовательного процесса. Все проана-
лизированные определения можно отнести к шести типам – на основа-
нии того, какие характеристики «производственного обучения» выделя-
ются в качестве ведущих.

Итак, производственное обучение – это:
– самостоятельная часть образовательного процесса, самостоятель-

ный компонент ППО («самостоятельная особая часть общего учебного 
процесса со своим специфическим целеполаганием, содержанием, логи-
кой, со своими принципами, специфическими формами, методами, педа-
гогическими средствами осуществления» (Скакун, 2009); «одна из веду-
щих педагогических категорий профессионального образования» (Оси-
пова, Ульяшина, 2012));

– специально организованный процесс, имеющий свои закономерности 
(«сложный познавательный и  трудовой процесс, характеризующийся 
как общими, так и специфическими закономерностями» (Беляева,1991); 
«объективное единство целей, содержания, форм, методов и дидактиче-
ских средств профессиональной подготовки» (Проблемы методики…, 
1985); «система дидактически переработанных трудовых процессов» 
(Кругликов, 2007));

– процесс, соответствующий профилю подготовки педагога професси-
онального обучения («процесс, направленный на формирование профес-
сиональных знаний, умений и навыков, соответствующих современному 
уровню технологии производства» (Кривоногова, 2013); «процесс, на-
правленный на  овладение последними профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, которые соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к  профессиональной компетентности» (Батышев, 1988); про-
цесс, неразрывно связанный «с системой общепрофессиональных, поли-
технических и профессиональных знаний, умений и навыков» (Осипова, 
Ульяшина, 2012)); 

– процесс, осуществляемый в  производственных или приближенных 
к  ним условиях («…реализуемых в  процессе производительного труда 
в лабораториях, учебных мастерских, производственных цехах, на участ-
ках предприятий» (Осипова, Ульяшина, 2012); «Подготовка по специаль-
ности в  условиях максимально возможного приближения к  реальной 
обстановке соответствующего производства; обучение в реальных усло-
виях производства» (Кругликов, 2007)); 
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– процесс под руководством педагога или мастера производственно-
го обучения («…процесс совместной деятельности педагога профессио-
нального обучения и  учащихся» (Батышев,1988); «…под руководством 
педагога, мастера профессионального обучения» (Беляева, 1991); «…
объективное единство целей, содержания, форм, методов и дидактиче-
ских средств профессиональной подготовки, которое при руководящей 
роли преподавателя» (Проблемы методики…, 1985); «…особая роль 
в учебном заведении принадлежит мастерам производственного обуче-
ния, которые являются учителями профессии, воспитателями и настав-
никами учащихся» (Скакун, 2009));

– процесс, завершающийся освоением элементов профессиональной дея-
тельности («…обеспечивает последовательное овладение обучающими-
ся рабочими приемами, комплексами трудовых операций и видами ра-
бот, характерных для данной профессии» (Проблемы методики…, 1985); 
«…освоение которых обеспечивает овладение обучающимся практиче-
скими знаниями, умениями и навыками в рамках определенной профес-
сии и квалификации» (Кругликов, 2007); «…дидактически расчлененное 
и упорядоченное воспроизведение отдельных функциональных компо-
нентов профессиональной деятельности рабочего с целью их сознатель-
ного и прочного освоения обучающимися» (Тамарин, 1988); «…процесс 
обучения происходит в условиях определенной ориентированности уча-
щихся на получение конкретной профессии (специальности)» (Скакун, 
2009); «…студенты осваивают систему способов деятельности, развива-
ющих их практическое мышление, совершенствующих разносторонние 
способности и  профессионально важные личностные качества» (Беля-
ева,1991); «Производственное обучение ставит задачей подготовку уча-
щихся к  непосредственному осуществлению определенных трудовых 
процессов» (Кругликов, 2007); «Цель производственного обучения – во-
оружение учащихся профессиональными навыками, умениями и прак-
тическими знаниями, необходимыми для овладения профессиональным 
мастерством» (Жиделев, 1977).

Принимая во внимание современные тенденции развития професси-
онального образования и результаты проведенных упомянутыми выше 
авторами исследований, предлагаем следующее определение предмета 
нашего исследования. Производственное обучение – это самостоятель-
ная, специально организованная и методически выстроенная часть об-
разовательного процесса, являющаяся полноценным компонентом ППО, 
подразумевающая воспроизводство элементов профессиональной дея-
тельности, соответствующих профилю подготовки будущих выпуск-
ников, экономической ситуации и требованиям рынка труда, под руко-
водством педагога в реальных производственных условиях или условиях, 
приближенных к таковым, с целью сознательного и глубокого освоения об-
учающимися этих элементов и приобретения опыта самостоятельной 
деятельности.

Более узкое понятие – подготовка по профессии рабочего (должности 
служащего) в рамках производственного обучения – по сути своей тож-
дественно производственному обучению с той лишь разницей, что зави-
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сит от отраслевой разновидности программы, по которой осуществляет-
ся подготовка педагога профессионального обучения (подразумевая уже 
освоение знаний, умений и владений по конкретной рабочей профессии 
(должности служащего)), и  завершается аттестационным мероприяти-
ем – например, демонстрационным экзаменом.

Уточнение данных понятий важно для дальнейшего их  использова-
ния в рамках настоящего исследования с целью более точного понима-
ния сути состояния производственного обучения и  направлений его 
развития в настоящее время.

Состояние теории и практики производственного обучения в ППО 
Особенности подготовки по профессии рабочего (должности служа-

щего) в рамках производственного обучения можно проследить по раз-
витию ППО и федеральных государственных образовательных стандар-
тов (далее – ФГОС).

На  первых этапах становления и  развития ППО с  1920 по  1992 гг. 
приоритетным компонентом в процессе обучения педагога профессио-
нального обучения являлась психолого-педагогическая подготовка. При 
этом производственное обучение было заложено в систему подготовки 
по  умолчанию. В  отсутствии единого документа, включающего требо-
вания к подготовке специалистов с высшим образованием, содержание 
подготовки по одним и тем же специальностям в разных вузах обеспечи-
валось типовыми учебными планами и квалификационными характери-
стиками (Fedorov, Tretyakova, 2017).

Само понятие образовательного стандарта в  России появилось 
в 1992 г. в ст. 7 Закона РФ «Об образовании»1. И только на пятом этапе 
развития ППО (1993–2011 гг.), когда были разработаны временные обра-
зовательные стандарты, производственное обучение начинает приобре-
тать нормативный статус компонента подготовки педагога профессио-
нального обучения (Там же). При этом до 2000 года применялся единый 
государственный стандарт ВПО (030500 – Профессиональное обучение), 
который являлся единым для большого перечня специализаций. Он  в 
общих чертах описывал будущую профессиональную деятельность пе-
дагога профессионального обучения, не делая акцент на его подготовке 
по рабочей профессии, указывая лишь то, что специалист по итогам об-
учения «…знает технику и технологию отрасли, тенденции и перспекти-
вы ее развития, разновидности производства, свойства и назначение ис-
пользуемых материалов, принципы конструирования характерных для 
отрасли объектов и систем»2.

Однако в 2000 году вводятся государственные образовательные стан-
дарты (ГОС) первого, а затем второго (с 2005 года) поколения, ориенти-
рованные на формирование у студентов знаний, умений и навыков. Дан-
ные ГОС ВПО учитывали специфику ППО как самостоятельного вида 

1  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&ysclid=laa
qnaclnj348692820 
2  ГОС ВПО. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специально-
сти 030500 - Профессиональное обучение (третий уровень высшего профессионального образования) от 31.12.1996. 
https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/2?parent=181&edutype=3

В. А. Федоров, О. Г. Маскина
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&ysclid=laaqnaclnj348692820
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&ysclid=laaqnaclnj348692820
https://fgosvo.ru/archivegosvpo/index/2?parent=181&edutype=3


Vocational Education and Labour Market Vol.10 No. 4 / 2022   | 41 

образования и  особо оговаривали обязательное производственно-тех-
нологическое обучение (обучение по рабочей профессии). В требовани-
ях к уровню подготовки выпускника отмечалось, что он должен владеть 
рабочей профессией (специальностью) соответствующего профиля. 
Стандартом предусматривались практики: квалификационная по рабо-
чей профессии, технологическая, педагогическая и преддипломная1.

Стандарты третьего поколения  – федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО, 2009) ориентированы уже на подготовку бакалавров. Важ-
ным изменением являлось существенное сокращение срока обучения – 
с 5 до 4 лет, что, в свою очередь, потребовало значительного пересмотра 
содержания образовательных программ и учебных планов. При этом ба-
калавр по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение 
(по отраслям) по-прежнему готовился, в числе прочих видов професси-
ональной деятельности, к обучению по рабочей профессии. Кроме того, 
среди профессиональных компетенций имелась особая компетенция 
ПК-32, относящаяся к обучению по рабочей профессии, – способность 
выполнять работы соответствующего квалификационного уровня. Здесь 
же, помимо прочего перечня практических занятий и  лабораторных 
практикумов, оговаривалось, что ООП бакалавриата вуза должна вклю-
чать и практикум по рабочей профессии2.

Дальнейшая эволюция производственного обучения продолжилась 
в 2015 году в условиях федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+). Дублируя виды про-
фессиональной деятельности выпускника (включая обучение по  рабо-
чей профессии) и так же подробно их описывая, стандарт несколько ме-
няет названия практик и относит их к вариативной части учебного пла-
на. Относительно рабочей профессии требования остаются прежними: 
«…определение путей повышения производительности и безопасности 
труда, качества продукции и  экономии ресурсов; использование пере-
довых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии; 
формирование профессиональной компетентности рабочего соответ-
ствующего квалификационного уровня; организация производительно-
го труда обучаемых»3. 

Современная версия ФГОС ВО 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям) 2018 года (ФГОС ВО 3++) такой детализации в части про-
фессиональных компетенций лишена. Более того, здесь уже нет указа-
ния на виды профессиональной деятельности, отмечены только задачи 
следующих типов: педагогический; проектный; методический; организа-
ционно-управленческий; культурно-просветительский; сопровождения. 
Ограничившись только разнообразными видами производственных 
практик, в  документе также удалили и  всякое упоминание о  рабочей 

1  ГОС ВПО. Специальность 030500.18 – Профессиональное обучение (экономика и управление) от 27.03. 2000. https://
fgosvo.ru/archivegosvpo/index/5?parent=730&edutype=6
2  ФГОС ВПО по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация (степень) 
«бакалавр») от 22.12. 2009 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975). https://fgosvo.ru/fgosvpo/index/1/5
3  ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень высшего обра-
зования бакалавриат) от 01.10. 2015. https://fgosvo.ru/fgosvo/index/4/94
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профессии. В целом в этой версии ФГОС в контексте исследования инте-
рес представляют следующие важные моменты:

1. Области и сферы профессиональной деятельности, в которых вы-
пускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность. В частности, для данного ФГОС такая 
область – 01 Образование и наука (в сфере профессионального обуче-
ния, профессионального образования, дополнительного образования), 
но с оговоркой, что «выпускники могут осуществлять профессиональ-
ную деятельность в  других областях профессиональной деятельности 
и  (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 
к квалификации работника».

2. Требования к результатам освоения программы бакалавриата в ча-
сти универсальных и  общепрофессиональных компетенций описаны 
детально, а  по поводу профессиональных компетенций сказано следу-
ющее: «Профессиональные компетенции определяются Организацией 
самостоятельно на основе профессиональных стандартов, соответству-
ющих профессиональной деятельности выпускников (при наличии)»1, 
иными словами, организация свободна в выборе дисциплин и модулей 
для включения их в учебный план. 

3. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих про-
фессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)2.

Несмотря на  то что обучение по  профессии рабочего (служаще-
го) перестало фигурировать в  последнем ФГОС, необходимость в  нем 
по-прежнему остается. Она обусловлена не  только и  не столько нор-
мативной документацией, сколько содержанием и  спецификой самой 
профессионально-педагогической деятельности, подразумевающей, что 
квалификация преподавателя по профессии или специальности средне-
го профессионального образования превышает планируемый уровень 
квалификации выпускников образовательных организаций СПО. 

Данный вывод находит подтверждение в основных положениях тео-
рии содержания образования В. С. Леднева (1991) и теории содержания 
ППО П. Ф. Кубрушко (2001) в части влияния на содержание образования 
двух детерминант – структуры деятельности и структуры объекта изуче-
ния: в качестве деятельностной детерминанты выступает структура про-
фессиональной деятельности педагога профессионального обучения; 
в качестве объекта изучения – отрасль его деятельности, соответствую-
щая профилю подготовки по направлению 44.03.04 Профессиональное 
обучение.

Проведенная оценка состояния теории и практики производственного 
обучения в ППО позволила проследить развитие и установить текущее 

1  Там же.
2  ФГОС ВО образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-
лям) от 22.02.2018 (с изм. и доп. 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.). https://fgosvo.ru/fgosvo/index/24/94
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состояние производственного обучения, отраженное в основополагаю-
щих нормативных документах, что послужило основой для выявления 
требований к подготовке педагога профессионального обучения.

Требования к подготовке педагога профессионального обучения в рамках 
производственного обучения 

Для более точного определения требований к  подготовке педагога 
профессионального обучения в  рамках производственного обучения 
проведен анализ следующих документов:

1) ФГОС ВО 3++ 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям);
2) ФГОС СПО группы 38.00.00 Экономика и управление для 7 специ-

альностей; 
3) профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-

ния, среднего профессионального образования»;
4) стандарты Ворлдскиллс (Россия), описывающие компетенции (про-

фессии) R 41 RU Бухгалтерский учет, R 11 WSE Предпринимательство, 
T 78 RU Финансы, T 48 RU Банковское дело.

При формировании ФГОС требования работодателей носят общий 
характер. Основным же документом, детализирующим требования к пе-
дагогу профессионального обучения со стороны работодателя, является 
соответствующий опубликованный проект профессионального стандар-
та – «Педагог профессионального обучения, среднего профессионально-
го образования и  дополнительного профессионального образования» 
от 2021 года1. Этот документ описывает ожидания со стороны работода-
теля, указывая на необходимость получения преподавателем СПО опыта 
в области той профессиональной деятельности, которой он обучает. 

Также в  нем отмечено, что в  ходе организации учебной деятельно-
сти обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ профессионального обучения СПО преподаватель 
должен «руководить практической подготовкой и подготовкой к демон-
страционному экзамену, при этом умея выполнять деятельность и (или) 
демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой обучающими-
ся, и  (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля)»2.

Как видим, проект профессионального стандарта в той или иной сте-
пени заявляет о том, что педагог профессионального обучения должен 
владеть не только теорией, но и практикой подготовки обучаемых. А для 
этого он должен владеть практическими умениями по специфике отрас-
ли минимум на уровень выше, чем его студенты. 

Более подробное сопоставление требований проекта профессиональ-
ного стандарта «Педагог профессионального обучения, среднего про-
фессионального образования» и  результатов подготовки выпускников 
в  соответствии с  ФГОС 3++ 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) представлено в таблице.

1 Проект профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, среднего профессионально-
го образования и дополнительного профессионального образования» от 07.09.2021. https://firo.ranepa.ru/files/
docs/07.09.21_SPO/Profstandart_Pedagog_POO.pdf
2  Там же.
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 Под степенью соответствия понимаем следующее:
- «нет соответствия»  – отсутствие описания результата подготовки 

выпускника во ФГОС ВО 3++, отвечающего прямому требованию про-
фессионального стандарта;

- «частичное соответствие» – наличие в ФГОС ВО 3++ описания ре-
зультата подготовки выпускника, частично (не полностью) соответству-
ющего требованию профессионального стандарта;

- «потенциальное соответствие» – подразумевает некоторую свободу 
образовательной организации в  обеспечении соответствия требовани-
ям профессионального стандарта и наполнении содержания производ-
ственного обучения.

Несмотря на достаточно четкие и подробные требования со стороны 
проекта профессионального стандарта, ФГОС ВО 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) не может явно ответить полным соот-
ветствием в  части производственной подготовки выпускника. Произ-
водственное обучение как особый вид деятельности, дисциплина и соот-
ветствующие ей компетенции не описаны в последней версии стандарта. 
Право самостоятельно определять формы производственного обучения 
предоставлено университетам. 

Педагог профессионального обучения обеспечивает подготовку 
специалистов среднего звена в  общепрофессиональном и  профессио-
нальном циклах. В настоящее время дисциплины общепрофессиональ-
ного цикла СПО в  большинстве своем соответствуют дисциплинам, 
осваиваемым в  рамках учебного плана для направления 44.03.04 Про-
фессиональное обучение. Профессиональный же  цикл СПО содержит 
модули, формирующиеся в соответствии с основными видами деятель-
ности выпускника, а также учебные и производственные практики, что 
в  совокупности предполагает узкоспециализированное, практико-на-
правленное обучение. 

В свою очередь учебный план для направления 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и управление»1, 
не содержит, да и не в состоянии содержать дисциплины, подобные со-
держащимся в профессиональных модулях СПО, поскольку последние 
характеризуются не только своей узкой направленностью, но и отлича-
ются для всех 7 специальностей СПО группы 38.00.00. 

Помимо этого, важно учитывать еще один важный аспект ФГОС 
СПО – к основным видам деятельности выпускника СПО относится ос-
воение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служа-
щих. Например, для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) – это кассир; 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) – 
агент страховой; 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  – агент коммерче-
ский, кассир торгового зала, контролер-кассир, продавец непродоволь-
ственных товаров, продавец продовольственных товаров и т. д. 

Отмеченные обстоятельства подчеркивают потребность системы 
СПО в  педагогах профессионального обучения, имеющих производ-
ственную подготовку по профессии рабочего (служащего).
1  Как было сказано выше, авторы ограничиваются направлением 38.00.00 Экономика и управление, которое вклю-
чает 7 специальностей.
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Сопоставление требований проекта профстандарта «Педагог профессионального обучения, среднего 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и результатов 

подготовки выпускников по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
согласно ФГОС 3++

Comparison of the requirements of the professional standard “Teacher of vocational training, secondary 
vocational education and additional vocational education” and the results of the training of graduates in the 

direction 44.03.04 Vocational training (by industry) 

Требования профессионального стандарта
Результаты подготовки выпускника  

согласно ФГОС

Степень 
соответствия 
документов

Рекомендуется прохождение стажировки в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися  
(другие характеристики для обобщенной трудовой 
функции А)

Нет упоминания
Нет соответ-
ствия

Руководство учебно-профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной деятельностью обучаю-
щихся по программам СПО, включая общеобразо-
вательный учебный цикл, в том числе практической 
подготовкой и подготовкой к демонстрационному 
экзамену, подготовкой выпускной квалификацион-
ной работы (если предусмотрена)
(трудовые действия для трудовой функции A/01.6)

В рамках освоения программы бакалавриата 
выпускники могут готовиться к решению задач 
профессиональной деятельности следующих 
типов: педагогический; проектный; методи-
ческий; организационно-управленческий; 
культурно-просветительский; сопровождения  
(Общие положения п.1.12)

Частичное 
соответствие 

Выполнять деятельность и (или) демонстрировать 
элементы деятельности, осваиваемой обучающими-
ся, и (или) выполнять задания, предусмотренные 
программой учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) (необходимые умения для трудовой функ-
ции A/01.6)

Типы производственной практики: пе-
дагогическая; технологическая (проек-
тно-технологическая); эксплуатационная; 
профессионально-квалификационная; 
научно-исследовательская работа
(Требования к структуре программы п.2.4)

Потенциаль-
ное соответ-
ствие

Оценка освоения образовательной программы при 
проведении итоговой (государственной итоговой) 
аттестации, в составе экзаменационной
комиссии, при необходимости – с использованием 
дистанционных технологий, цифровых сред
(трудовые действия для трудовой функции A/02.6)

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 
основных и дополнительных образователь-
ных программ, разрабатывать отдельные 
их компоненты (в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий)
ОПК-5. Способен осуществлять контроль 
и оценку формирования результатов образо-
вания обучающихся, выявлять и корректиро-
вать трудности в обучении
(Требования к результатам освоения програм-
мы п.3.3)

Частичное 
соответствие 

Мастер производственного обучения должен иметь 
уровень (подуровень) квалификации по профессии 
рабочего выше, чем предусмотренный для выпускни-
ков образовательной программы
(особые условия допуска к работе для обобщенной 
трудовой функции В)

Нет упоминания 
Нет соответ-
ствия

Выполнять деятельность и (или) демонстрировать 
элементы деятельности, осваиваемой обучающимися 
на учебной и производственной практике (в процес-
се практической подготовки): решение професси-
ональных задач, выполнение отдельных трудовых 
функций, технологических операций и отдельных 
приемов технологических операций
(необходимые умения для трудовой функции В/01.6)

Типы производственной практики: педагоги-
ческая; технологическая (проектно-техноло-
гическая)  
эксплуатационная; профессионально-ква-
лификационная; научно-исследовательская 
работа 
(Требования к структуре программы п.2.4)

Потенциаль-
ное соответ-
ствие
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Необходимость подготовки по профессии рабочего (служащего) под-
тверждает и требование о подготовке и проведении демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс (далее – WSS) в образовательных 
организациях СПО. Оно зафиксировано в Национальном проекте «Об-
разование» и распространяется не только на выпускников и действую-
щих педагогов системы СПО, но и на будущих педагогов профессиональ-
ного обучения. Еще в процессе своей подготовки они должны освоить 
процедуру и  особенности проведения демонстрационного экзамена, 
поскольку о последнем упоминают и ФГОС СПО группы 38.00.00 Эконо-
мика и  управление: «Государственная итоговая аттестация проводится 
в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выпол-
няется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстраци-
онного экзамена» 1.

В нашем случае для педагога профессионального обучения в области 
экономики и  управления значимыми являются четыре компетенции 
WSS: T 48 RU Банковское дело; R 41 RU Бухгалтерский учет; R 11 WSE 
Предпринимательство; T 78 RU Финансы. 

Каждая из  компетенций соотносится со  следующими стандартами 
(ФГОС СПО) группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление:

• T 48 RU Банковское дело – 38.02.07 Банковское дело;
• R 41 RU Бухгалтерский учет – 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет;
• R 11 WSE Предпринимательство – 38.02.02 Страховое дело, 38.02.03 

Операционная деятельность в  логистике, 38.02.04 Коммерция, 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 38.02.06 
Финансы;

• T 78 RU Финансы – 38.02.06 Финансы.
Связь компетенций WSS и ФГОС СПО проявляется в опоре на виды 

деятельности выпускника: паспорт компетенции WSS, по сути, дублиру-
ет результаты подготовки выпускника СПО согласно соответствующему 
стандарту. 

Следовательно, педагог профессионального обучения должен иметь 
полное представление о  соответствующих его отраслевой подготовке 
стандартах Ворлдскиллс, процедуре и особенностях демонстрационного 
экзамена, что не предусмотрено ФГОС ППО. 

Итак, можно выделить следующие требования, предъявляемые к педа-
гогу профессионального обучения в части подготовки по профессии ра-
бочего (должности служащего) с учетом современной теории и практики: 

1. Психолого-педагогическая и отраслевая (производственная) подго-
товка, достаточная для руководства практической подготовкой обучаю-
щихся по программам СПО.

2. Умение проводить оценку освоения образовательной программы 
при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации в со-

1   ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 5 февраля 2018. https://
fgos.ru/fgos/fgos-38-02-01-ekonomika-i-buhgalterskiy-uchet-po-otraslyam-69; ФГОС СПО по специальности 38.02.06 
Финансы от 5 февраля 2018. https://fgos.ru/fgos/fgos-38-02-06-finansy-65; ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Бан-
ковское дело  от 5 февраля 2018. https://fgos.ru/fgos/fgos-38-02-07-bankovskoe-delo-67 
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ставе экзаменационной комиссии – при необходимости с использовани-
ем дистанционных технологий, цифровых сред.

3. Умение выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 
деятельности, осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, 
предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля).

4. Наличие уровня (подуровня) квалификации по профессии рабоче-
го (должности служащего) выше, чем предусмотренный для выпускни-
ков образовательной программы.

5. Прохождение стажировки в области профессиональной деятельно-
сти, осваиваемой обучающимися (не обязательное, но рекомендуемое).

6. Знание стандартов и методик Вордскиллс. 
К  причинам, препятствующим качественной подготовке студентов 

по профессии рабочего (должности служащего), можно отнести:
• ориентированность высшего ППО на отраслевую и педагогическую 

подготовку, неявное место производственного обучения в учебном пла-
не, изолированность производственного обучения от  других циклов 
дисциплин;

• нарушение системности и непрерывности в производственном обу-
чении вследствие его сопряженности в ходе образовательного процесса 
с практиками;

• недостаточная проработанность организационно-педагогических 
условий производственного обучения – отсутствие или частичная раз-
работка содержания подготовки по  профессии рабочего (должности 
служащего) в рамках практик, отсутствие ориентации на повышенный 
уровень подготовки педагога профессионального обучения по профес-
сии рабочего (должности служащего) в сравнении с уровнем его буду-
щих студентов СПО;

• неочевидность гарантии достижения всеми студентами одинаково 
высокого уровня квалификации по  профессии рабочего (должности 
служащего), отсутствие аттестационного демонстрационного компонен-
та (контроля) сформированности компетенций по профессии рабочего 
(должности служащего);

• отсутствие научно обоснованного учебно-методического обеспече-
ния подготовки по профессии рабочего (должности служащего) в усло-
виях производственного обучения.

Совершенствования производственного обучения в ППО
Элиминирование очевидных и неочевидных недостатков и противо-

речий в  подготовке педагога профессионального обучения профессии 
служащего (рабочего) сдерживаются недостаточной разработанностью 
теории производственного обучения в ППО и указывают на необходи-
мость моделирования и исследования процесса освоения студентами – 
будущими педагогами профессионального обучения рабочей профессии 
(должности служащего) в рамках производственного обучения.

Гипотетически недостатки в подготовке педагога профессионального 
обучения по профессии рабочего (должности служащего) можно устра-
нить следующим образом:
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• определением производственного обучения в  основной образова-
тельной программе как самостоятельного и  полноценного компонента 
подготовки педагога профессионального обучения;

• специальной организацией производственного обучения как целост-
ного, непрерывного процесса, обеспечивающего преемственность осво-
ения профессиональных компетенций и (или) их компонентов по про-
фессии рабочего (должности служащего);

• установлением соответствия производственного обучения профилю 
подготовки педагога профессионального обучения на  основании воз-
можного пересмотра содержания подготовки по  профессии рабочего 
(должности служащего) в соответствии с современными требованиями 
рынка труда и  осуществлением такой подготовки в  производственных 
условиях или условиях, близких к реальной производственной деятель-
ности;

• введением аттестационного демонстрационного компонента (оцен-
ки) сформированности компетенций по профессии рабочего (должно-
сти служащего) в  практику оценки результатов подготовки педагогов 
профессионального обучения;

• разработкой научно-методического обеспечения производственного 
обучения с учетом требований к результатам подготовки по профессии 
рабочего (должности служащего) на основе деятельностного, личностно 
ориентированного и компетентностного подходов.

Заключение
В контексте проведенного исследования конкретизированы понятия 

«производственное обучение» и  «подготовка педагога профессиональ-
ного обучения по профессии рабочего (должности служащего)», что по-
зволило определить их существенные характеристики, необходимые для 
понимания изучаемой проблемы. 

Основываясь на истории развития и результатах исследований про-
блем производственного обучения в образовательных программах ППО, 
определено актуальное состояние его теории и современной практики. 

С учетом современных тенденций в сфере профессионального и про-
фессионально-педагогического образования, содержания образователь-
ных стандартов высшего ППО и СПО, стандартов Ворлдскиллс, профес-
сионального стандарта «Педагог профессионального обучения, среднего 
профессионального образования» и опыта реализации производствен-
ного обучения представлено описание требований к  подготовке педа-
гогов профессионального обучения по профессии рабочего (должности 
служащего), позволившего выявить недостатки и противоречия в орга-
низации производственного обучения таких педагогов в системе высше-
го профессионально-педагогического образования.

Для устранения выявленных недостатков производственного обуче-
ния в  высшем ППО предложены возможные пути его совершенство-
вания как самостоятельного и  полноценного компонента подготовки 
педагогов профессионального обучения. Предполагается, что их эффек-
тивная реализация позволит разрешить очевидное противоречие между 
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запросами практики производственного обучения к теории профессио-
нально-педагогического образования и возможностями данной теории 
в их удовлетворении. Этому и будут посвящены дальнейшие исследова-
ния.
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Аннотация 
Введение. Модель оценки компетентности педагогов оказывает прямое влияние 
на результативность и эффективность работы всей системы образования. В настоя-
щее время в педагогической науке определены методологический подход к содер-
жанию и процедуре оценки компетентности педагогов образовательных организа-
ций и методологический ориентир, характеризующий специфику педагогического 
труда в сфере профессионального образования. На эту специфику должна ориен-
тироваться и оценка компетентности педагогов профессиональных образователь-
ных организаций. Однако обсуждение используемых на практике и предлагаемых 
в публикациях инструментов процедуры оценки свидетельствует о проблематич-
ности отбираемых для нее методологических оснований.
Цель. Осмысление причин проблематичности методологических оснований оцен-
ки компетентности педагогов профессиональных образовательных организаций 
и аргументация в пользу тех оснований, которые бы привели к консенсусу всех за-
интересованных субъектов.
Методология исследования – сравнительно-аналитический обзор, критическое пе-
реосмысление методологических оснований современных теории и практики оцен-
ки компетентности педагогов профессиональных образовательных организаций.
Результаты. Признанный сегодня перечень методологических оснований оцен-
ки компетентности педагогов профессиональных образовательных организаций 
весьма широк. Тем не менее он заслуживает дополнения учетом результатов вклю-
ченного (имманентного) мониторинга сферы профессионального образования 
и рынка труда, получаемых с использованием научно-обоснованных методов об-
работки и  интерпретации имплицитных, латентных данных и  «слабых» сигналов 
и корреляции с ними цифрового трекинга профессиональной активности педаго-
гов и мэтчинга их навыков.
Научная новизна. Определены направления дальнейшего совершенствования 
теории и практики оценки компетентности педагогов профессиональных образо-
вательных организаций.
Практическая значимость заключается в продвижении поддержанных разрабо-
ток и возможности их применения при оценке компетентности педагогов профес-
сиональных образовательных организаций как объектов и субъектов включенного 
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Аbstract
Introduction. The model of assessing the competence of teachers has a direct impact 
on the effectiveness and efficiency of the entire education system. Currently, pedagogical 
science defines a methodological approach to the content and procedure for assessing 
the competence of teachers of educational organisations, as well as a methodological 
guideline characterising the specifics of  pedagogical work in  the field of  vocational 
education. The assessment of  the competence of  teachers of  vocational education 
organisations should also be guided by these specifics. However, the discussion of the 
assessment tools used in practice and proposed in publications indicates the problematic 
nature of the methodological foundations selected for it.
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The aim of  the article is  to identify the problematic aspects of  methodological 
foundations for assessing the competence of  teachers of  vocational education 
organisations and to argue in favour of those foundations that would lead to a consensus 
among all stakeholders.
The methodology of the study is a comparative and analytical review, a critical rethinking 
of  the methodological foundations of  modern theory and practice of  assessing the 
competence of teachers of vocational education organisations. 
Results. The existing list of methodological foundations for assessing the competence 
of teachers of vocational education organisations should be improved. The results of the 
included (immanent) monitoring of the sphere of vocational education and the labour 
market together with digital tracking of  teachers’ professional activity and matching 
of their skills should be taken into account.
The scientific novelty consists in a reasoned proposal of ways to further improve the 
theory and practice of assessing the competence of  teachers of vocational education 
organisations.
The practical significance consists in  a reasoned proposal of  such ways to  further 
improve the theory and practice of assessing the competence of teachers of vocational 
education organisations, which are currently used by  the most advanced personnel 
services of enterprises in the real sector of the economy.
Funding. The study was funded by the Ministry of Education of the Russian Federation 
as  an implementation of  the state task “Development of  a model for the formation 
and improvement of  the skills of  teaching staff, including the development of  a 
methodology for modern assessment of the professional competence of teaching staff 
of the vocational education system based on monitoring of the educational sphere and 
the labour market” (applied research, No. 073-00104-22-01).
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Введение
Оценка компетентности педагогов – давняя (Долгоаршинных, Фроло-

ва, 2013), но по-прежнему обсуждаемая проблема, в том числе в системе 
профессионального образования. В настоящее время определены мето-
дологический подход к  содержанию и  процедуре этой оценки и  мето-
дологический ориентир, характеризующий специфику педагогического 
труда именно в  сфере профессионального образования. На  эту специ-
фику должна ориентироваться и оценка компетентности педагогов про-
фессиональных образовательных организаций (далее  – ПОО). Однако 
обсуждение используемых на практике и предлагаемых в публикациях 
диагностических инструментов, условий их  применения, организации 
процедуры, интерпретации результатов оценки свидетельствуют о  со-
храняющейся проблематичности отбираемых для нее методологических 
оснований.
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Цель статьи – осмысление причин сохраняющейся проблематичности 
методологических оснований оценки компетентности педагогов ПОО 
и аргументация в пользу использования тех оснований, которые бы при-
вели к  консенсусу всех включенных в  оценку заинтересованных в  ней 
субъектов, в том числе относительно диагностического инструментария, 
условий его применения, организации процедуры, интерпретации ре-
зультатов.

Методы
Методами исследования стали анализ, критический обзор и содержа-

тельная интеграция наиболее значимых, с точки зрения авторов, науч-
ных и методических публикаций по теме, положений соответствующих 
нормативных документов. Важную роль сыграла и  многолетняя непо-
средственная включенность авторов в процессы проектирования и при-
менения процедуры оценки компетентности педагогов ПОО, наблюде-
ния хода и последствий ее реализации, регулярное участие в их коллеги-
альном обсуждении и  поиске путей совершенствования. Включенным, 
как принято их называть в социологии, наблюдениям мы придаем осо-
бое значение, поскольку в публикациях по теме акцент неизменно дела-
ется на поиске путей реализации нормативно установленных положений 
и отчетности об успехах этого поиска, проблематичность же их озвучи-
вается обычно лишь в ходе устных обсуждений, преимущественно ку-
луарных. Именно этим методом включенного (имманентного) монито-
ринга мы предлагаем вооружить и процедуру оценки профессиональной 
компетентности.

Обратим также внимание на то, что иногда наряду с термином «оценка 
профессиональной компетентности» употребляется как синонимичный 
ему термин «измерение профессиональных навыков» (Сорокин и  др., 
2021). Считаем допустимым сближение значений терминов «компетент-
ность», «навыки», «квалификация» и  др., но  неприемлемым подмену 
оценки измерением (будь то процедура измерения или ее результаты). 
Измерение, его результаты – это еще не оценка, а только значимое для 
нее основание. Потому понятию основания мы придаем особое значение. 
И чтобы основательно же перейти к его обсуждению, предлагаем зафик-
сировать методологический подход и ориентиры процедуры и результа-
тов оценки компетентности педагогических работников ПОО.

Результаты и обсуждение

Методологические подход и ориентиры оценки компетентности педаго-
гов ПОО

Экспликацию методологического подхода к  оценке компетентности 
педагогов, работающих в  образовательных организациях любого типа, 
выполнил коллектив под руководством академика В. Д. Шадрикова (Ме-
тодика оценки…, 2010). Предложенная авторами методика оценки уровня 
квалификации педагогов построена на  компетентностном подходе, что 
аргументируется следующим образом: «поскольку успешность решения 
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соответствующих функциональных задач определяется компетентностью 
педагога, именно компетентность педагога является важнейшим элемен-
том оценки (самооценки) в процессе аттестации» (Там же, с. 8). Под компе-
тентностью здесь понимается «новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представля-
ющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и лич-
ностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной деятельности» (Там же, с. 8).

Если общепедагогический, не специфический для уровней образова-
ния методологический подход к оценке компетентности педагогических 
работников в  значительной степени ясен, то  методологический ориен-
тир заслуживает особого внимания. Проблема оценки компетентности 
педагогов ПОО стоит более остро, так как эти педагоги решают не толь-
ко общеобразовательные задачи, но и обеспечивают освоение обучаю-
щимися профессиональных компетенций.

Теоретико-методологические трудности при решении данной задачи 
начинаются еще на этапе выявления и формулирования профессиональ-
ных компетенций, актуальных не в силу академических, а, прежде всего, 
в силу производственных причин, и усугубляются высокой динамикой 
развития технологий и  экономических отношений. Даже их  формули-
рование в современных динамичных условиях неизбежно запаздывает. 
Тем более отстают от них модели оценивания сформированности компе-
тенций обучающихся, выпускников. В свою очередь процесс оценивания 
компетентности педагогов, обеспечивающих их формирование, и вовсе 
предстает обреченным на подходы, основания и ориентиры позавчераш-
него дня – и в итоге приходится иметь дело с эффектом двойного отста-
вания. Им  объясняются непрекращающиеся претензии к  процедурам 
и результатам оценки компетентности педагогов ПОО и со стороны ме-
неджеров образования, и со стороны самих педагогов, и даже со стороны 
иногда вспоминающих о педагогах работодателей-производственников.

Проблема этого отставания осознается педагогической наукой, тем 
более что касается она отнюдь не только самой оценки компетентности 
педагогов, результатов их  труда, организации ими образовательного 
процесса, но и содержания и технологий профессионального образова-
ния и профессионального обучения в целом. Именно по этой причине 
подчеркивается важность ответного по отношению к указанному двой-
ному отставанию «“двойного опережения” подготовки педагогов про-
фессионального обучения (первое – в аспекте учета процессов развития 
системы профессионального образования; второе – в аспекте учета раз-
вития реальных производственных процессов)» (Зырянова, Федоров, 
2017, c. 27). Здесь сформулирован важнейший методологический ориен-
тир двойного опережения профессионально-педагогическим образова-
нием, а значит, и педагогами ПОО развития как системы профессио-
нального образования, так и реальных производственных процессов.

Обеспечение учета реальных производственных процессов авторы, 
сформулировавшие этот ориентир, связывают с  выполнением требо-
ваний профессиональных стандартов (нового для России того времени 
феномена), публикация которых пришлась на момент подготовки цити-
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руемой статьи. Данные стандарты требовали от педагога ПОО соответ-
ствовать не только «педагогическим» стандартам, но и стандартам «по 
рабочим профессиям и специальностям специалистов среднего звена … 
в соответствующих подготовке педагогов профессионального обучения 
отраслях производства» (Зырянова, Федоров, 2017, c. 27). Сверх того, от-
мечают авторы, «значимой для будущих педагогов профессионального 
обучения становится и их подготовка к участию в конкурсах професси-
онального мастерства по рабочим профессиям» (Там же, c. 27), что так-
же являлось на тот момент нововведением. На это призвано сработать 
и законодательно предусмотренное участие объединений работодателей 
«в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квали-
фицированных кадрах, а также в разработке и реализации государствен-
ной политики в области профессионального образования, в  том числе 
в  разработке федеральных государственных образовательных стандар-
тов и разработке федеральных государственных требований к дополни-
тельным профессиональным образовательным программам, формиро-
вании перечней направлений подготовки (специальностей) профессио-
нального образования, государственной аккредитации образовательных 
учреждений профессионального образования»1. Для этого же  широко 
пропагандировался и внедрялся дуальный подход, для этого же запущен 
и федеральный проект «Профессионалитет».

И все же для осуществления оценки компетентности педагогов ПОО 
недостаточно располагать верными методологическими подходом и ори-
ентиром. Их наличие обязательно, но роль их предварительная. Оценка 
должна быть еще и методологически обоснованной, что и сделает ее со-
стоятельной и  потому приемлемой и  признаваемой всеми заинтересо-
ванными сторонами. А  это требует использования таких средств (ин-
струментов) и  процедур, которые не  просто сработают на  достижение 
поставленной цели (в нашем случае – формулирования оценки компе-
тентности педагогов), но и актуализируют обосновывающий потенциал 
того, что принято за  основание (Пивоваров, 1998), чтобы достижение 
цели, результат оказались не  формальными, не  условными, тем более 
не имитационными, а убедительными – потому что обоснованными.

Методологические основания оценки компетентности педагогов ПОО
В  п. 2 «Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» опреде-
лено: «Аттестация педагогических работников проводится в целях под-
тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и … 
установления квалификационной категории»2. При этом основой оцен-
ки являются:

1  ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предо-
ставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной 
политики в области профессионального образования» от 01.12.2007, № 307-ФЗ. http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102118510&rdk=0 
2 Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
апреля 2014 г. № 276.). https://rg.ru/documents/2014/06/04/attestazia-dok.html 
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– мониторинги освоения обучающимися образовательных программ, 
проводимые образовательной организацией, а также проводимые в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 августа 2013 г. № 662;

– способы выявления развития у  обучающихся способностей к  на-
учной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности, а также участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях;

– анализ данных о  личном вкладе в  повышение качества образова-
ния, совершенствовании методов обучения и  воспитания, продуктив-
ном использовании новых образовательных технологий, транслиро-
вании в  педагогических коллективах опыта практических результатов 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и ин-
новационной, участии в  работе методических объединений педагоги-
ческих работников организации, в  разработке программно-методиче-
ского сопровождения образовательного процесса, профессиональных 
конкурсах.1

Бросается в глаза доминирование в этом перечне общеобразователь-
ных, академических ориентиров и неочевидная возможность учета тран-
сакадемического ориентира педагогики профессионального образова-
ния (двойное опережение).

Из  этого же  документа следует, что квалификационные категории 
педагогическим работникам устанавливаются на основе сведений, по-
лученных вышеперечисленными путями. Значит, этой основой нужно 
еще и умело воспользоваться – тем, кто оценивает. Такое обоснование 
невозможно сделать сугубо алгоритмическим, измерительно-вычис-
лительным способом. Потому государство пошло путем творческого 
коллегиального обсуждения обосновывающих оценку сведений, при-
знавая, что оценивание  – процедура по  природе своей субъектная 
(Кислов, Щербин, 2022), то  есть осуществляемая только субъектами, 
какими бы при этом методиками, инструментами и алгоритмами они 
ни пользовались. Субъекты же по природе своей не просто субъектны, 
но и субъективны, следовательно, абсолютно объективных оценок нет 
и быть не может.

Поскольку все участники и  заинтересованные стороны оценивания 
компетентности педагогов субъектны и  субъективны и  уже поэтому 
ограничены, то и взаимодополняющая компенсация и значимая нейтра-
лизация предвзятости происходит только в их открытом диалоге по по-
нятным и принимаемым всеми правилам. Так же работают экспертные, 
диссертационные советы, врачебные консилиумы и другие обществен-
но-профессиональные органы, в состав которых вполне могут входить 
и представители государства.

Однако и в случае комиссионной оценки объективность последней 
будет не абсолютной. Справиться с неизбежной субъективностью по-
пытался А. И. Субетто (2003), который справедливо заявил о необходи-
мости даже не двойного, а тройного опережения в сфере образования, 

1  Там же, пп. 36, 37.
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о  необходимости «первичного опережения живым знанием овещест-
вленного знания в  образовательном процессе, двойного опережения 
в  подготовке учительского и  преподавательского состава, тройного 
опережения в  подготовке кадров высшей квалификации в  сфере об-
разованиеведения» в силу роста «образованиеемкости, интеллектоем-
кости и наукоемкости технологического базиса экономики» (Там же). 
При этом, согласно А. И. Субетто, оценивание компетентности педа-
гогов должно производиться особыми экспертами-образованиеведами 
(эдукологами), манифестирующими собой тройное опережение, что, 
кстати, сильно напоминает древние мистифицируемые иерархии му-
дрости – от профанного уровня снизу до «просветленного», «безгреш-
ного», «абсолютного» на самом верху. Соглашаясь с целесообразностью 
развития эдукологии и применения ее результатов, а также вовлечения 
ее мэтров в процедуры оценки компетентности педагогов, вряд ли сто-
ит ориентироваться на якобы абсолютную объективность экзаменато-
ра-образованиеведа.

На  наш взгляд, есть более важный аспект оценки, чем ее  объектив-
ность: оценка должна быть не клеймящей и тем самым демотивирующей 
работника, а формирующей, то есть задающей и поддерживающей жела-
ние, резоны и векторы саморазвития того, кто ей подвергается. Потому 
и важно проводить аттестацию на заседании аттестационной комиссии 
с  участием педагогического работника, как это прописано «Порядком 
проведения аттестации…»1.

Оценивание педагогов должно служить не столько выявлению недо-
статков (дефицитов) профессионализма, сколько выработке возмож-
ных траекторий развития педагога. «В этом случае система оценивания 
становится не  инструментом отчетности и  категоризации, но  частью 
циклического процесса обратной связи, которая постоянно углубляет 
и расширяет профессиональные возможности» (Темняткина, Токмени-
нова, 2018, с. 189).

Вышесказанным объясняется, почему перечень путей (инструментов 
и способов) получения сведений, установленный в «Порядке…», имеет 
открытый характер. Он открыт не только дополнениям, возникающим 
на федеральном, региональном и локальном уровнях. Он открыт и твор-
ческому его толкованию, конкретизации, исполнению. Например, «в 
нашей недавней истории оценка квалификации по  умолчанию отож-
дествлялась с оценкой качества освоения образовательной программы» 
(Блинов и др., 2013, с. 100). «Порядком…» же хоть и указываются в пер-
вую очередь мониторинги освоения обучающимися образовательных 
программ, но не предусматривается прямое отождествление их резуль-
татов с оценкой компетентности конкретного педагога. И действитель-
но, с обучающимися, с экзаменуемыми выпускниками работает не один 
педагог, а  многочисленный педагогический коллектив. Влияют на  их 
подготовку и образовательная организация как социальная институция, 
и вся образовательная инфраструктура территории, региона ее дислока-
ции, и уровень его культуры, экономического развития, и многое другое. 

1  Там же, п. 13.
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Это относится и к результатам ставшего обязательным почти для всех 
выпускников ПОО демонстрационного экзамена1.

К тому же, кроме часто неформально высказываемой неудовлетворен-
ности значительной трудоемкостью и  продолжительностью демонстра-
ционных экзаменов, не может не бросаться в глаза их акцент на опера-
ционной сноровке экзаменуемых, пусть даже и  в предлагаемых им  не-
тривиальных имитационно-производственных ситуациях, требующих 
комплексной актуализации ими своих хард- и софт-компетенций. Вызы-
вает вопросы и корректность переноса подходов и ориентиров мастер-
ства высших достижений в  обыденную аттестационную практику. Тем 
более вряд ли корректно только по этим и производственно значимым 
(прикладным) результатам давать окончательные оценки компетентно-
сти конкретных педагогов, если в любом случае остается различие между 
получаемыми обучающимися академической и профессиональной (при-
кладной) квалификациями (Блинов и др., 2013). Это и объясняет недоста-
точность данных лишь о результатах освоения обучающимися образова-
тельных программ как основания для окончательной оценки компетент-
ности педагогов. Недостаточными являются и другие предусмотренные 
«Порядком проведения аттестации…» основания оценки компетентно-
сти педагогических работников ПОО (Картавенко и др., 2022, с. 3–4).

Кроме учета требований профессиональных стандартов, пожеланий 
работодателей, конкурсов мастерства, необходимо и более оперативное 
и  точное соотнесение педагогической деятельности ПОО с  динамично 
изменяющейся реальностью, в  которую выходят выпускники. Значит, 
нужны мониторинги реальных процессов и оперативный учет их резуль-
татов в повседневной педагогической деятельности. Причем это должны 
быть именно мониторинги, а не то, что часто ими именуют, путая с пусть 
регулярными, но всего лишь сводками статистических данных или кон-
трольными замерами («срезами») по тем или иным показателям.

Дополнение методологических оснований оценки компетентности педа-
гогических работников ПОО

При оценке компетентности педагогов необходим не только монито-
ринг тех процессов и результатов, которые уже предусмотрены «Поряд-
ком аттестации…», но и мониторинг социально-экономического и тех-
нико-технологического развития и  постоянный учет его результатов. 
Важен их учет с позиций именно профессионально-педагогической оп-
тики, задающей ее методологии, позволяющей трансформировать выво-
ды под цели и задачи профессионального образования, его содержания, 
технологий, инструментов, «с помощью которых система СПО “слышит 
сигналы”, исходящие от рынка труда, и оперативно на эти сигналы реаги-
рует» (Дудырев и др, 2018, с. 4).

Необходимо прогнозировать потребность не только в количестве ка-
дров, но и в их компетенциях (Гуртов и др., 2016). Путь к такому прогно-
зированию открывает повсеместное введение скиллз-паспорта по  ито-

1  Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования». https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/222/53/67/66211.pdf 
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гам сдачи демонстрационных экзаменов, «при этом “востребованный 
работник” будет величиной не  скалярного типа, который описывается 
одной специальностью или профессией, а  векторного типа, который 
описывается множеством компетенций» (Гуртов, Питухин, 2017, с. 151). 
Направления этих векторов также необходимо знать и прогнозировать 
их  изменения. Без этого оценки эффективности работы как системы 
профессионального образования, так и отдельной ПОО и каждого ее пе-
дагогического работника будут весьма приблизительными, неубедитель-
ными, малообоснованными.

Прогноз развития системы профессионального образования и рынка 
труда будет намного состоятельнее, если в нем будут учтены не только 
очевидные тенденции (которыми прогнозы обычно и ограничиваются), 
но  и имплицитные, латентные, от  которых если и  поступают какие-то 
сигналы, то лишь так называемые слабые сигналы, не столько трудноу-
ловимые, сколько традиционно игнорируемые. Между тем «характерная 
особенность социально-экономических систем (образование является 
социальной системой) состоит в том, что большинство величин в этих 
областях являются латентными, то  есть непосредственно не  измеряе-
мыми» (Летова, 2012, с. 147). И  все же  «такие величины определяются 
набором индикаторов, которые можно непосредственно оценить или из-
мерить» (Там же, с. 147). А измерить уровень сформированности компе-
тенций можно только в рамках теории латентных переменных (Маслак, 
2016, 2021; Rasch, 1980).

Примечательно, что слабые сигналы обычно улавливают сотрудники, 
находящиеся на  низших уровнях управленческой иерархии. И  управ-
ленческая задача состоит в организации доведения информации о них 
до верхних уровней (Козлов, Третьяк, 2012, с. 9). В широко распростра-
ненном представлении мониторинг связывают либо со специальной ис-
следовательской, либо со специальной же управленческой деятельностью 
узкого круга лиц. Многочисленные сотрудники, находящиеся на низших 
уровнях управленческой иерархии, не воспринимаются как обладающие 
управленческой и  исследовательской, а, следовательно, и  прогностиче-
ской субъектностью. Таков и образ педагога, мастера производственного 
обучения, не говоря уже об учебно-вспомогательном персонале. Однако 
на этом низовом, с точки зрения господствующих стереотипов об управ-
лении, уровне происходит многое из того, что существенно сказывает-
ся на  результатах работы всей образовательной организации, включая 
ее верхние управленческие уровни.

Важно видеть в рядовых работниках своеобразные «нервные оконча-
ния», рецепторы, фиксирующие огромное множество слабых сигналов – 
зачастую очень важных, но пока не дошедших до органов управления. 
Так можно получить широко разветвленный, высокочувствительный 
коллективный орган (своеобразную «нейросеть») восприятия, достав-
ки информации, часто игнорируемой управленцами и исследователями, 
что существенно дополнит результаты работы последних. Так можно 
настроить постоянно действующий «аппарат» мониторинга слабых сиг-
налов о процессах в образовательной организации, о системе професси-
онального образования в целом. 
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Очевидно, что педагоги высшей категории способны выступать на экс-
пертном уровне осмысления сильных и слабых сигналов, педагоги первой 
категории – на уровне эрудированных аналитиков, начинающие же педа-
гоги увидят, что они не только ретрансляторы содержания образователь-
ных программ, но и субъекты оперативной трансформации актуальных 
данных о  социально-экономических процессах в  содержание образова-
ния, то  есть субъекты опережающего профессионального образования. 
Такая их роль существенно дополнит образовательный процесс, прежде 
всего его содержание, тем, актуальность чего стремительно возрастает, 
но  что пока не  учтено ни  рекомендациями работодателей, ни  тем более 
нормативными предписаниями органов управления сферой образования. 
Этим и будет обеспечено двойное опережение педагогами ПОО норматив-
но зафиксированной реальной ситуации.

Особого внимания заслуживают возможности аттестационных ко-
миссий и их членов персонально при сборе, консолидации и интеграции 
этих сигналов, что, конечно, расширяет их функции, но это те функции, 
которые в  значительной степени дополнят оценивание трансляцией 
значимой для развития всей системы профессионального образования 
информации как по вертикали, так и по горизонтали. На этом пути воз-
можен отход от часто неубедительной «прямой оценки и отход от специ-
альной и единоразовой экзаменации для оценки навыков и переход к не-
прерывному мониторингу развития навыков» (Сорокин и др., 2021, с. 
29; курсив наш – В. В., А. К.). Именно на этом пути оценка и развитие 
профессиональных навыков неотделимы и  рассматриваются как часть 
профессионального развития. Поэтому и практика измерения навыков, 
обучения и сертификации является не единоразовой, а постоянной, с ис-
пользованием косвенных данных (в том числе информация цифровых 
профилей и следов) (Там же, с. 29).

П. С. Сорокин и  др. считают трекинг непосредственной рабочей дея-
тельности наиболее прогрессивным подходом, который может стать новым 
и достоверным источником данных об использовании профессиональных 
навыков. Для реализации этих задач как нельзя лучше подходят «цифро-
вые инструменты, которые позволяют обеспечить мониторинг различных 
активностей, оперативно проводить фиксации, агрегировать большие 
массивы информации» (Сорокин и др., 2021, с. 29), а «акцент на оценке ис-
пользования навыков соответствует теоретической модели эффективного 
мэтчинга навыков» (Там же, с. 30). Трекинг подразумевает фиксацию всего 
набора навыков, используемых в работе. «Происходит размывание границ 
между общими и специфическими навыками, а также самого понятия уни-
версальных и “переносимых” компетенций» (Там же, с. 49).

Таким образом, каждый педагог ПОО оказывается и объектом, и ин-
струментом, и субъектом мониторинга, что обеспечит и основательность 
его оценки и самооценки, и дальнейшее его профессиональное развитие.

Заключение
Оценка компетентности педагогов – не только актуальная, но и дели-

катная задача, решение которой оказывает прямое влияние на результа-
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тивность и эффективность работы всей системы образования. Особенно 
это относится к оценке компетентности педагогов ПОО.

Перечень признанных сегодня методологических оснований оцен-
ки компетентности педагогов ПОО уже является весьма пространным. 
И все же мы считаем целесообразным дополнить его учетом результа-
тов включенного, имманентного, осуществляемого самими педагогами 
мониторинга сферы профессионального образования и  рынка труда. 
Эти результаты потребуют дальнейших научно обоснованных обработ-
ки и  интерпретации. Среди них особую ценность будут представлять 
имплицитные, латентные данные и  слабые сигналы, складывающиеся 
в цифровой трекинг профессиональной активности педагогов и мэтчинг 
их навыков. Они позволят сказать о педагоге гораздо больше и точнее, 
нежели эпизодические отчетности и экзаменовки, предусмотренные ат-
тестационными процедурами.

Представляется целесообразной разработка таких инструментов, которые 
бы обеспечили вовлечение педагогов в осознанное участие в мониторинге 
сферы образования и рынка труда как одной из основ оценки их профессио-
нальной компетентности. Прообразы этих инструментов уже созданы и тре-
буют лишь педагогической корректировки и адаптации. Авторы не ставят 
под сомнение теорию и практику существующей оценки, а лишь дополняют 
ее, как думается, в нужном и полезном направлении, что потребует дальней-
шей значительной коллегиальной теоретико-методологической и еще боль-
шей опытно-экспериментальной работы. Но дорогу осилит идущий.
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Аннотация
Введение. Динамика вызовов и рисков, с которыми сталкивается система профес-
сионального образования России, требует поиска ответов на них в более широком 
контексте, включающем ее собственный исторический опыт. 
Цель. Актуализировать особенности советского опыта оценки содержания дея-
тельности педагогических работников системы профессионального образования.
Методы. Анализ научных публикаций и исторических источников в сфере профес-
сионального образования и  труда с  применением историко-генетического и  си-
стемного методов, обобщение и систематизация полученных выводов.
Результаты. Проанализированы экспертные мнения, зафиксированные в  отече-
ственных публикациях и архивных материалах 1970–1980-х гг. Определены причи-
ны относительного отставания оценки социально-значимых результатов обучения 
в позднесоветский период от профессиональных, выявлены подходы к решению 
этой проблемы, намеченные в  ходе деятельности Всесоюзной отраслевой науч-
но-исследовательской лаборатории «Проблемы оптимизации подготовки инже-
нерно-педагогических кадров», обозначены возможные пути их актуализации в на-
правлении учета формирования социально значимых компетенций выпускников.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
в процессе модернизации системы подготовки и оценки профессионально-педа-
гогических кадров России.
Финансирование. Статья выполнена в  рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Разработка модели формирования и  совершенство-
вания навыков педагогических кадров, включая разработку методологии совре-
менной оценки профессиональной компетентности педагогических работников 
системы СПО на основании мониторинга образовательной сферы и рынка труда» 
(прикладное исследование, № 073-00104-22-01).

Ключевые слова: государственная политика в области воспроизводства трудовых 
ресурсов, среднее профессиональное образование, СПО, компетенции, ценност-
ные основы профессионального образования, методика аттестации педагогиче-
ских работников

© Захаровский Л. В., 2022

Л. В.Захаровский
ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

https://doi.org/10.52944/PORT.2022.51.4.005
mailto:konung-75@mail.ru


Профессиональное образование и рынок трудаТом 10 №4 / 2022   | 70 

Для цитирования: Захаровский Л. В. Из отечественного опыта оценки деятельно-
сти педагогических работников системы профессионального образования // Про-
фессиональное образование и  рынок труда. 2022. Т. 10. № 4. С. 69–81. https://doi.
org/10.52944/PORT.2022.51.4.005

Статья поступила в редакцию 18 октября 2022 г.; поступила после рецензирования 
4 ноября 2022 г.; принята к публикации 10 ноября 2022 г.

Original article

From the domestic experience 
of assessing the competence 
of teachers of the vocational 

education system

Leonid V. Zakharovsky1 

 1 Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation  
  konung-75@mail.ru 

Abstract
Introduction. The dynamics of  challenges and risks faced by  the Russian vocational 
education system requires a search for answers in a broader context, including changes 
in  approaches to  labour market regulation and improving the content of  vocational 
education.
Аim. To  identify elements of  the domestic experience of  assessing the competence 
of  pedagogical personnel that have the potential to  be updated in  the process 
of developing a methodology for assessing the results of teachers’ activities adequate 
to modern challenges, aimed at forming socially significant competencies of graduates 
of vocational education organisations.
Methods. Analysis of  scientific publications and historical sources in  the field 
of education and labour using historical-genetic and systematic methods, generalization 
and systematization of the findings. 
Results. The expert opinions recorded in domestic publications and archival materials 
of the 1970s and 1980s were analysed. The reasons for the relative lag in the late Soviet 
period between the development of methods for assessing socially significant learning 
outcomes from professional ones were identified; scientific approaches to  solving 
this problem were outlined in  the course of  the activities of  the research laboratory 
“Problems of optimising the training of engineering and pedagogical personnel” as well 
as possible ways of their actualization in solving these problems.
Practical significance. The results of  the study can be  used in  the process 
of modernization of the system of training of professional and pedagogical personnel 
in Russia.
Funding. The article was carried out within the framework of  the state task of  the 
Ministry of  Education of  the Russian Federation “Development of  a model for the 
formation and improvement of the skills of teaching staff, including the development 

Л. В.Захаровский
ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

https://doi.org/10.52944/PORT.2022.51.4.005
https://doi.org/10.52944/PORT.2022.51.4.005
mailto:konung-75@mail.ru


Vocational Education and Labour Market Vol.10 No. 4 / 2022   | 71 

of a methodology for modern assessment of the professional competence of teaching 
staff of the vocational education system based on monitoring of the educational sphere 
and the labour market” (applied research, No. 073-00104-22-01).

Keywords: pedagogical competencies, secondary vocational education, TVET, history 
of vocational education, certification of teachers

For citation: Zakharovsky, L. V. (2022). From the domestic experience of assessing the 
competence of teachers of the vocational education system. Vocational Education and 
Labour Market, 10(4), 69–81. (In Russ.) https://doi.org/10.52944/PORT.2022.51.4.005

Received October 18, 2022; revised November 4, 2022; accepted November 10, 2022.

Введение
Обращаясь к широко обсуждаемой сегодня проблеме оценки деятель-

ности педагогических работников, не  стоит ограничиваться анализом 
литературы последнего десятилетия. История развивается по  спира-
ли. Как известно, на внешней стороне легендарного перстня Соломона 
было начертано «Все проходит», а на внутренней (сокровенной) – «Ни-
что не проходит». Сегодняшний рост внимания к советскому прошлому 
побуждает обратиться к публикациям и архивным материалам периода 
«зрелого социализма», то есть 1970–1980-х гг., убеждающим в плодот-
ворности и перспективности актуализации их содержания.

Цель статьи – актуализировать советский опыт в оценке деятельно-
сти педагогических работников системы профессионального образова-
ния, которая в значительной степени сосредоточена на формировании 
социально значимых компетенций как стержня всей педагогической 
деятельности, или, как настаивает В. И. Слободчиков в своем эксперт-
ном мнении об антропологическом смысле профессионального образо-
вания, на «взращивании “собственно человеческого в человеке”» (Сло-
бодчиков, 2020).

Публикации, обсуждаемые в статье, представляются репрезентатив-
ными, знаковыми. Отбор же неопубликованных материалов определя-
ется широкими возможностями Государственного архива Свердловской 
области (далее  – ГАСО), хранящего свидетельства истории не  только 
важнейшего индустриального региона, но и всей страны, с регионами 
которой Свердловская область была теснейшим образом переплетена 
неисчислимыми связями. Воспользовались мы  и возможностями ар-
хива Российского государственного профессионально-педагогического 
университета (Екатеринбург), созданного в 1979 г. (прежнее название – 
Свердловский инженерно-педагогический институт), в котором велись 
активные исследования по интересующей нас теме. Опираясь на резуль-
таты данных исследований, вуз осуществлял подготовку педагогических 
кадров для профессиональных училищ и заводских центров подготовки 
рабочих всего Советского Союза.

Параллельно с изучением архивных материалов проведен анализ бо-
лее поздних публикаций, относящихся к постсоветскому периоду оте-
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чественной истории. Среди них работы, исследующие потенциал атте-
стации как инструмента повышения эффективности управления обра-
зовательными системами (Кирова, 2002; Ковина, 1997; Самсонов, 2000); 
инструмента управления качеством образования (Булынский, 2001; 
Молчанов, 1998); инструмента повышения профессионализма и  твор-
ческих способностей педагогических кадров (Зотова, 2008; Кузьмина, 
2018; Татарченкова, 1999).

Методы 
Методология нашего исследования сводится к  экспликации, рекон-

струкции и  ретрансляции особенностей советского опыта оценки де-
ятельности педагогических работников периода «зрелого социализма» 
как заслуживающего не  только академического исторического внима-
ния, но и дающего немало оснований к его использованию в современ-
ных условиях.

Результаты и обсуждение 

Значение формирования социально значимых компетенций выпускни-
ков

Проблема совершенствования оценки деятельности педагогических 
работников, конечно же, в  значительной степени коррелирует с  тео-
рией и практикой оценивания результатов, сформированных у обуча-
ющихся профессиональных образовательных организаций в ходе и по 
итогам реализации образовательных программ. Особенно актуальной 
и  недостаточно изученной остается оценка личностных качеств всех 
участников образовательного процесса, в том числе педагогов (Шерина, 
Денисова, 2021). Наиболее весомой причиной затруднений в этой оцен-
ке выступает ориентация лишь на рыночный спрос («успешность») при 
целеполагании, фактическое размывание системы воспитательной ра-
боты, наблюдавшееся в условиях идеологического, ценностного вакуу-
ма последних десятилетий, в контексте которого закономерным стало 
снижение социального престижа и  авторитета самих педагогических 
работников.

В советский же период неразрывная связь профессионального и со-
циального компонентов в процессе формирования будущего работника 
получила и научное осмысление, и практическое выражение: она учи-
тывалась как в ходе обучения, так и при планировании его результатов. 
Профессиональная компетентность работника, его умение квалифици-
рованно выполнять свою специализированную работу не  должно на-
рушать принцип всестороннего развития личности (Филиппов, 1980). 
Исходя из этого, выделяли два обязательных аспекта требований к каче-
ству профессионального образования – производственно-необходимый 
уровень (профессиональное образование рассматривалось как ориен-
тированное на «усредненный» уровень требований для различных про-
изводств и  профессий) и, как он  долго именовался, политехнический 
(направленный как раз на всестороннее развитие человека).
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Результаты образования, в том числе и профессионального, оценива-
лись с учетом многих его социальных эффектов, которые педагог про-
фессионального училища обязан был учитывать, от них зависела и его 
репутация, находящая отражение в регулярных устных и письменных 
«Характеристиках», хранящихся в  личном деле работника, и  в итогах 
аттестации, введенной в практику в 1972 г. 

Вся система взаимоотношений при реализации образовательного 
процесса строилась с обязательным учетом социальных эффектов:

1) воздействие образования на  усиление социальной однородно-
сти общества (подъем уровня общего образования и  квалификации 
трудящихся рассматривался в качестве фундаментальной предпосыл-
ки преодоления классовых различий, сближения социальных слоев 
и групп);

2) воздействие образования на  процесс преодоления существен-
ных различий между городом и деревней (повышение квалификации 
сельских жителей рассматривалось как необходимая предпосылка 
индустриализации и интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства);

3) воздействие образования на процесс преодоления существенных 
различий между умственным и физическим трудом (превращение кол-
хозников в агрономических работников);

4) роль образования в процессе формирования всесторонне развитой 
личности (в условиях научно-технической революции квалифициро-
ванный работник должен не только освоить соответствующие програм-
мы обучения, но и овладеть методами усвоения новых знаний в процес-
се работы) (Жамин, 1979).

Атмосфера спонтанной и постоянной, не обязательно документиро-
вавшейся оценки деятельности педагогов мобилизовывала их  усилия 
в социально востребованном направлении. В то же время в ходе соци-
ологических опросов тех лет (даже весьма ограниченных территори-
ально и хронологически) о мотивах поступления в то или иное учебное 
заведение и  профессиональных планах выявлялись далеко не  только 
позитивные тенденции: рост территориальной неоднородности в  раз-
витии сети учебных заведений (приводившей к разной степени доступ-
ности получения профессионального образования), снижение доли вы-
пускников дневных школ, поступающих на обучение в профессиональ-
но-технические учебные заведения (Плясовских, 1987), падение пре-
стижа профессионально-технического образования в  обществе, в  том 
числе среди молодежи (что приводило к систематическому невыполне-
нию профтехучилищами планов наборов контингента и необходимости 
комплектования корпуса педагогов за счет прикомандирования кадров 
с промышленных предприятий, от их парторганизаций).

Современное понимание социальных эффектов образования позво-
ляет более многогранно рассмотреть выполнение системой профессио-
нального образования ее социальных функций, например:

– «социального миксера», «перемешивающего» в  одном коллективе 
детей из разных социальных групп для приобретения опыта взаимодей-
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ствия, выстраивания конструктивных отношений и  предотвращения 
социальных потрясений;

– «социального парника», обеспечивающего заданное качество соци-
ально-личностного созревания индивида в  специально сконструиро-
ванных социально-психологических и организационно-педагогических 
условиях с учетом индивидуальных особенностей и пределов психофи-
зиологических возможностей обучающихся;

– «социального сита» … которое тестирует и  просеивает, отбирает 
и распределяет индивидов по различным социальным стратам и пози-
циям;

– «социального лифта», обеспечивающего социальную мобильность 
(Голиков, 2012).

То, насколько профессиональная образовательная организация обе-
спечивает исполнение этих функций, зависит от  вклада в  ее работу 
каждого педагога. Сформировавшееся в советской научной литературе 
и получившее дальнейшее развитие в современный период представле-
ние о целом комплексе социальных эффектов образования, в том числе 
профессионального, их  неразрывной связи с  собственно профессио-
нальной подготовкой обучающихся и  взаимовлиянии, служат веским 
обоснованием необходимости учета социальных эффектов в  совокуп-
ности инструментов оценки деятельности педагогических кадров. 

Первые подходы к  возникновению такого инструментария намети-
лись еще в советский период, однако в то время они были ориентирова-
ны на уровень учебных заведений в целом, без особой персонализации 
роли их педагогических работников. Итоги проверок училищ комисси-
ями партийно-государственных органов различного уровня и в разное 
время неизменно включали в  число наиболее значимых недостатков 
различные упущения в деятельности, влекущие именно социальные эф-
фекты, – от нарушений при приеме на обучение воспитанников детских 
домов до недостаточного уровня общественно-политической активно-
сти учащихся.

Формирование такого деперсонифицированного подхода при про-
верках было в  немалой степени обусловлено хроническим дефицитом 
педагогических кадров в системе советского профессионально-техниче-
ского образования. Так, в 1950-е гг. основное звено подготовки кадров 
мастеров (индустриально-педагогические техникумы) обеспечивало 
лишь 50% потребности в  них. Ситуацию осложняло и  то, что проис-
ходил экономически (фактически, рыночно) мотивированный отток 
квалифицированных преподавателей ПТУ в  сферу промышленного 
производства, росли показатели самовольного выбытия прибывающих 
по распределению преподавателей. Так, «Главное управление [трудовых 
резервов] по плану распределения должно было направить [в Свердлов-
скую область – Л. З.] в 1957 г. 144 человека. Фактически прибыло 100 че-
ловек … Часть выпускников техникумов, прибыв в учебные заведения 
с направлением Главного управления и приказом областного управле-
ния, самовольно выбыли из училищ и школ»1.

1  ГАСО. Ф. Р-2203. Оп.1. Д.478. Л. 14.
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«Местные партийные организации в ответ шли путем мобилизации 
квалифицированных рабочих и  специалистов для работы в  профте-
хобразовании. При этом не  учитывались ни  распространение латент-
но-рыночного сознания в  рабочей среде, ни  специфика творческого 
по  природе труда преподавателя, требующего не  только узкопрофес-
сиональной подготовки, но и призвания, способностей, коммуникаци-
онных навыков и  т. д. Пример Свердловской области показывает, что 
проблема педагогических кадров обострялась: в  1965 г. по  сравнению 
с 1959 г. количество мастеров и преподавателей, имеющих лишь общее 
среднее или неполное среднее образование, увеличилось с 972 до 1206» 
(Захаровский, 2015). Этот негативный опыт также стоит учесть в совре-
менных условиях актуализации мобилизационных мер.

Переход подготовки педагогов и оценки их деятельности на научно-ин-
ституциональные основы

Проблема качества педагогического корпуса долго оставалась весь-
ма острой. Поэтому к 1979 г. инженеры-педагоги для профтехучилищ 
СССР привлекались уже не  только с  предприятий, но  и целенаправ-
ленно готовились в  34 вузах. Введение аттестации инженерно-педа-
гогических работников мотивировало их  к самообразованию. Нако-
нец, в 1979 г. была реализована идея создания института, специально 
предназначенного для подготовки инженерно-педагогических кадров, 
высказанная еще в  1966 г. начальником Свердловского областного 
управления профтехобразования С. А. Заложневым (Леднев, 2004). 
В г. Свердловске открылось первое в стране специализированное выс-
шее учебное заведение системы профессионально-педагогического 
образования  – Свердловский инженерно-педагогический институт 
(СИПИ).

Приказом Государственного комитета СССР по  профессиональ-
но-техническому образованию от 4 августа 1980 г. № 118 на базе СИПИ 
была создана Всесоюзная отраслевая научно-исследовательская лабо-
ратория «Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагоги-
ческих кадров» (далее – ОНИЛ). Работа ОНИЛ выполнялась согласно 
Программе научных исследований, утвержденной Государственным 
комитетом СССР по профтехобразованию от 16.12.1981 г. на пятилетку 
до  1986 г. Среди научных направлений, определенных этой програм-
мой для ОНИЛ, была и  методика достижения социальных эффектов 
образовательной деятельности. В ходе выполнения программы иссле-
дований ОНИЛ была разработана модель психолого-педагогической 
подготовки инженера-педагога, разработаны принципы и методы про-
фессионального воспитания студентов инженерно-педагогических 
специальностей с  учетом формирования их  ценностных ориентаций 
и  нравственно-этических норм поведения, исследованы профессио-
нально значимые качества личности специалистов инженерно-педаго-
гического профиля, разработан комплексный план коммунистического 
воспитания студентов.

Особый интерес представляет отчет о  проведенной научно-иссле-
довательской работе по  теме 08-206-84 «Проблемы оптимизации под-
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готовки инженерно-педагогических кадров» за  1984 г. В  составлении 
отчета приняли участие виднейшие ученые СИПИ: Э. Ф. Зеер, Г. Е. Збо-
ровский, Г. А. Карпова, Л. К. Малштейн и др. Огромную ценность имеют 
разделы: 2.1. Концепция развития инженерно-педагогического образо-
вания; 2.5.2. Содержание психолого-педагогической подготовки инже-
неров-педагогов; 3.3. Формирование профессиональной направленно-
сти личности будущего инженера-педагога в  процессе педагогической 
практики; 3.4. Принципы и  методы профессионального воспитания 
студентов инженерно-педагогического вуза; 3.5. Факторы, влияющие 
на вхождение в профессию выпускника СИПИ. В отчете нет целостно-
го исследования, направленного на выработку оптимальной методики 
оценки результатов педагогической деятельности будущих выпускни-
ков, однако намечен целый ряд интересных подходов к проблеме, пред-
ставляющих большой интерес и в наши дни.

Принципиальным является сложившееся среди ученых ОНИЛ пред-
ставление о том, что обучение в ПТУ непосредственно связано с фор-
мированием личности будущего рабочего. Между тем основную массу 
преподавателей и мастеров в тот период составляли лица без базового 
инженерно-педагогического образования, и  одним из  существенных 
недостатков этих специалистов было признано «уклонение от  воспи-
тательной работы с  учащимися». В  условиях постоянного увеличе-
ния среди учащихся количества «трудных подростков» выход ученые 
ОНИЛ видели в подготовке специалистов, совмещающих функции ма-
стера производственного обучения или преподавателя спецтехнологии 
с  функцией специалиста по  воспитательной работе. На  основе этой 
подготовки предъявлялись и требования к соответствию деятельности 
педагогических коллективов ПТУ сформулированным на партийно-го-
сударственном уровне социальным эффектам профессионального об-
разования.

Верным представляется подход ученых ОНИЛ, заключающийся 
в том, что воспитанию, неразрывно увязываемому с профессиональной 
подготовкой, придается комплексный характер. В качестве примера от-
метим задачу поддержки технического творчества учащихся. С учетом 
динамизма и  изменчивости моды, индивидуальных и  общественных 
запросов, вкусов и  потребностей, современных темпов перестройки 
производства и отраслей сервиса заслуживают актуализации как кон-
цептуальные представления ученых ОНИЛ о  развитии технического 
творчества в  качестве мощного средства формирования всесторонне 
развитой, гармоничной личности, так и конкретные разработки, вклю-
чающие целый спектр объектов психолого-педагогического изучения: 
проблемы сущности творческой деятельности, ее  специфики и  осо-
бенностей проявления; проблемы творческой личности, особенности 
ее  формирования, проявления творческих способностей; проблемы 
продукта творческой деятельности; проблемы коллективного творче-
ства; проблемы обучения творчеству и другие.

Интерес представляет сложившееся в  тот период понимание тех-
нического творчества не  только как средства укрепления связи меж-
ду профессиональным обучением и  производством, но  и как формы 

Л. В.Захаровский
ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Vocational Education and Labour Market Vol.10 No. 4 / 2022   | 77 

приобщения к  постоянному творческому поиску. В  качестве наиболее 
интересной организационно-педагогической формы, выработанной 
в процессе поисков в этом направлении, оценивались эксперименталь-
но-конструкторские бюро (ЭКБ), включавшие по 2–3 творческие груп-
пы, в каждую из которых входили по 8–10 учащихся. Важно, что в ра-
боте групп принимали участие преподаватели, мастера производствен-
ного обучения, а также инженеры с производства, в интересах которого 
осуществлялись творческие проекты учащихся. Соединение педагогов, 
учивших творчеству, и  практиков, направлявших творческую актив-
ность, позволяло учащимся реализовывать научно-технический поиск 
в условиях, максимально приближенных к производственным1. В этой 
модели учащийся не  просто работал рядом с  инженером-педагогом, 
он на равных участвовал в дискуссиях, являлся не только исполнителем 
конструкторских замыслов, но  и партнером, равноправным автором 
разработки. В более широком смысле в процессе технического творче-
ства у учащихся формировалась любовь к своей профессии и активная 
жизненная позиция. Конкретная, увязанная с планами развития базо-
вого предприятия направленность технического творчества создавала 
точные, количественно определяемые (число проектов, внедренческий 
эффект и т. д.) инструменты оценки деятельности соответствующих пе-
дагогов.

Понимая, что профессиональное образование должно вносить свой 
вклад в  формирование мировоззренческих, нравственных, эстетиче-
ских и  физических качеств личности специалиста-строителя комму-
низма, ученые ОНИЛ включали в  число профессионально значимых 
качеств педагога социальные элементы, в том числе коммунистическую 
идейность, общественно-политическую активность, высокий нрав-
ственный облик, коллективизм. Разработка современной методики 
оценки эффективности педагогической деятельности требует их пере-
осмысления, увязки с  отечественной традицией и  современными реа-
лиями российского общества, мировыми тенденциями (цифровизация, 
глобализация и т. д.), но сама необходимость четко сформулированных 
социальных компонентов в модели компетентности педагогических ра-
ботников несомненна.

Основной формой оценки государством деятельности педагоги-
ческих работников с  1972 г. стала процедура их  аттестации. В  1990-х 
гг. она претерпела существенные изменения. Анализ этих изменений 
позволяет говорить не только о процедурной ее конкретизации, но и 
об  излишней формализации и  бюрократизации аттестационных про-
цедур, порождающих и  сегодня «существенные противоречия в  их 
проведении: между гуманистическими задачами стимулирования про-
фессионального мастерства педагогов и улучшения их материального 
положения и  формализацией аттестационной процедуры, … между 
квалификационными требованиями к аттестуемым и возможностями 
создания условий для их реализации; между правовым регулировани-

1 Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагогических кадров: отчет о НИР (заключительный) / Рук. Э. Ф. 
Зеер. Свердловск: Свердл. инж.-пед. ин-т, 1985. С. 32.
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ем процесса аттестации и отношением аттестуемых к справедливости 
нормативных требований и объективности выводов; между управлен-
ческим жестким воздействием на процесс аттестации и реальной по-
требностью аттестуемых в  согласовании аттестационных процедур» 
(Ковина, 1997).

Экспертное сообщество, осознавая эти и другие проблемы, неодно-
кратно выдвигало предложения о совершенствовании аттестационных 
механизмов. Для оценки же  деятельности педагога по  формированию 
социальных компетенций не избежать четкой артикуляции ценностных 
основ, которые должны войти в  структуру основополагающих задач 
педагогической деятельности. Такими должны быть традиционные для 
отечественной педагогики и российского общества в целом приорите-
ты, значение которым в  обязательном порядке придавалось в  матери-
алах ОНИЛ, но  о которых мало вспоминали в  последние три десяти-
летия. Следование таким ценностным ориентирам – самый надежный 
путь решения большинства проблем современного общества, которые 
плохо поддаются регулированию внешними по отношению к личности 
механизмами – юридическими, экономическими и другими. Эти ориен-
тиры необходимо вернуть в деятельность педагогических работников, 
а значит, и в оценку этой деятельности.

Заключение
Исследование наработанного и апробированного в советский пери-

од опыта оценки деятельности педагогических работников профессио-
нальных учебных заведений в сопоставлении с современными подхода-
ми позволяет сделать ряд выводов:

1. Оценка социальных эффектов деятельности педагогического кор-
пуса остается значимой как с точки зрения долгосрочных государствен-
ных интересов, так и с точки зрения успешности будущего жизненного 
пути обучающихся.

2. Современная ситуация, безусловно, несет целый ряд вызовов и ри-
сков, которые не были характерны для советского периода, что требует 
существенной модификации опыта оценки социальных эффектов обра-
зовательной деятельности, накопленного в советский период.

3. Ввиду того, что социальные эффекты, в  том числе в  профессио-
нальном образовании, возникают как синергия множества последова-
тельных воспитательных и  просветительских усилий, нравственного 
влияния многих авторитетных для обучающихся лиц, было бы рацио-
нально производить их оценку (по опыту советского периода) не столь-
ко на уровне работы отдельного педагога, сколько на уровне деятельно-
сти образовательной организации.
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Аннотация 
Введение. Компетентностный подход в  практике подготовки педагога СПО лег 
в основу требований к результатам обучения, закрепленных в ФГОС. Однако прак-
тика совершенствования кадрового потенциала реальных организаций практиче-
ски не использует возможности компетентностного подхода для отбора и прогно-
за профессионального развития. Модель компетенций педагога СПО может стать 
ядром такой практики в системе среднего профессионального образования. 
Цель. Содержательно наполнить и обосновать модель soft-компетенций педагога 
СПО для повышения кадрового потенциала через процедуры профессионального 
психологического отбора и прогноза профессиональной успешности. 
Методы. В ходе исследования использовался теоретико-методологический анализ 
смыслового и содержательного наполнения предметного поля исследований, ре-
левантных идее компетенций, в  эмпирической части исследования применялись 
опросные методы и метод экспертных оценок. 
Результаты. В ходе исследования определен перечень soft-компетенций педагога 
СПО и предложена последовательность разработки модели компетенций для це-
лей профессионального психологического отбора и прогноза профессионального 
развития педагога СПО. 
Научная новизна. На выборке педагогов СПО выделена отдельная группа soft-ком-
петенций (форсайт-компетенций), направленная как на прогнозирование измене-
ний в профессиональной деятельности, так и на прогнозирование развития себя 
в качестве ее субъекта. 
Практическая значимость. Представленная последовательность разработки мо-
дели может быть применена для других отраслей или видов деятельности, а пред-
ложенная модель может служить основой для разработки процедур отбора и про-
гноза профессионального развития педагога СПО.
Финансирование. Статья выполнена в  рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Система профессионального психологического отбо-
ра и прогноза профессионального развития педагогов СПО на основе концепции 
Soft-компетенций» (прикладное исследование, № 073-00104-22-01). 
 
Ключевые слова: soft skills, мягкие навыки, надпрофессиональные навыки, фор-
сайт-компетенции, компетентностный подход, профессиональные компетенции, 
среднее профессиональное образование, СПО, педагог профессионального обу-
чения 
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Abstract 
Introduction. The use of  a competence-based approach in  the practice of  training 
a teacher of secondary vocational education is a part of the requirements for the learning 
outcomes in the federal state educational standard. However, real organisations do not 
use the possibilities of a competence-based approach for the selection and forecasting 
of  professional development when improving the human resources potential. The 
competence model of a teacher of secondary vocational education can become the core 
of such practice in the system of secondary vocational education.
The aim of the article is to substantiate the soft skill model of a secondary vocational 
education teacher in  order to  improve the human potential through the procedures 
of professional psychological selection and forecasting of professional success. 
Methods. In the course of the study, a theoretical and methodological analysis of the 
semantic and substantive content of  the subject field of  research that was relevant 
to the idea of competencies was used. In the empirical study, survey methods and the 
expert assessment method were used. 
Results. In the course of the research, a list of soft competencies of a teacher of secondary 
vocational education was identified and a sequence of development of a competence 
model for professional psychological selection and forecasting the professional 
development of a teacher of secondary vocational education was proposed.
Scientific novelty. A separate group of soft competencies was identified on a sample 
of secondary vocational education teachers, aimed at predicting the changes in both 
the professional activity and oneself as its subject. 
Practical significance. The presented sequence of model development can be applied 
to  other industries or  types of  activities. The presented model can serve as  the basis 
for the development of  selection and forecasting procedures of  the professional 
development of secondary vocational education teachers.
Funding. The article was carried out within the state task of the Ministry of Education 
of  the Russian Federation “The System of  Professional Psychological Selection and 
Forecasting of  the Professional Development of  Teachers of  Secondary Vocational 
Education Based on the Concept of Soft Competencies” (applied research, № 073-00104-
22-01)
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Введение
Подготовка педагогических кадров для разных уровней системы об-

разования является ключевым моментом создания производительных 
сил для всех отраслей народного хозяйства. Чем более квалифицирован-
ной является деятельность, тем больше требуется систематизированное 
в дидактической форме знание, чтобы начать ее выполнять, и тем серьез-
нее трансакционные издержки и  последствия, связанные с  ее неудов-
летворительным выполнением. Иными словами, для подготовки квали-
фицированных кадров требуются квалифицированные педагогические 
кадры. Поэтому в условиях постоянных социальных и технологических 
изменений вопрос формальных и неформальных требований к лично-
сти педагога общего и профессионального образования является акту-
альным постоянно.

Сложившаяся в  период существования СССР национальная систе-
ма общей и  профессиональной подготовки предъявляла требования 
не только к учащемуся, но и к педагогу, мастеру производственного об-
учения, преподавателю высшей школы. Базис требований к  личности, 
поведению, квалификации не без перекосов был заложен не только нор-
мативно и  идеологически, но  и исторически через ликвидацию безгра-
мотности и индустриализацию. Складывающиеся традиции закрепляли 
в целом позитивный, местами даже сакрализированный, образ учителя, 
мастера и преподавателя, а также самой системы как гуманизированного 
пространства взросления (школа – «второй дом», путевка в жизнь и т. п.). 

Распад СССР на фоне социального выживания и надежд на повыше-
ние уровня жизни в процессе перехода к рыночным отношениям, без со-
мнения, повлек за собой глубокое падение престижа не только рабочих 
профессий, но и педагогической деятельности. Довольно резко по исто-
рическим меркам сменился пул востребованных профессий и направле-
ний подготовки. При этом модернизация содержания и структуры обра-
зования на всех уровнях приобрела практически неуправляемые формы. 
Вера в партнерские экономические отношения и надежда на включение 
в образовательное европейское пространство обусловили безоглядную 
ориентацию на  компетентностный подход в  образовании. Вместо ос-
мысления и при необходимости постепенной интеграции запустилась 
на ходу перестройка системы через Болонский процесс, внедрение дву-
хуровневой подготовки, неоднократная смена образовательных стандар-
тов, ликвидация начального профессионального образования и т. д.
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Компетентностный подход, безусловно, имеет свои методологиче-
ские и  теоретические недостатки, главным из  которых является кон-
венциональность самого понятия «компетенция». Можно привести 
в пример огромное количество научных работ по формированию ком-
петенций у студентов по разным направлениям подготовки, но замет-
ных исследований психологической структуры компетенций мы не об-
наружим. Скорее всего, именно это во многом определило как система-
тический пересмотр перечней компетенций, так и произвольность в их 
формулировках. За исключением более-менее устоявшейся «способен 
и  готов» все остальные формулировки являются экспертными обоб-
щениями по разным направлениям подготовки вне реализации четко 
прописанной процедуры выявления компетенций на основе глубокого 
анализа и эмпирических исследований профессиональной деятельно-
сти. С другой стороны, именно эта неопределенность придает компе-
тентностному подходу высокую гибкость в выборе содержания, форм 
и методов.

Внедрение компетеностного подхода в  образование, таким образом, 
инициировало потребность в  создании компетентностной модели вы-
пускника, в том числе самого педагога, мастера, преподавателя. Вопрос 
встал не только о содержательном наполнении, но и масштабности ком-
петенций по  отношению к  субъекту будущей профессиональной дея-
тельности. Федеральный государственный стандарт (далее – ФГОС) по-
коления 3++ закрепил три типа компетенций – универсальные (УК), об-
щепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). В нормативном 
описании профессиональной деятельности в трудовых стандартах реле-
вантно закрепленным для компетенций понятием стало понятие трудо-
вых функций. А  в реальной профессиональной деятельности понятие 
компетенций зафиксировалось как причинное объяснение успешности 
субъекта в связи с тем, что ее невозможно прогнозировать исходя только 
из объема, широты или глубины профессионального знания. Осмысле-
ние практики бизнеса и производства позволило описать компетенции 
в форме навыков и разделить их на hard и soft skills, а также, учитывая 
масштабы информатизации и компьютеризации, digital skills.

Такая длинная преамбула понадобилась не только для формулирова-
ния цели статьи, но и для осмысления проблемы, в основе которой лежат 
следующие противоречия:

1) между потребностью системы среднего профессионального обра-
зования (далее – СПО) в высококвалифицированных педагогических ка-
драх и низким престижем как производительного (рабочих профессий), 
так и педагогического труда на фоне часто пересматриваемых стандар-
тов образования;

2) между сущностью и  описанием результатов профессиональной 
подготовки современного специалиста, в  том числе и  самого педагога, 
в виде компетенций;

3) между конвенционально сформулированными результатами про-
фессиональной подготовки в рамках СПО, требованиями к формальной 
и реальной квалификации педагога и потребностью их научно обосно-
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ванного измерения в профессионально-образовательном процессе в це-
лях его совершенствования.

Таким образом, проблему можно обозначить как недостаточность 
практико-ориентированных технологий совершенствования професси-
онально-педагогического потенциала педагога системы СПО в условиях 
кадрового дефицита на основе принятых в качестве подхода и норматив-
но закрепленных в  ФГОС результатов профессиональной подготовки 
в виде компетенций.

Цель статьи, в таком случае, – наполнить содержательно и обосновать 
модель soft-компетенций педагога СПО в  целях повышения кадрового 
потенциала через процедуры профессионального психологического от-
бора и прогноза профессиональной успешности.

Методы
В ходе исследования использовался теоретико-методологический ана-

лиз смыслового и  содержательного наполнения предметного поля ис-
следований, релевантных идее компетенций. В ходе разработки модели 
использовались классификация и  структурно содержательный анализ. 
В эмпирическом исследовании использовались опросные методы и ме-
тод экспертных оценок.

Результаты и обсуждение

Компетентностный подход: формирование и развитие 
Теоретико-методологический анализ проблемы компетенций в  про-

фессиональном образовании позволяет не  только терминологически 
выделить этапы становления компетентностного подхода, но  и исто-
рически релевантные этим этапам репрезентации и  экспликации идеи 
компетенций педагогическим и  психологическим профессиональным 
сообществом.

Первый этап можно обозначить как донаучный (вплоть до конца XIX 
в.). В ходе этого этапа формулировались и транслировались обобщения 
профессионального опыта, способностей и особенностей субъекта, свя-
занных с качеством выполняемой деятельности в виде смыслов – в ос-
новном в форме поговорок («Не смотри, как орет, а смотри, как дело ве-
дет» и т. п.) или крылатых выражений («Многознание уму не научает»). 
Отметим, что именно на этом этапе на уровне идеи успешность профес-
сиональной деятельности связывается не  только с  профессиональным 
знанием предмета деятельности и способа работы с ним, но и с личност-
ными и индивидуальными свойствами субъекта деятельности. 

Второй, научный, этап можно разделить на определенные периоды.
Первый период этого этапа начинается с середины XIX в. через разви-

тие психофизиологического подхода к исследованию трудовой деятель-
ности, в частности с работ И. М. Сеченова (2021), в которых были выяв-
лены оптимальные закономерности режимов труда и отдыха, динамика 
работоспособности и  утомления и  т. п. Личностные свойства и  досто-
инства при этом в качестве предмета исследования не рассматривались.
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Второй период научных исследований связан с  развитием в  конце 
XIX–начале XX века психотехники, в  которой способности и  качества 
субъекта деятельности уже рассматриваются как причинный фактор 
успешности овладения профессиональной деятельностью. Однако со-
вершенствование профессиональной деятельности рассматривалось 
не через личностное развитие, а через включение в структуру трудовой 
деятельности способностей человека, сопряженных с научной организа-
ции труда (Гастев, 2011).

Третий период в отечественной традиции связан с развитием психо-
логии труда после идеологического разрушения в 30-х гг. ХХ в. психо-
техники, а в зарубежной – индустриальной психологии, примерно в это 
же время пришедшей на смену психотехнике. Наиболее приближенной 
к  пониманию компетенций на  этом этапе оказалось понятие «профес-
сионально важные качества» (далее – ПВК), рассматриваемые во взаи-
мосвязи с  быстрым освоением и  эффективным выполнением профес-
сиональной деятельности. Наряду с  отдельными психофизиологиче-
скими характеристиками и свойствами психических процессов, к ПВК 
относили личностные характеристики. На этом этапе инициировалось 
создание классических психодиагностических методов и методик иссле-
дования личности, в том числе во взаимосвязи с деятельностью. В это 
же время как в зарубежной, так и в отечественной психологии активно 
разрабатывалась концепция установки. В  работах Д. Н. Узнадзе (1961) 
и его последователей установка рассматривалась как когнитивное обра-
зование на основе психофизиологии ощущений и восприятия. В работах 
зарубежных психологов – в основном как характеристика социального 
поведения человека. Существенно систематизировал и  развил понятие 
установки в рамках социологии В. А. Ядов (2013) в концепции диспози-
ций. На сегодняшний день установка по отношению к трудовой и про-
фессиональной деятельности обобщенно трактуется и как когнитивное 
образование, и как функциональное состояние через семантическое обо-
значение «готовность», что совпадает с формулировками компетенций 
в  образовательных стандартах и  семантикой бизнес-практики, напри-
мер, готовность к изменениям.

Начиная с 70-х гг. ХХ века акцент исследований, в основном в зару-
бежной психологии, сместился в  сторону практики, в  частности при-
менения и эффективности процедур психологического отбора и подбо-
ра. В  отечественной психологии активно обсуждалась и  исследовалась 
проблема профессиональной пригодности, обозначенная еще в рамках 
психотехники. Современному представлению о  делении способностей 
на hard skills и soft skills оказалась релевантна общепринятая классифи-
кация, выделяющая общие и специальные способности. В целом, разно-
образие работ, профессий и специальностей, многообразие свойств и ка-
честв субъекта, проявляемых в  профессиональной деятельности, мно-
гозначность взаимосвязей между требованиями профессиональной дея-
тельности и реальными свойствами субъекта породили идею о том, что 
есть некий базис способностей и  навыков для освоения разных видов 
деятельности. Еще более близким к  компетенциям по  смыслу и  содер-
жанию является обнаруженное эмпирически и разработанное в рамках 
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концепции системогенеза профессиональной деятельности В. Д. Шадри-
ковым (1982) понятие констелляции, то  есть устойчивой взаимосвязи 
ПВК, группирующихся по мере освоения и выполнения профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, психологическая линия анализа компетенций как ре-
зультата образования основывается на тех закономерностях, структуре 
и новообразованиях личности, которые описывают и объясняют соот-
ветствие личности, субъекта и требований профессиональной деятель-
ности (готовность, пригодность, ПВК, способности).

В  системе образования психологическое понимание преломлялось 
через конкретную профессиональную деятельность. Профессиональное 
образование в практическом аспекте отвечает за решение вполне опреде-
ленных задач – отбор содержания, форм и методов, подготавливающих 
субъекта к  будущей профессиональной деятельности. Таким образом, 
семантика готовности в профессиональной подготовке и образователь-
ной практике заложена изначально как противоречие между психоло-
гическим содержанием и признаками разных типов деятельности – обу-
чения и трудовой деятельности, несмотря на их очевидную предметную 
взаимосвязь. 

Собственно говоря, именно уровень освоения дидактически обрабо-
танного знания о предмете профессиональной деятельности и способов 
его практического преобразования со времен классификации Блума стал 
мерилом академической успеваемости, но оказалось, что прямая корре-
ляция с  профессиональной успешностью отсутствует. На  этот аспект 
и  обратил внимание Н. Хомский (1972), формулируя сущность компе-
тенций: человек знает, «что» и «как», но не может справиться с практи-
ческой ситуацией. Такое понимание инициирует пересмотр подходов 
к результатам профессиональной подготовки в системе профессиональ-
ного образования, появлению и закреплению понятийного аппарата, как 
косвенно, так и  напрямую связанного с  компетентностным подходом: 
ключевые навыки, ключевые квалификации, надпрофессиональные на-
выки, метапрофессиональные качества и т. п. (Астапенко, Шмурыгина, 
2022; Бацунов и др. 2018; Жадько, Безруких, 2011; Есенина, Коновалов, 
2022; Рогалева, Третьякова, 2022; Степашкина и  др., 2022; Jain, 2009). 
Следует заметить, что, например, в английском языке для обозначения 
компетентности и  компетенции используется одно слов (competence), 
их семантические различия проявляются только в контексте, что, несо-
мненно, затрудняет их  научное описание (Cinque, 2016; Barnard, 2019; 
Hurrell et al., 2012). И хотя на интуитивном уровне различия в содержа-
нии в  большинстве случаев воспринимаются, существующая установ-
ка не  плодить сущностей обусловила предложение отказаться от  ком-
петентностного подхода или хотя бы его упростить. Так, И. А. Зимняя 
(2004) предложила использовать оба понятия – компетентность/компе-
тенция – рядоположено, не разводя их значения. 

Перед широким внедрением компетентностного подхода в  норма-
тивном и  содержательном аспектах в  образование мелькали и  другие 
концепции, которые отражали либо частности, либо противоположные 
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установки на готовность субъекта (контекстно-компетентностный под-
ход, личностно-ориентированное образование, личностно развивающее 
профессиональное образование) и  полноценно в  системе профессио-
нального образования не реализовались (Заводчиков, Шаров, 2020).

Если обобщить психологическую и  педагогическую линии анализа, 
то можно сделать определенный вывод: акцент в проявлении и развитии 
компетенций делается для субъектов разных видов деятельности – учеб-
но-профессиональной и  профессиональной, связанных одним предме-
том. Компетенции представляют собой сложные умения, описывающие 
готовность и  способность субъекта деятельности выполнять конкрет-
ные профессиональные задачи в  изменяющихся условиях. То  есть это 
другой уровень анализа и оценки – на уровне деятельности, в отличие 
от конкретных знаний, умений, навыков и способностей. Генезис форми-
рования и развития компетенций представлен в исследованиях, однако 
нет описания, что и как изменяется в структуре, восприятии, содержа-
нии компетенций при переходе от учебно-профессиональной к профес-
сиональной деятельности.

 Таким образом, компетентностный портрет (Коновалов, Лыжин, 
2022) требует не просто перечисления знаний, навыков и способностей, 
необходимых субъекту для выполнения деятельности, но и интегриро-
вания их в кластеры-компетенции, исходя из функций или профессио-
нальных задач. Он же позволяет сблизить требования образовательных 
и профессиональных стандартов (Ковалева, Безукладникова, 2021; Сте-
пашкина и др., 2022; Стукалова и др., 2022; Яркова, Черкасова, 2016).

Принимая во  внимание противоречивые аспекты компетентностно-
го подхода, авторы задаются вопросом: насколько он подходит для ре-
шения прикладных задач управления качеством человеческого ресурса 
в разных системах, в частности – СПО? 

Разработка модели soft-компетенций педагога СПО
Построение модели soft-компетенций педагога профессионального об-

разования можно рассматривать как одну из  прикладных задач в  русле 
компетентностного подхода. Ценность модели заключается в том, что при 
положительной эмпирической верификации ее можно использовать для 
описания и решения широкого круга проблем. Можно назвать как мини-
мум два прикладных выхода модели soft-компетенций педагога СПО. 

Во-первых, появится возможность профессионального психологиче-
ского отбора педагога СПО не только на основе оценки формальных ква-
лификационных характеристик. 

Во-вторых, применение отдельных видов статистического анализа 
к результатам измерения компетенций педагога СПО позволит прогно-
зировать потенциал профессионального развития.

Разработка модели: 1 этап. Аналитический
Первая часть анализа, рассматривающая становление компетентност-

ного подхода в психологическом аспекте в системе образования для об-
щего теоретико-методологического понимания, раскрыта выше. Вторая 
часть непосредственно касается смыслов, формулировок, перечня и со-
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держания soft-компетенций педагога СПО. Этот анализ представлен в ра-
ботах ряда авторов, в которых раскрывается схожесть смыслового и се-
мантического наполнения soft-компетенций в практике профессиональ-
ной деятельности (Шаров и   др., 2021; Ковалева, Безукладникова, 2021; 
Robles, 2012; Wheatman, 2013) и  универсальных компетенций в  ФГОС 
педагога профессионального обучения. Здесь в плане дискуссии следует 
отметить, что в современном дискурсе по анализу требований к педагогу 
СПО и результатам его подготовки ведется обсуждение не только кон-
кретных ПВК, но и soft-компетенций. Терминологическими, смысловы-
ми и содержательными аналогами soft-компетенций являются soft skills, 
надпрофессиональные навыки и  т. п. Отметим, что как сами понятия, 
так и  перечни soft-компетенций всегда дискуссионны, чему есть свои 
объяснения. 

Во-первых, как уже отмечалось выше, сказывается конвенциональная 
природа понятия «компетенция»: оно просто не операционализировано 
научно. Во-вторых, выделение компетенций происходит большей ча-
стью на основании представлений о деятельности, а не ее полноценного 
психологического анализа и эмпирических данных. Поэтому не закрыва-
ется вопрос о критерии количества компетенций как результата профес-
сиональной подготовки. В-третьих, отсутствуют эмпирические иссле-
дования психологической структуры компетенций вообще и отдельных 
компетенций в частности.

Тем не менее результаты даже такого вычленения и описания компе-
тенций позволяют на практическом уровне подойти к их формулировке, 
измерению и оценке.

Разработка модели: 2 этап. Прикладной
В качестве экспертов на прикладном этапе проектирования модели вы-

ступили субъекты профессиональной деятельности, то есть сами педаго-
ги СПО, что является обычной практикой экспертных методов в психо-
логии. На этом этапе приняли участие 59 педагогов, оценивающих значи-
мость soft-компетенций в своей профессиональной деятельности. Кроме 
оценочного суждения, в анкете были представлены и открытые вопросы 
(«Что еще должен быть способен делать педагог СПО, помимо перечис-
ленного, чтобы его профессиональная деятельность была эффективной 
и успешной?»). В результате контент-анализа на смысловом уровне было 
выявлено некоторое количество компетенций, не  совпадающих с  по-
зициями федерального государственного образовательного стандарта 
и  выделенных в  литературных источниках как требования к  soft skills, 
надпрофессиональным навыкам и прочих интерпретаций.

Это позволило говорить об  отдельной группе компетенций, входя-
щих в категорию soft, но ориентированных на прогноз развития пред-
мета профессиональной деятельности и собственного профессиональ-
ного будущего, саморазвитие и  раскрытие потенциала. Эта группа 
компетенций была обозначена как форсайт-компетенции. Она требует 
дальнейшего обоснования и эмпирического изучения в других профес-
сиональных группах. В итоговую прикладную модель вошли следующие 
компетенции:
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1. Soft-компетенции, совпадающие с универсальными компетенциями 
ФГОС

• УК-1 – системное и критическое мышление. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач.

• УК-3 – командная работа и лидерство. Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

• УК-4 – коммуникация. Способен осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах).

• УК-5  – межкультурное взаимодействие. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах. 

2. Форсайт-компетенции
• УК-2  – разработка и  реализация проектов. Способен определять 

круг задач в  рамках поставленной цели и  выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

• Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение), 
что соответствует УК-6. Способен управлять своим временем, выстраи-
вать и  реализовывать траекторию саморазвития на  основе принципов 
образования в течение всей жизни. 

• Способность определять собственные профессионально-педагоги-
ческие возможности и возможности обучающихся как будущих профес-
сионалов. 

• Способность создавать желаемый собственный образ педагога про-
фессионального обучения и образ обучающихся как будущих професси-
оналов. 

• Способность определять стратегию достижения поставленных целей 
в системе профессионального образования.

Вторым шагом для прикладного проектирования модели стала экс-
пертная оценка минимального и желательного порога развития компе-
тенций, вошедших в модель, в которой участвовали руководители обра-
зовательных организаций системы СПО в количестве 12 человек. Такая 
выборка считается достаточной для экспертных обобщений. На рисунке 
представлен предварительный профиль оцененных компетенций, по-
скольку требуется оценка надежности на основе повторного измерения 
и контроль возможного артефакта выборки.

Разработка модели: 3 этап. Диагностический
Выбраны существующие методы психологической диагностики неко-

торых компетенций, для оценки остальных была выбрана упрощенная 
модификация ассесмент-центра. В  модель были добавлены психодиа-
гностические методики, направленные на  измерение психологических 
характеристик, релевантных типологизации компетенций: прогнозиро-
вание (антиципация) и ответственность. 
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Разработка модели: 4 этап. Прогностический1

Последний этап предполагает сравнительный анализ (однофакторный 
дисперсионный анализ для сравнения групп «успешных» и  «неуспеш-
ных» педагогов СПО) и регрессионный анализ (формула «успешности» 
на основе достоверно различающихся soft- и форсайт-компетенций пе-
дагога СПО) с целью построения итоговой модели для системы профес-
сионального психологического отбора и  прогноза профессионального 
развития педагогов СПО. Особенностью разработки модели в  данном 
случае является то, что часть компетенций по результатам сравнитель-
ного анализа не войдет в регрессионный анализ, соответственно, и в ито-
говую модель.
1  На момент подготовки статьи требует пересмотра в связи с получением дополнительных диагностических данных. 
Результаты будут представлены в следующей статье.

Минимальный и желательный уровни выраженности soft- и форсайт-компетенций 
педагога СПО по результатам экспертной оценки

The minimum and desirable levels of expression of soft and foresight competencies 
of a teacher of vocational education and training according to the results of an expert 

assessment
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Таким образом, представленная модель на основе простой диагности-
ки будет работать на актуальную оценку и прогноз профессионального 
развития педагогов СПО в виде оценки общего потенциала успешности 
на основе измерения soft- и форсайт-компетенций.

Заключение
Проведенный анализ компетентностного подхода в  двух аспектах  – 

педагогическом и психологическом – позволил обобщить теоретические 
положения в контексте разработки прикладной модели soft-компетенций 
педагога СПО в  целях профессионального психологического отбора 
и прогноза его профессиональной успешности.

Разработка модели опирается не только на теоретический базис, но и 
эмпирические данные, она разбита на  простые этапы, различающиеся 
содержательно. Процедура может быть реплицирована, что позволяет 
внести в модель изменения на содержательном уровне.

В качестве научной значимости можно отметить выделение отдель-
ной группы компетенций в структуре soft-компетенций, которая была 
названа форсайт-компетенциями. Soft-компетенции обслуживают ак-
туальную деятельность субъекта труда, форсайт-компетенции связаны 
с  осмыслением и  прогнозом развития себя как субъекта профессио-
нальной деятельности, предмета и условий профессиональной деятель-
ности.

Прикладные задачи отбора и прогноза профессионального развития 
работают на систематическое повышение человеческого ресурса в систе-
ме СПО. Предложенная модель может использоваться руководством об-
разовательных учреждений СПО в рамках управления кадрами по типу 
ситуативного или регулярного аудита и  прогноза профессионального 
развития.
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Аннотация
Введение. Система профессионального образования, реагируя на социально-эко-
номические и политические изменения, нуждается в изменении подходов к системе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием. Внедрение компетентностного подхода в обра-
зовательные общественные практики усиливает роль личности педагога и обучае-
мого, задавая вектор на развитие «гибких» надпрофессиональных навыков.
Цель. Актуализировать компетентностную модель педагога профессионального 
обучения с учетом запроса современного рынка труда на выпускников СПО, обла-
дающих сформированными гибкими компетенциями.
Методы. Анализ научной литературы и нормативных документов по проблеме ис-
следования дополнен эмпирическим исследованием (анкетированием) педагогов 
СПО Свердловской области. 
Результаты. Сопоставление требований федерального образовательного стан-
дарта и специфики профессиональной деятельности позволило определить ком-
петенции будущего педагога профессионального обучения, позволяющие гибко 
выстраивать траекторию профессионально-личностного саморазвития. 
Научная новизна. Обоснование необходимости включения форсайт-компетенций 
в компетентностную модель педагога профессионального обучения. 
Практическая значимость. Представленные в  исследовании данные и  выводы 
могут быть использованы при разработке основных и дополнительных образова-
тельных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педа-
гогов педагога профессионального обучения.
Финансирование. Статья выполнена в  рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Система профессионального психологического отбо-
ра и прогноза профессионального развития педагогов СПО на основе концепции 
soft-компетенций» (прикладное исследование, № 073-00104-22-01).

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, soft-
skills, форсайт-компетенции, надпрофессиональные навыки, педагог профессио-
нального обучения 
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Abstract
Introduction. Vocational education is  responding to  socio-economic and political 
changes, and thus experiences the need for a  change in  a number of  traditional ap-
proaches to the system of training, retraining and advanced training of specialists with 
secondary vocational education. The introduction of  a competence-based approach 
in educational social practices emphasises the role of the personality of the teacher and 
the student, setting the vector for the development of supra-professional flexibility skills.
The aim of the article is to actualise the model of competencies of a secondary voca-
tional education teacher considering the demand of the labour market for the graduates 
of secondary vocational education to have flexibility skills.
Methods. Among the methods used were analysis of  regulatory documents and sci-
entific literature on  the research problem and a  survey (questionnaires) of  secondary 
vocational education teachers in Sverdlovsk region.
Results. Based on the comparison of the requirements of the federal educational stan-
dard and the specifics of professional activity, the competencies of the future teacher 
of vocational training, which would allow for a flexible trajectory of self and professional 
development were identified. 
Scientific novelty. Based on the results of the survey, a proposal was made to include 
foresight competencies in  the competency-based model of  a vocational training 
teacher.
Practical significance. The data and conclusions from the study can be useful for the 
developers of basic and additional educational programmes of training, retraining and 
advanced training of teachers of vocational education teachers.
Funding. The article was carried out within the state task of the Ministry of Education 
of the Russian Federation “The System of Professional Psychological Selection and Fore-
casting of the Professional Development of Teachers of Secondary Vocational Education 
Based on the Concept of Soft Competencies” (applied research, №. 073-00104-22-01)
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Введение
Ускорение темпов развития общества и переход к новому технологи-

ческому укладу последнего десятилетия привели к глубоким структур-
ным изменениям в  сфере занятости, сопровождающимся явлениями 
социально-профессиональной турбулентности. В информационном об-
ществе от  специалиста требуется не  столько обладание большим объ-
емом информации, сколько способность к  информационному поиску, 
критическому анализу трендов и  новаций в  профессиональной сфере, 
готовность к обновлению сложившейся структуры деятельности, само-
развитию и профессиональному самосовершенствованию. 

Реакцией профессионального образования на  изменившиеся соци-
ально-экономические условия стало внедрение компетентностного под-
хода в систему подготовки и оценки профессиональных кадров. Новая 
образовательная парадигма, отраженная в  концепции модернизации 
российского образования, провозглашает приоритетную ориентацию 
на формирование у обучающихся ключевых компетентностей и компе-
тенций как интегральных личностно-поведенческих феноменов, обеспе-
чивающих продуктивную адаптацию в динамичном профессиональном 
поле. Центральное место в этом процессе отводится личности педагога, 
его профессиональной квалификации в  контексте новой, компетент-
ностной, парадигмы, пришедшей на смену традиционному подходу, ба-
зирующемуся на категориях «знание-умение-навык». 

Планирование непрерывного образования в  условиях инновацион-
ной экономики требует прогнозирования перспективных, профессио-
нально значимых компетенций с учетом логики развития рынка труда 
и запроса на опережающую подготовку педагогических кадров. Компе-
тентностный подход выводит результат образования за пределы самой 
образовательной системы: акцент ставится на  способности человека 
действовать в различных проблемных ситуациях. Таким образом, значи-
мая роль должна отводиться прогностическим, или форсайт-компетен-
циям, представляющим собой способность и готовность к построению 
и гибкой коррекции специалистом сценария своего профессионального 
будущего, выступающего основой для принятия актуальных професси-
ональных решений. Форсайт-компетенции позволяют педагогам гибко 
выстраивать траекторию профессионально-личностного саморазвития, 
учитывая разнонаправленные, зачастую противоречивые тенденции об-
новляющегося мира профессий. 

Целью настоящей статьи является обоснование включения фор-
сайт-компетенций в компетентностную модель педагога СПО на основа-
нии анализа практик применения компетентностного подхода в системе 
среднего профессионального образования.

Компетентностный подход: история, понятия, трактовки, применение
Методология образования, ориентированного на  компетентность, 

формировалась в 60–70-х гг. ХХ века в США. Н. Хомский вводит в науч-
ный аппарат слово «компетенция», проводя разграничение между зна-
нием языка и  его реальным использованием в  конкретных ситуациях. 
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Если употребление [языка] представляет собой актуальное проявление 
компетенции, то  накопленный человеком опыт, базирующийся на  зна-
ниях, составляет содержание его компетентности (Хомский, 1972).

Следующим этапом становления компетентностного подхода можно 
считать использование понятий компетентность/компетенция как об-
щепрофессиональных категорий. Как подчеркивает Дж. Равен, компе-
тентность включает в себя не только способности, но и мотивационный 
компонент и  представляет собой, таким образом, «мотивированную 
способность» (Равен, 2002). 

Многообразие трактовок порождает методологическую проблему, 
обозначенную И. А. Зимней: стоит ли  рассматривать понятия «ком-
петентность» и  «компетенция» как синонимы или же  их содержание 
дифференцируется? (Зимняя, 2012). Общей тенденцией можно считать 
практическую направленность термина «компетенция»: если компетент-
ность чаще всего трактуется в контексте накопленного опыта как потен-
циальная возможность реализовать одну или несколько способностей, 
то компетенция выступает как «знание в действии» (Асмолов и др., 2008, 
с. 13). В  организационной психологии педагогическая концепция ПВК 
(профессионально важных качеств) замещается использованием кон-
структа «компетенция», определенного Д. МакКлеландом через набор 
внешне наблюдаемых поведенческих характеристик, которые определя-
ют, будет ли успешен исполнитель в выполняемой деятельности (McClel-
land, 1973).

Такой подход к определению компетенции фокусируется на внешней 
стороне компетентности – поведенческих индикаторах, доступных объ-
ективной регистрации и  количественному измерению. В  то же  время 
в отечественной психологии обсуждается не только внешне наблюдаемая, 
но и «внутренняя» сторона профессионализма, представленная наличи-
ем у специалиста оптимального мотивационного комплекса, включающе-
го соответствующую профессиональную направленность и  готовность 
к профессионально-личностному саморазвитию, а также наличием слож-
ных интегративных метапрофессиональных качеств (способность к само-
организации, ответственность и др.), не имеющих однозначных поведен-
ческих проявлений, но  определяющих успешность практически любой 
деятельности. Различный «радиус применения» профессионально значи-
мых свойств позволил впоследствии выделить hard-компетенции, чаще 
всего трактуемые как технические навыки, непосредственно связанные 
с профессиональной деятельностью (Ступина, 2020), и soft-компетенции, 
являющиеся сквозными и не привязанными к определенной професси-
ональной области или технологии (Klaus, 2007; Sonmez, 2014). В отличие 
от  «жестких» навыков soft-компетенции универсальны, надпредметны, 
тесно связаны с личностными качествами, установками и социальными 
навыками и повышают эффективность деятельности и взаимодействия 
с другими людьми (Dall’Amico, Verona, 2015).

В 90-е годы ХХ века в работах Н. В. Кузьминой получает развитие кон-
цепция профессионально-педагогической компетентности (Кузьмина, 
1990). В состав компетентностей преподавателя были включены следу-
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ющие: специальная, методическая, социально- и дифференциально-пси-
хологическая, а также аутопсихологическая компетентность, что в целом 
соответствует выделенным автором педагогическим способностям. 

В принятых в России стратегических документах «О концепции мо-
дернизации российского образования на период до 2010 года»1, «Страте-
гия модернизации общего образования: Материалы для разработчиков 
документов по модернизации общего образования»2 компетентностный 
подход рассматривается в  качестве одного из  оснований обновления 
отечественного образования. Узловым понятием выступает компетент-
ность  – как интегральный конструкт, включающий в  себя интеллекту-
альную и навыковую составляющую. В рамках данной статьи мы будем 
придерживаться определений, данных А. В. Хуторским: компетенция 
«включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по  отношению 
к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности в  этой сфере. Компетентность 
же характеризует опытное овладение человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету де-
ятельности» (Хуторской, Хуторская, 2012, с. 21).

Важной частью результата образования (learning outcome) выступают 
ключевые компетенции, содержание которых релевантно широкой сфе-
ре культуры и  деятельности. Именно ключевые компетенции, являясь 
многофункциональными, многомерными, надпредметными и  междис-
циплинарными, создают основу опережающего развития и  совершен-
ствования профессионала в системе постоянно обновляющихся требо-
ваний современного рынка труда. 

«Гибкие» надпрофессиональные навыки, не  привязанные к  актуаль-
ному уровню развитию технологий, но обеспечивающие преадаптацию 
к вызовам нового технологического уклада, могут рассматриваться как 
«навыки будущего» или «форсайт-компетенции». 

Среди наиболее востребованных soft-skills педагогов ряд отечествен-
ных и  зарубежных авторов называют коммуникативные навыки, спо-
собность к самообучению и самомотивации, адаптивность, готовность 
к инновациям, ответственность, а также ортобиотические навыки, обе-
спечивающие сохранение эмоционального и физического благополучия 
профессионала (Бегидова, Бегидов, 2021; Воронина, Филатова, 2019; Чу-
ланова, Булгакова, 2018; Tang et al., 2015). Таким образом, в компетент-
ностной модели наиболее весомыми становятся личностные качества 
и  способности, имеющие отношение к  саморазвитию и  выстраиванию 
продуктивной коммуникации со  всеми участниками образовательного 
процесса. 

В  работе с  персоналом компетентностный подход предполагает ис-
пользование комплекса методов для сбора и структурирования инфор-

1 О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года / Распоряжение Правительства РФ 
от 29 декабря 2001 г. № 1756-р. https://docs.cntd.ru/document/901816019?ysclid=laht097915932763988 
2  Стратегия модернизации общего образования: Материалы для разработчиков документов по модернизации обще-
го образования. М.: ООО «Мир книги», 2001. 117 с.
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мации о работнике и выполняемой им деятельности: метод экспертных 
оценок, метод критических инцидентов, опросный метод (анкетирова-
ние и  интервью), метод репертуарных решеток и  др. (Головань, 2021). 
В  профессиональной педагогике оценка сформированности компетен-
ций осуществляется посредством промежуточной и  итоговой актуа-
лизации и оценки индикаторов, представленных параметрами «знать», 
«уметь», «владеть», зафиксированными в  государственных образова-
тельных стандартах с 2009 года. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние формирования и развития компетенций схематически представлено 
на рис. 1. 

Компетентностная модель будущего специалиста верифицируется 
мониторинговыми показателями, поступающими от прямых работода-
телей и  центров содействия трудоустройству выпускников. К  сожале-
нию, в настоящий момент можно констатировать наличие информаци-
онных барьеров, порождающих множественные рассогласования в си-
стеме требований к  образовательному результату, что актуализирует 
необходимость содержательного анализа компетенций самого педагога 
как ключевой фигуры в системе непрерывного профессионального об-
разования. 

Форсайт-компетенции в подготовке педагога СПО
Деятельность педагога в системе среднего профессионального образо-

вания имеет свою специфику, накладывающую отпечаток на содержание 
профессиональной компетентности. Полифункциональный и  систем-
ный характер этой деятельности обусловлен двойственностью профес-
сиональной подготовки, предполагающей освоение конкретных про-
фессиональных функций и  формирование метаумений, позволяющих 
осуществлять обучение по специальности. Если отраслевой и производ-
ственно-технологический компоненты обеспечиваются формировани-
ем преимущественно «жестких» навыков, то психолого-педагогический 
компонент требует развития soft-skills, соотнесeнных с социальными ка-
чествами (Лебедева и др., 2022). 

Анализируя содержание предлагаемых отечественными и зарубежны-
ми авторами soft-skills, можно отметить, что часть из них ориентирована 
на настоящее, являясь инвариантной основой актуального профессио-
нализма. В первую очередь, это коммуникативные и лидерские качества, 
обусловливающие эффективность совместной деятельности и межкуль-
турных коммуникаций. Другая же  часть нацелена на  реализацию про-
фессионально-личностного потенциала и  построение индивидуальной 
траектории профессионального и карьерного саморазвития. 

Темпоральная неоднородность профессионального образования, об-
условленная сосуществованием форм синхронного и опережающего об-
учения, диктует необходимость формирования форсайт-компетенций 
как у обучающихся, так и у педагогов. Умение работать с будущим рас-
сматривается как приоритетный навык XXI века наряду с информацион-
ной и цифровой грамотностью (Кононюк и др., 2021). Соответствующая 
компетенция является востребованной и в образовании будущего (Ах-
тариева, Шапирова, 2017). 
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Форсайт (от англ. foresight  – видение будущего) представляет собой 
«метод, технологию или процесс систематических попыток заглянуть 
в отдаленное будущее науки, технологии, экономики и общества на ос-
нове масштабного опроса экспертов в целях определения областей стра-
тегических исследований и технологий, которые вероятно смогут прине-
сти наибольшие экономические и  социальные выгоды» (Малиновская, 
2014, с. 44). Однако трактовка этого понятия включает в себя не только 
систематическое размышление о будущем, но и воздействие на него пу-
тем построения желаемого образа будущего и стратегий его достижения 
(Крюков, 2010). 

В  работах отечественных авторов форсайт-компетенция трактует-
ся как «интегративное многоуровневое личностно-профессиональное 
образование, которое определяет способность и  готовность к  прогно-
зированию своего профессионально-педагогического будущего, как 
деятельность исследовательско-рефлексивного характера, направлен-
ную на трансформацию собственной профессиональной деятельности» 
(Панфилова и др., 2019, с. 211) и является компонентом рефлексивной 

Рис. 1. Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании

Fig. 1. Implementation of the competency-based approach in vocational education
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метакомпетенции педагога. К индикаторам форсайт-компетенции педа-
гога авторы относят опыт рефлексивных профессиональных действий, 
положительный мотив выбора профессии, диалогическую культуру, со-
вокупность системных знаний, готовность к  эффективному решению 
учебно-профессиональных задач, а также задач профессионального ро-
ста и развития. Многообразие проявлений данного феномена позволяет 
говорить о возможности избирательной характеристики и мониторинга 
входящих в  форсайт-компетенцию способностей к  прогнозированию 
развития образовательной среды и  собственного профессионального 
будущего, активному освоению новых ресурсов и технологий в рамках 
саморазвития и  самопроектирования, что находит отражение в  доку-
ментально закрепленных стандартах.

Анализ образовательных стандартов нового поколения (ФГОС 3++) 
показывает, что образовательная организация имеет возможность вли-
ять на состав hard-компетенций, реализующих главным образом опера-
ционный компонент профессионально-педагогической деятельности. 
Ряд компетенций, имеющих отношение к непосредственной реализации 
педагогической деятельности, представлен набором общепрофессио-
нальных компетенций (ОПК 1–ОПК 8). Перечень же  универсальных 
компетенций по  направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) имеет отношение к  гибким навыкам (Шаров 
и др., 2021). 

Среди универсальных умений и  навыков, предусмотренных ФГОС 
3++ с  учетом профессиональных стандартов для педагога профессио-
нального обучения, наряду с  коммуникативными способностями (Ко-
мандная работа и  лидерство (УК-3), Коммуникация (УК-4), Межкуль-
турное взаимодействие (УК-5)) и  умениями, обеспечивающими адап-
тацию педагога к  актуальной социально-профессиональной ситуации 
(способность «поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности» (УК-7), Безопасность жизнедеятельности (УК-8), Эко-
номическая культура (УК-9), Гражданская позиция (УК-10)), можно вы-
делить метакачества, способствующие построению адекватной модели 
будущего и проектированию как перспективной образовательной цели, 
так и траектории профессионального развития (Системное и критиче-
ское мышление (УК-1), Разработка и реализация проектов (УК-2), Само-
организация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) (УК-6)). 
Последняя компетенция (УК-6) наиболее полно раскрывает рефлексив-
но-деятельностный аспект форсайт-компетенции педагога: способность 
«управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни». 

Результат анализа компетенций для образовательного стандарта 
по  направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)1 представлен на рис. 2.

1  ФГОС ВО образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-
лям) от 22.02.2018 (с изм. и доп. 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.). https://fgosvo.ru/fgosvo/index/24/94
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В то же время приходится констатировать, что ряд компетенций, со-
относимых с акмеологическими инвариантами профессионализма, прак-
тически не  нашел отражения в  образовательных и  профессиональных 
стандартах. В первую очередь, это умения, связанные с управлением мо-
тивацией обучающихся, рефлексии собственных мотивационных тенден-
ций и  поддержания адекватного уровня мобилизационной готовности. 
Личностный компонент, наименее трудно операционализуемый и несво-
димый к однозначным поведенческим индикаторам, требует, по-видимо-
му, частичного перехода от  номотетического к  идеографическому под-
ходу, предполагающему выявление и  учет индивидуальных характери-
стик в организации учебно-профессиональной деятельности с помощью 
специализированного психодиагностического инструментария.

Методика и организация исследования
В 2022 г. в рамках пилотажного исследования soft-компетенций педа-

гогов СПО нами было проведено анкетирование педагогов колледжей 
Свердловской области (Екатеринбурга, Режа, Камышлова, Артемовского 
и Верхней Пышмы). В исследовании приняло участие 92 педагога в воз-
расте от  27 до  55 лет. В  выборке преобладали респонденты с  высшим 
профессионально-педагогическим образованием (64%) со  стажем пе-
дагогической деятельности свыше 10 лет (60%). Большинство опрошен-
ных составили преподаватели дисциплин общеобразовательного цикла 
(32%), далее идут мастера производственного обучения (29%), препода-
ватели дисциплин общетехнического цикла (21%), а также преподавате-
ли междисциплинарных курсов (18%).

Рис. 2. Компетентностная модель педагога профессионального обучения

Fig. 2. Competence model of a teacher of vocational training
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Целью исследования стало выяснение образовательного запроса 
на формирование и развитие форсайт-компетенций, а также выявление 
перспективных областей возможного повышения квалификации.

В исследовании применялась анкета, разработанная на кафедре психо-
логии образования и профессионального развития РГППУ. Первый (де-
мографический) блок вопросов, помимо половозрастных характеристик, 
содержал вопросы относительно базового образования и квалификации 
респондента, стажа его профессионально-педагогической деятельно-
сти. Второй, основной блок, включал вопросы, выявляющие отношение 
респондентов к  необходимости формирования форсайт-компетенций 
у будущих педагогов профессиональной школы. 

К форсайт-компетенциям были отнесены:
а) оценка возможных перспектив собственного развития и развития 

обучающихся в условиях инновационного развития экономики;
б) определение собственных возможностей и возможностей обучаю-

щихся как будущих профессионалов;
в) создание желаемого собственного образа педагога профессиональ-

ного обучения и образа будущего профессионала;
г) определение стратегий достижения поставленных целей в системе 

профессионального образования.

Результаты и обсуждение
По результатам ответа на первый вопрос «Считаете ли Вы необхо-

димым уделять особое внимание формированию у будущих педагогов 
профессиональной школы форсайт-компетенций?» (с вариантами от-
вета: «обязательно», «не обязательно», «затрудняюсь ответить», «соб-
ственный вариант») можно констатировать, что практически все 
опрошенные (96%) считают необходимым уделять особое внимание 
формированию перспективных компетенций у  будущих педагогов 
профессиональной школы. Респонденты, затруднившиеся с ответом, 
предложили свой вариант, указав на первоочередную необходимость 
формирования hard-компетенций (владение методиками преподава-
ния и технические навыки). 

При ответе на  второй вопрос: «Какие компетенции, на  Ваш взгляд, 
Вы реализуете в своей профессионально-педагогической деятельности?» 
респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. На  первом 
месте оказалась способность определять собственные профессиональ-
но-педагогические возможности и возможности обучающихся как буду-
щих профессионалов (36%). На втором месте – способность оценивать 
возможные перспективы собственного развития и развития обучающих-
ся в условиях инновационной экономики (30%) и способность создавать 
желаемый собственный образ педагога профессионального обучения 
и  образ обучающихся как будущего профессионала (30%). На  третьем 
месте  – способность определять стратегию достижения поставленных 
целей в  системе профессионального образования (28%). Респонденты 
затруднились в  формулировании других компетенций, которые могли 
бы отнести к перспективным компетенциям. 
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Оценивая возможные проблемы в проявлении «компетенций будуще-
го», педагоги признали наличие трудностей средней и высокой степени 
тяжести (рис. 3).

Рис. 3. Процентное соотношение педагогов, признавших наличие определенных трудностей 
в реализации форсайт-компетенций

Примечание: А – оценка возможных перспектив собственного развития и развития 
обучающихся в  условиях инновационного развития экономики; Б  – определение соб-
ственных возможностей и возможностей обучающихся как будущих профессионалов; 
В – создание желаемого собственного образа педагога профессионального обучения и об-
раза будущего профессионала; Г  – определение стратегий достижения поставленных 
целей в системе профессионального образования.

Fig. 3. Percentage of teachers who acknowledged the existence of certain difficulties in the 
implementation of foresight competencies

Note: A – assessment of possible prospects for their own development and the development 
of students in the conditions of innovative development of the economy; Б – determination of their 
own capabilities and capabilities of students as future professionals; B – creating the desired own 
image of a teacher of vocational training and the image of a future professional; Г – determination 
of strategies for achieving the goals set in the system of vocational education.

Как видно из представленных данных, меньше всего трудностей педа-
гоги видят в проектировании образа будущего профессионала, наиболее 
же затруднительными становятся области, связанные с оценкой возмож-
ностей развития в условиях динамичной цифровой экономики. Харак-
теризуя причины трудностей, респонденты отмечают объективные при-
чины (социоэкономические преобразования, противоречивые запросы 
от  контролирующих органов и  рынка труда, недостаток информации 
о тенденциях развития отрасли). 
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Называя способы преодоления трудностей, педагоги отдают приори-
тет необходимости самообразования (58%), отмечают значимость кур-
сов повышения квалификации (22%), используют практические советы 
и помощь коллег (12%), а также другие варианты (8%).

Следующий блок анкеты был посвящен возможным направлениям 
повышения квалификации. Опрошенные могли выбрать несколько ва-
риантов ответа.

Среди возможных форм повышения квалификации респонденты вы-
бирают традиционные курсы и самообразование (49%), признают важ-
ность участия в семинарах, организованных учебным заведением (30%), 
вспоминают о необходимости освоения основных образовательных про-
грамм (24%).

Отвечая на вопрос «По каким проблемам профессионально-педагоги-
ческой деятельности Вы хотели бы пополнить свои знания?», опрошен-
ные сделали выбор в пользу «компетенций будущего» (рис. 4).

Как видно из  представленных данных, большинство респондентов 
хотели бы  пополнить свои знания в  области дидактического проекти-
рования и  развития форсайт-компетенций и  лишь во  вторую очередь 
развить у себя навыки в области общих вопросов относительно методи-
ки преподавания и содержания образования. Таким образом, наблюда-
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Рис. 4. Процентное соотношение педагогов, выбирающих направления повышения квалификации

Примечание: А – общие вопросы методики преподавания; Б – вопросы содержания 
образования; В – вопросы дидактического проектирования; Г – вопросы формирова-
ния и развития форсайт-компетенций

Fig. 4. Percentage of teachers choosing areas of advanced training

Note: A – general questions of teaching methods; Б – questions of the content of education; 
B – issues of didactic design; Г – issues of formation and development of foresight competencies
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ется однозначно выраженный запрос на формирование и развитие фор-
сайт-компетенций в структуре soft-компетенций педагогов СПО. 

Заключение
Компетентностный подход как один из  главных инструментов мо-

дернизации профессионально-педагогического образования переносит 
фокус внимания с формальных признаков квалификации на субъектные 
свойства педагога, нашедшие отражение в  концепции гибких надпро-
фессиональных навыков. Тройственная технолого-психолого-педаго-
гическая направленность и  многокомпонентная структура профессио-
нальной деятельности педагога СПО требует построения эвристической 
модели компетенций, обеспечивающих своевременную преадаптацию 
педагога к  растущим и  усложняющимся запросам рынка труда. Мони-
торинг метапрофессиональных качеств и  целенаправленное развитие 
форсайт-компетенций будет, на наш взгляд, способствовать повышению 
эффективности образовательного процесса, подготавливая и самого пе-
дагога, и обучающихся к вызовам динамичной, противоречивой и нели-
нейной цифровой реальности. 
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Аннотация 
Введение. Педагогические работники среднего профессионального образования 
представляют особую социально-профессиональную группу, которая подвергает-
ся существенным рискам под влиянием образовательной и социальной среды. Что-
бы понять, каким образом противостоять нарастающим рискам, необходимо иметь 
ее достоверное социологическое описание.
Цель – охарактеризовать текущее состояние профессиональной группы педагоги-
ческих работников СПО, определить и оценить риски ее дальнейшего функциони-
рования. 
Методы. Использованы общенаучные методы (теоретический анализ, анализ вто-
ричных данных), а также прикладной метод социологического исследования: стан-
дартизированный опрос педагогов и мастеров производственного обучения.
Результаты. Выделенные на основе институционального и неоинституционально-
го подходов признаки социально-профессиональной группы педагогических ра-
ботников СПО дают представление об  ее актуальном состоянии и  функциях, что 
позволяет оценить риски дальнейшего развития педагогических работников СПО.
Научная новизна заключается в  фиксации текущего состояния функционирова-
ния группы, выявлении рискогенных аспектов ее дальнейшего функционирования. 
Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы 
при разработке рекомендаций по работе с профессиональными группами педаго-
гов СПО, а также в качестве вторичных данных в ходе реализации исследований 
по схожей тематике. 
Финансирование. Статья выполнена в  рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Педагогические работники СПО: рекрутирование, про-
фессиональная адаптация и социальная репрезентация» (прикладное исследова-
ние, № 073-00104-22-01). 
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Abstract 
Introduction. Pedagogical employees of secondary vocational education are a special 
socio-professional group, which is  subject to  significant changes under the influence 
of  educational and social environment. Accurate sociological description is  needed 
to evaluate the challenges the group may face.
The aim of the article is to characterize the current state of the group of pedagogical 
employees of secondary vocational education and evaluate the challenges it may face 
with further functioning. 
Methods. The article uses general scientific methods: theoretical analysis, secondary 
data analysis, as  well as  applied methods of  sociological research: standardised 
interviews of teachers and trainers. 
Results. The obtained results outline the features of  socio-professional group 
of  teaching staff of  secondary vocational education system and give an  idea of  its 
actual state. Knowing the current functions of the professional group enables the risks 
of further development of pedagogical employees of secondary vocational education 
system be evaluated. 
The scientific novelty lies in  capturing the current state of  the group functioning, 
revealing the risky aspects of its further functioning.  
Practical significance. The results of the study can be used to develop recommendations 
for the work with the professional groups of teachers of secondary vocational education 
system, as well as secondary data in the implementation of research on similar topics. 
Funding. The work was carried out within the state task of  the Ministry of Education 
of  the Russian Federation “The Pedagogical Workers of  Professional Education and 
Science: Recruitment, Professional Adaptation and Social Representation” (applied re-
search, № 073-00104-22-01).
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Введение
Педагогические работники среднего профессионального образования 

(далее – СПО) представляют собой особую социально-профессиональ-
ную группу, находящуюся в зоне нестабильности вследствие изменения 
контекста социально-образовательной среды. Чтобы понять, каким об-
разом противостоять нарастающим рискам и  наметить перспективы 
развития данной профессиональной группы, необходимо иметь ее мак-
симально полное беспристрастное социологические описание. Это 
и определило цель статьи – охарактеризовать текущее состояние про-
фессиональной группы педагогических работников СПО, определить 
и оценить риски ее дальнейшего функционирования. 

Для анализа данной профессиональной группы важно использовать 
институциональный и неоинституциональный социологические подхо-
ды, которые позволяют выделить ее специфику и проанлизировать осно-
вы функционирования ее представителей.

Институциональный подход к  анализу профессиональных групп 
показывает их стратификационную роль, механизмы престижа про-
фессии и социального статуса ее представителей. Согласно M. Weber 
(1972), профессиональная группа определяется как совокупность 
коллективов, занимающих схожее положение в иерархической струк-
туре, имеющих схожий стиль жизни, моральные нормы, определен-
ный статус, продиктованный образованием и  властью. Известный 
американский социолог Э. Хьюз (1965) считал, что представители схо-
жих профессий поддерживают связи между собой или объединяются 
в альянсы. Объединяют профессиональные группы высокий уровень 
знаний, действующие установки, правила поведения, социальные 
роли. Идеи П. Сорокина (1992), рассматривающего профессиональ-
ные группы как статусные, внутренне солидарные группы интересов, 
были подхвачены многими российскими исследователями, которые 
связывали статус профессиональной группы с содержанием и харак-
тером труда, набором ресурсов и местом профессии в общественной 
структуре (Мансуров, Юрченко, 2008; Мостовая, 1995; Чевтаева, 2006; 
Шкаратан, Радаев, 1995;). Другие авторы характеризуют профессио-
нальные группы, основываясь не только на статусных позициях. Так, 
французский социолог Ш. Гадеа (2011) определяет их как коллектив-
ные общности, сформированные индивидами на  основе близости 
осуществляемой ими трудовой деятельности. Акцент данного опре-
деления состоит в том, что автор выявляет социальную связь внутри 
профессиональной группы, схожей со  связью социальных институ-
тов. О. Н. Мамонова (2003) характеризует профессиональную группу 
с  помощью системы статусов, профессиональных ролей и  функций, 
утверждая, что «любая социально-профессиональная группа харак-
теризуется идентификацией, выразить которую можно через мотива-
цию, интерес и ценности». 
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Представителями неоинституционального подхода профессиональ-
ная группа рассматривается как группа индивидов, находящихся во вза-
имодействии в  схожей профессиональной среде, обладающих общими 
ценностями, традициями, профессиональной идентичностью. Такая 
специфика позволяет исследовать особенности личности отдельного 
специалиста в  коллективе и  его мотивацию к  профессиональной дея-
тельности, отношение к  культурным нормам, традициям и  ценностям 
профессиональной группы.

Американский исследователь R. Hall (1983), а  позднее и  российский 
ученый Р. И. Капелюшников (2016), акцентируют внимание на отноше-
ниях, которые складываются внутри профессиональных организаций. 
Профессиональные группы рассматриваются в русле общих правил или 
ограничительных рамок, которые задают систему определенных стиму-
лов, положительно или отрицательно подкрепляя поведение представи-
телей профессиональных сообществ. W. Goode (1957) и Д. Норт (1997) 
различали формальные и  неформальные ограничения профессиональ-
ных групп, где формальными являются законы, правила поведения, ре-
гламентирующие профессиональную деятельность, а  неформальными 
служат традиции, обычаи, системы ценностей и нормы поведения, уста-
новленные в конкретной профессиональной группе. Ценности профес-
сиональной общности реализуются в профессиональных нормах и фор-
мируют общность взглядов, образцов поведения и интерес к профессии 
(Кораблева, 2012). Признаками профессиональной группы, выделенны-
ми Э. Гидденсом, являются: «принадлежность к одной профессии, объ-
единенных сходными знаниями и  навыками, чувством идентичности 
с  профессией и  другими ее  представителями, осознающими общность 
интересов» (цит. по: Романов, Ярская-Смирнова, 2007).

Дополняя характеристику профессиональных групп, следует учесть 
теории И. Гофмана (2000), который считал самым важным показателем 
сформированной профессиональной группы сходство ролевых ожида-
ний всех членов профессионального взаимодействия, и J. Evetts (2011), 
относящей совместный опыт и схожесть восприятия проблем к харак-
теристикам профессиональной группы, а к функциям – сохранение тра-
диций, обычаев и  ценностей внутри профессионального сообщества 
и формирование профессиональной самоидентификации. 

Таким образом, профессиональная группа  – это совокупность про-
фессионалов, имеющих общую сферу знания, профессиональную идео-
логию, схожие нормы регулирования профессиональной деятельности, 
обладающих определенным социальным статусом и престижем в обще-
стве, с возможностью очерчивать границы своей деятельности, переда-
вать и  воспроизводить профессиональные знания и  нормы професси-
онального поведения, участвовать в формировании профессиональной 
идентичности ее  представителей. Признаки профессиональной группы: 
определенный статус в  общественной структуре, наличие профессио-
нального знания, норм и  стандартов профессии, приверженность вну-
тригрупповым ценностям, соблюдение образцов поведения, формаль-
ных норм, регламентирующих профессиональную деятельность, мо-
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тивация к профессиональной деятельности, а также взаимоотношения 
внутри профессиональной группы.

Методы
Для проведения эмпирического исследования использован метод фор-

мализованного опроса (анкетирования). В качестве объекта исследова-
ния выступили педагоги и мастера производственного обучения, а так-
же административные сотрудники, работающие в системе СПО. В ходе 
всероссийского исследования, проведенного социологами Российско-
го государственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ) в  сентябре 2022 года, было опрошено 3416 человек. Выборка 
двухступенчатая, смешанная. На первом этапе были отобраны образова-
тельные организации среднего профессионального образования по со-
стоянию на сентябрь 2022 года1 путем простого случайного отбора из пе-
речня элементов генеральной совокупности. Ошибка выборки составля-
ет ±5%. На втором – педагогические работники внутри образовательных 
организаций по квотам: педагоги и мастера (все квотные смещения были 
ликвидированы путем «ремонта» выборки). Сбор данных велся путем 
онлайн-анкетирования. Смешанная выборка свидетельствует о том, что 
использованы разные виды отбора на разных ступенях по отношению 
к применению вероятностных методов. 

Результаты и обсуждение
Как было отмечено выше, анализ социально-профессиональной груп-

пы основан на  институциональном и  неоинституциональном социоло-
гических подходах и включает следующие характеристики: социальный 
статус и престиж группы, нормы и стандарты профессии и их соблюдение, 
наличие профессионального знания, мотивация к профессиональной дея-
тельности, а также взаимоотношения внутри профессиональной группы.

Обратимся к результатам исследования, демонстрирующим актуаль-
ное состояние профессиональной группы. На данный момент педагоги 
СПО обладают следующими характеристиками:

• социальный статус и  престиж группы; по  данным исследования 
ВЦИОМ (2022 г.) работники сферы образования с показателем 19% во-
шли в  топ-6 представителей наиболее престижных профессий, наряду 
с  работниками медицинской сферы  (31%), специалистами компьютер-
ных и  IT-технологий  (16%), юристами (13%), военнослужащими (9%) 
и  политиками (9%)2; таким образом, сфера образования является до-
статочно престижной в представлении россиян, но стоит отметить от-
сутствие уточняющих исследований о  престиже профессии на  разных 
уровнях образования (дошкольном, СПО, среднем, высшем и т. д.) – та-
кое состояние теоретических и эмпирических данных позволяет сделать 

1 Активные наборы открытых данных Министерства просвещения РФ. https://opendata.edu.gov.ru/opendata 
2 Престижные профессии: вчера, сегодня… завтра. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/prestizhnye-
professii-vchera-segodnja-zavtra 
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заключение о размытости социального статуса и престижа профессио-
нальной группы педагогов СПО;

• нормы и  стандарты профессиональной деятельности и  их соблю-
дение; одним из основных документов, служащим основанием для соз-
дания и  функционирования профессиональной группы, является про-
фессиональный стандарт, в  котором отражены все трудовые функции 
и требования к представителю профессии; таким документом является 
профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
среднего профессионального образования и  дополнительного профес-
сионального образования», но  на данный момент стандарт является 
не  утвержденным документом1, а  только проектом, что затрудняет ре-
гламентацию и  унификацию деятельности профессиональной группы 
педагогов СПО; одним из элементов стандартизации профессиональной 
деятельности также являются должностные инструкции, но чаще всего 
они носят формальный обобщенный характер и основываются на про-
фессиональном стандарте, что приводит к отсутствию конкретных уста-
новок по выполнению трудовых функций, размытости профессиональ-
ных обязанностей и  не всегда позволяет понять степень соответствия 
полученного специалистом образования требованиям профессии «педа-
гог профессионального обучения»; так, согласно данным нашего опро-
са, 76,6% работников СПО указывают на полное соответствие должно-
сти полученному образованию, однако проверить истинность данного 
утверждения весьма затруднительно в связи с отсутствием четких кри-
териев оценки, которые должны найти отражение в официальных доку-
ментах;

• наличие профессионального знания; подавляющее число педагоги-
ческих работников СПО (87,6%) имеют высшее образование (бакалаври-
ат, магистратура, специалитет), 7,2 % получили среднее профессиональ-
ное, а 5% – послевузовское образование; профессиональное знание стало 
также и результатом профессионального опыта, ведь примерно полови-
на участников опроса работают в системе СПО 11 лет и более (табл. 1); 
вместе с тем, на наш взгляд, необходимо не только подтвердить владение 
сотрудниками СПО профессиональными знаниями и опытом, но и ис-
следовать мотивы их столь длительного пребывания в данной системе;

• анализ мотивации к  профессиональной деятельности позволяет 
подтвердить значимость уровня оплаты и условий труда как основных 
факторов мотивации к  работе, а  также таких факторов, как возмож-
ность профессиональной самореализации, отношения с  коллегами 
и  признание важности труда педагога СПО со  стороны коллег и  сту-
дентов (табл. 2). 

Данные подтверждают, что осознание собственного вклада в  подго-
товку специалистов, профессиональная самореализация и  признание 
значимости профессии входят в мотивационное ядро работников СПО, 
как и взаимоотношения внутри профессиональной группы. 

1  Профессиональный стандарт утратил силу с 13 июня 2020 года на основании приказа Минтруда России от 26 дека-
бря 2019 года № 832н, новый еще не утвержден.
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Таблица 1
Стаж работы сотрудников СПО (в % от числа ответивших)

Table 1
Length of service of VET system employees (as a % of the number of respondents)

Стаж работы
В системе образо-

вания
В системе СПО В должности

До 3-х лет 11,7 19,2 19,8

3–10 лет 24,4 31,4 32,4

11–20 лет 26,8 24,9 23,4

21–30 лет 22,6 16,6 15,7

31–40 лет 11,2 6,2 6,7

41 год и более 3,4 1,6 2,0

Итого: 100,0 100,0 100,0

Таблица 2
Факторы мотивации к работе в СПО (в % от числа ответивших) *

Table 2
Motivation factors for working in VET system (as a % of the number of respondents)

Факторы %

Уровень оплаты труда 73,9

Условия труда 71,5

Возможность профессиональной самореализации, реализации своих талантов 
и способностей в профессии

46,9

Отношения с коллегами 46,1

Признание важности труда со стороны коллег, студентов 43,1

Гарантии занятости на рабочем месте 38,9

Отношения с непосредственным руководителем 37,7

Престиж профессии 35,2

Возможность влиять на будущее страны (через подготовку кадров, передачу 
профессионального опыта и т.д.)

33,8

Перспективы карьерного роста 23,9

Возможность заниматься наукой 8,2

Наличие связей, "нужных знакомств" 7,4

Другое 1,1

* Здесь и далее сумма более 100 %, поскольку один опрошенный мог дать не-
сколько ответов одновременно

В целом состояние профессиональной группы сотрудников СПО мож-
но охарактеризовать как зрелое, сформированное, осознанное. Среди 
сотрудников СПО есть определенность в понимании значимости данной 
профессиональной группы для общества, а также представление о ней 
как о сфере применения своих талантов, способностей, самореализации 
и определенного влияния на будущее страны через подготовку профес-
сионалов.
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В  профессии больше всего опрошенных привлекает продолжитель-
ный летний отдых (безусловно, возможность гарантированного и дли-
тельного отдыха летом  – одно из  преимуществ профессии педагога), 
а также удобный режим работы и среда (возможность общаться с обра-
зованными, интеллигентными людьми и заниматься наукой) (табл. 3). 

Таблица 3
Наиболее привлекательные условия деятельности в системе СПО (% от числа 

ответивших)

Table 3
The most attractive working conditions in the VET-system (% of the number 

of respondents)

Наиболее привлекательные условия деятельности %

Продолжительный летний отпуск 80,9

Удобный режим работы 61,8

Общение с образованными, интеллигентными людьми 49,5

Возможность определять уровень своей нагрузки 33,8

Возможность заниматься интеллектуальной деятельностью, наукой 31,4

Востребованность специалистов данной сферы 28,2

Социальный престиж и признание, статусность деятельности в системе СПО 27,7

Возможность регулирования уровня доходов 12,4

Поддержание семейных традиций, семейная династия 11,4

Другое 1,2

Вместе с тем уровень доходов и возможность влиять на него находит-
ся на  последнем месте среди условий, привлекающих к  работе в  СПО, 
что позволяет отметить некоторое противоречие в  ответах сотрудни-
ков СПО, ранее отмечавших важность этого фактора как мотиватора 
для трудовой деятельности. Можно предположить, что нематериальные 
факторы (профессиональная среда и самореализация, условия и режим 
труда и т. д.) являются ведущими мотивами для работы в СПО.

В  то же  время работники СПО отмечают и  ряд непривлекательных 
условий труда в организациях. Наименее привлекательны высокий уро-
вень бюрократии и большой объем бумажной работы, высокие психоэ-
моциональные нагрузки и недостаточное материальное оснащение про-
цесса обучения (табл. 4).

Сложность работы в  системе СПО является ведущим негативным 
фактором для участников опроса. К  данной характеристике относятся 
не только психоэмоциональные нагрузки, но и высокая интенсивность 
работы и ответственность за результат обучения, а также необходимость 
постоянно обучаться и актуализировать свои знания. При этом в еже-
годных докладах о результатах мониторинга качества подготовки кадров 
в РФ мы можем проследить сокращение стажировок штатных препода-
вателей и мастеров производственного обучения на профильных пред-
приятиях (с 7,8% до 5% в общей численности педагогических работни-
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ков), снижение доли педагогов с опытом работы на предприятиях (с 5,2% 
до 4,6%)1, что может говорить об отсутствии стабильности, постоянных 
изменениях в сфере образования или об ослаблении связей профессио-
нальных образовательных организаций с предприятиями реального сек-
тора экономики.

Результаты исследования отражают противоречия в  восприятии ус-
ловий профессиональной деятельности. Например, респонденты оце-
нивают материальное оснащение процесса обучения как недостаточное 
(55% от  числа ответивших), хотя официальная статистика показывает 
позитивную динамику в совершенствовании материально-технической 
базы образовательных организаций2. Так, на развитие материально-тех-
нической базы внебюджетные средства направили 750 профессиональ-
ных образовательных организаций (19,5%), а доля бюджетных расходов 
на  приобретение машин и  оборудования в  общем объеме бюджетных 

1 Ежегодный доклад о результатах Мониторинга качества подготовки кадров в РФ за 2021 год. https://docs.edu.gov.
ru/document/e775ebc5b4c893686d5d6a1d3b67135b/download/4410/ 
2  Там же.
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Таблица 4
Наименее привлекательные условия вашей деятельности в системе СПО (% от числа 

ответивших)

Table 4
The least attractive conditions for your activity in the VET system (% of the number 

of respondents)

Наименее привлекательные условия %

Высокий уровень бюрократии, большой объем бумажной работы и отчетов 57,7

Высокие психоэмоциональные нагрузки 56,8

Недостаточное материальное оснащение процесса обучения (старое оборудо-
вание, нехватка информации о новых технологиях и т. д.)

55,0

Второстепенное внимание к оплате труда в системе СПО 45,8

Отсутствие льгот (льготный стаж, доплаты, льготная ипотека и т. д.) 42,7

Отсутствие стабильности, постоянные изменения в сфере (стандартов, обра-
зовательных программ, приоритетов и т. д.)

41,8

Высокая интенсивность работы 33,3

Ориентация на западные стандарты подготовки при значительном дефиците 
знаний и навыков в рамках этих стандартов

28,3

Высокая ответственность за результат обучения 16,2

Необходимость постоянного обучения, обновления знаний 10,8

Другое 0,4

https://docs.edu.gov.ru/document/e775ebc5b4c893686d5d6a1d3b67135b/download/4410/
https://docs.edu.gov.ru/document/e775ebc5b4c893686d5d6a1d3b67135b/download/4410/
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расходов составила 2,0%1. В то же время в 1136 образовательных органи-
зациях (29,6%) в течение последних пяти лет не проводилось обновление 
учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования2. Со-
ответственно, на уровне представлений педагогов СПО ситуация с фи-
нансированием, оплатой труда, материально-технической базой пока 
остается неблагоприятной. Это можно объяснить тем, что, во-первых, 
позитивные изменения в финансовых вливаниях со стороны государства 
субъективно воспринимаются как недостаточные – ситуация с наличи-
ем льгот и льготного стажа воспринимается также сенситивно. Во-вто-
рых, работники педагогического образования более критично относятся 
к своему социально-экономическому положению, чем работники других 
профессиональных групп. Именно эти проблемы (финансовые, прежде 
всего) и  могут стать основными «зонами риска» для будущего сферы 
СПО. 

Несмотря на  то что работники техникумов и  колледжей не  являют-
ся экспертами в  области стратегических процессов, исследовательский 
коллектив посчитал важным учесть их  мнение относительно потенци-
альных рисков как выражающее совокупную точку зрения профессио-
нальной группы (табл. 5). 

Предложенные риски (табл. 5) необходимо было оценить с точки зре-
ния опасности для системы (от 1 до 5 баллов, где 5 – наиболее высокий 
уровень опасности) и с точки зрения вероятности реализации риска (от 
0,1 до 0,9, где 0,9 – самая высокая вероятность). Полученное произведе-
ние позволяет оценить «вес» каждого риска и проранжировать список.

Как видно, наиболее рискованными для сферы СПО являются три об-
ласти: материально-техническое оснащение, финансирование системы 
СПО и  потребность в  преподавателях-практиках. Несмотря на  то что 
все эти риски относятся к  группе среднего уровня опасности (индекс 
риска от 1,5 и более), управлять этими рисками необходимо уже сейчас, 
чтобы не допустить ухудшения ситуации. Общий тренд развития науки 
и техники таков, что даже небольшое отставание в настоящий момент 
может стать серьезной проблемой завтра в связи с накоплением эффек-
та. И развитие в области СПО должно иметь скорее опережающий, чем 
догоняющий характер. Отметим, что сотрудниками СПО отмечены сра-
зу три риска, касающиеся персонала: нехватка преподавателей-практи-
ков, «утечка» профессионалов из системы СПО в другие сферы, а также 
старение преподавателей СПО. В связи с этим работа по привлечению 
новых кадров в колледжи, их развитие и защита, как и достойная оплата 
труда, должны стать приоритетом в укреплении отечественной системы 
СПО.

В  целом оценка перспектив развития системы СПО со  стороны со-
трудников скорее позитивная: 40,7% считают, что перспективы хорошие 
(из них 10,9% уверены, что у СПО отличное будущее), 43,4% работников 
колледжей полагают, что перспективы средние – ситуация не улучшится, 

1  Там же.
2  По данным аналитического доклада «Среднее профессиональное образование в России: ресурс для развития эко-
номики и формирования человеческого капитала». https://www.hse.ru/data/2022/09/01/1696958156/SPO_2022.pdf 
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но и не ухудшится. И только 15,9% сотрудников негативно оценили пер-
спективы СПО (из них 12,1% назвали перспективы плохими – ситуация 
ухудшится, но незначительно, а 3,8% считают, что перспектив нет и ситу-
ация ухудшится значительно). Вполне очевидно, что по мере снижения 
оптимизма в оценке развития ситуации в СПО снижается и трудовая мо-
тивация сотрудников, и их готовность продолжать развиваться в данной 
сфере.

Olga I. Vlasova, Irina V. Chebykina, Tatyana A. Zaglodina
TEACHERS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION: THE CURRENT STATE OF THE PROFESSIONAL GROUP

Таблица 5
Работники колледжей о рисках в сфере СПО

Table 5
College workers on the risks of VET system

Риски

Уровень 
опасно-

сти
(среднее, 
диапазон
от 1 до 5)

Вероят-
ность

(среднее, 
диапазон 

от 0,1 
до 0,9)

Индекс 
«тяже-

сти» 
риска

Риск быстрого устаревания материально-технической базы 
СПО, мастерских, лабораторий

3,40 0,57 1,94

Риск сокращение финансирования системы СПО 3,39 0,57 1,93

Риск нехватки преподавателей-практиков в системе СПО 3,39 0,57 1,93

Риск «утечки» профессионалов из системы СПО в другие 
сферы деятельности

3,32 0,55 1,83

Риск старения преподавателей СПО 3,18 0,54 1,72

Риск нехватки времени для обучения по программам 
СПО в рамках Профессионалитета (освоение программы 
за 1,5–2 года)

3,15 0,53 1,67

Риск усиления отставания содержания обучения СПО 
от практики производств и предприятий

3,12 0,53 1,65

Риск снижения популярности профессии педагога и обуче-
ния в системе СПО

3,10 0,52 1,61

Риск ограниченности физической / когнитивной возможно-
сти преподавателей СПО осваивать регулярно в ускоренном 
темпе изменяющееся содержание программ СПО и измене-
ний в практической сфере

3,08 0,51 1,57

Риск изоляции отечественной системы СПО от ведущих 
трендов в развитых странах

3,01 0,51 1,54

Риск недостаточности методической подготовленности 
педагогов СПО к реализации обучения в условиях цифро-
визации (освоение элементов программирования, работы 
с биг-дата, организации виртуальных команд, вебинаров, 
создания видеокурсов и т. д.)

3,00 0,50 1,5
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Заключение
Подводя итоги исследования профессиональной группы сотрудни-

ков СПО, можно сделать вывод, что кадры, как и прежде, – основной 
ресурс системы. Очевидна сформированность данной профессиональ-
ной группы: есть представления о  ее социальном статусе и  престиже, 
очерчены ее  нормативные и  профессиональные границы, доминирует 
мотивация на работу в системе СПО высшего уровня: самораскрытие 
профессиональных способностей и профессиональная самореализация, 
нахождение в  качественном социальном окружении, принятие и  при-
знание статуса педагога СПО со  стороны коллег и  студентов, а  также 
значимость для страны и для будущего профессиональной деятельно-
сти педагогов СПО. 

При достаточно высоком осознании собственной идентичности и, 
можно сказать, миссии профессионалы системы СПО понимают, что 
со стороны властей явно недостаточно механизмов для укрепления дан-
ной профессиональной группы (недостаточно сформирован и  поддер-
живается престиж профессии, не хватает финансирования для обновле-
ния материально-технической базы и подержания уровня оплаты труда, 
соответствующего ценностям служения и  самоотдачи). Именно отсут-
ствие внимания к  целенаправленной подготовке и  отбору персонала 
для колледжей, привлечению профессионалов и закреплению опытных 
сотрудников при значительном омоложении профессионального ядра 
сотрудников СПО может стать самой рискогенной зоной сферы СПО 
в ближайшем будущем. Обновление, развитие, укрепление профессио-
нального ядра сотрудников СПО (преподавателей и мастеров професси-
онального обучения) должны стать основными задачами относительно 
данной профессиональной группы.
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Аннотация
Введение. Большинство российских авторов, изучающих кадровый потенциал си-
стемы среднего профессионального образования (СПО), сосредоточены на иссле-
довании профессиональных компетенций преподавателей. При этом социальные 
характеристики преподавателей, определяющие мотивацию к педагогической ра-
боте и саморазвитию, остаются за пределами их внимания.
Цель. Составить социальный портрет педагога профессионального обучения 
с учетом возрастных, образовательных и гендерных характеристик.
Методы. Вторичный анализ статистических данных. Формализованный опрос (ан-
кетирование) в  рамках всероссийского исследования 2022 года, в  котором при-
няли участие 3 416 педагогов и административных сотрудников учреждений СПО 
различных субъектов Российской Федерации.
Результаты. Представлены социальные характеристики преподавателей СПО 
в их корреляции с мотивацией к педагогической работе. Основными критериями 
выступают возрастной, образовательный и  гендерный маркер, в  совокупности 
позволяющие выстроить два альтернативных социальных портрета педагогов рос-
сийских колледжей. На материалах собственного исследования показано, как эти 
маркеры соотносятся с мотивацией к профессиональной деятельности. 
Научная новизна. Выявлены закономерности влияния пола и возраста педагоги-
ческих работников на структуру их профессиональной мотивации.
Практическая значимость. Учет социальных характеристик, определяющих мо-
тивацию преподавателей к педагогической работе и саморазвитию, позволяет кон-
кретизировать запросы по реорганизации системы СПО.
Финансирование. Статья выполнена в  рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Педагогические работники СПО: рекрутирование, про-
фессиональная адаптация и социальная репрезентация» (прикладное исследова-
ние, № 073-00104-22-01).

Ключевые слова: педагог профессионального обучения, преподаватель СПО, 
среднее профессиональное образование, социальные характеристики, професси-
ональная мотивация, социология образования 
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Abstract
Introduction. Most Russian authors study human resources potential of  secondary 
vocational education system from the perspective of teachers’ professional competencies. 
Social characteristics of  teachers that define their motivation to do pedagogical work 
and develop themselves go unnoticed. 
The aim of the article is to create a social portrait of a vocational teacher, taking into 
account their age, education, and gender. 
Methods. Among the methods used were secondary analysis of  statistical data; 
sociological survey by  means of  a questionnaire within the national study of  2022 
with pedagogical and administrative employees of  secondary vocational education 
institutions in the role of respondents (3, 416 representatives of various subjects of the 
Russian Federation in total).
Results. The article presents the social characteristics of teachers of secondary vocational 
education depending on their motivation for pedagogical work. The main criteria are 
age, educational and gender markers, which together make it  possible to  build two 
alternative social portraits of teachers of Russian colleges. 
Scientific novelty. Patterns of  influence of  gender and age on  teachers’ professional 
motivation were identified.
Practical significance. The requests for reorganization of  secondary vocational 
education system are able to be specified considering social characteristics that define 
teachers’ professional motivation and motivation for self-development. 
Funding. The research was carried out within the state task of the Ministry of Education 
of  the Russian Federation “Teaching Staff of  Secondary Vocational Education: 
Recruitment, Professional Adaptation and Social Representation” (applied research, №. 
073-00104-22-01).
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Введение 
Система среднего профессионального образования (далее  – СПО) 

в России нуждается в качественном реформировании. Внутренние хро-
нические проблемы в  совокупности с  внешними социально-политиче-
скими трансформациями побуждают к  поиску путей совершенствова-
ния системы, генерации новых и  ревизии традиционных механизмов 
подготовки специалистов. Очевидно, что достижение стратегических 
целей по совершенствованию структуры, содержания и технологий СПО 
лежит в плоскости не только нормативно-правовых, финансовых, но и 
кадровых решений. Воспроизводство педагогических кадров для СПО 
в контексте подготовки мастеров 2.0 относится к тем видам трудностей, 
с которыми сталкиваются даже эксперты в изображении ландшафта об-
разовательной системы. Потенциал имеющихся педагогических кадров 
СПО оценить трудно еще и потому, что мы имеем слабое представление 
о  социальных и  образовательных характеристиках этой группы. Если 
в системе высшего образования существует понятный порог вхождения 
в педагогический состав, а также градация по званию и должности, то о 
структуре кадрового состава СПО мы можем судить лишь по наличию 
у преподавателей и мастеров производственного обучения опыта рабо-
ты в профильных организациях, количеству стажировок и курсов повы-
шения квалификации, а также по показателю среднего возраста штатных 
работников. 

Пул российских публикаций в области кадрового потенциала системы 
СПО достаточно широк, однако по  большей части они сосредоточены 
на компетенциях преподавателей (Ваганова, 2019; Ваганова, Коростелев, 
2021; Коновалов и др., 2021) и оценке их профессиональных качеств (Бы-
строва и др., 2021; Зиновьева и др., 2020; Сафин и др., 2020). Социальные 
характеристики преподавательского состава, определяющие мотивацию 
к педагогической работе и саморазвитию, практически не исследуются. 

Целью данной работы является описание социального портрета пе-
дагога профессионального обучения на  основании анализа вторичных 
данных, а  также результатов авторского исследования. Очевидно, что 
комплексное видение кадровой ситуации позволит сформулировать бо-
лее ясные и достижимые запросы к реорганизации СПО, а также актуа-
лизировать мотивационный компонент у преподавателей и мастеров как 
основных участников модернизации СПО. 

Методы
Для составления социального портрета педагога профессионального 

обучения были использованы и  проанализированы вторичные стати-
стические данные, полученные из  официальных источников (Монито-
ринга качества подготовки кадров1 и  Сводного отчета по  форме феде-

1  Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 
// ГИВЦ. https://monitoring.miccedu.ru/?m=spo 
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рального статистического наблюдения № СПО-11), а  также результаты 
исследования, проведенного в сентябре–октябре 2022 года коллективом 
Российского государственного профессионально-педагогического уни-
верситета (РГППУ), в котором приняло участие 3 416 человек (педагоги 
и мастера производственного обучения, административные сотрудники, 
работающие в системе СПО). 

Для проведения исследования была использована двухступенчатая 
выборка. На первой стадии были отобраны образовательные организа-
ции СПО по состоянию на сентябрь 2022 г. путем простого случайного 
отбора из перечня элементов генеральной совокупности. На второй – пе-
дагогические работники внутри образовательных организаций по кар-
там (педагоги и мастера). Использованы разные виды отбора на разных 
ступенях относительно применения вероятностных методов.

Результаты и обсуждение
Согласно данным Мониторинга качества подготовки кадров, иниции-

рованного Министерством просвещения РФ, средний возраст штатных 
преподавателей и мастеров производственного обучения превышает 46 
лет и лишь незначительно колеблется в течение наблюдаемого периода2 
(табл. 1). Всего треть от общего числа преподавателей – лица моложе 40 
лет, более 66% – люди среднего и пожилого возраста. Тенденция старе-
ния педагогических кадров характерна не  только для СПО, хотя здесь 
имеются и  специфичные проблемы, например, низкая привлекатель-
ность профессии с точки зрения дохода и престижности. Старение кон-
тингента преподавателей в целом препятствует их постоянному пребы-
ванию в состоянии синхронного самообразования (Днепров и др., 2015), 
снижает мотивацию к каким-либо изменениям и к профессиональному 
росту (Андрюхина и др., 2017).

Таблица 1
Показатели кадрового состава СПО3 

Table 1 
Indicators of the VET system staffing structure

Показатель 2021 2020 2019 2018

Средний возраст штатных преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения образовательной организации, лет

46,46 46,60 46,56 46,49

Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения возрастной категории моложе 
40 лет в общей численности преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения образовательной организации, %

33,33 33,21 33,36 33,59

Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих высшее образование 
в общей численности преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения образовательной организации, %

89,95 89,88 89,70 89,58

1  Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам СПО» на начало 
2021/22 учебного года. https://edu.gov.ru/activity/statistics/secondary_prof_edu
2  Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества... Там же
3  Таблица составлена авторами на основе Информационно-аналитических материалов… (см. выше)
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Другим значимым показателем Мониторинга является удельный вес 
численности преподавателей и  мастеров производственного обучения, 
имеющих высшее образование. Он  составляет порядка 89% от  общей 
численности педагогического состава образовательных организации 
СПО (см. табл. 1). Более подробные данные представлены в Сводном от-
чете Министерства просвещения1. Согласно приведенным в нем данным, 
высшее образование имеют более 95% преподавателей СПО и половина 
мастеров производственного обучения (табл. 2). Остальные имеют сред-
нее профессиональное образование (преподаватели: 4,3% – специалисты 
и  0,14%  – квалифицированные рабочие; мастера: 42,6%  – специалисты 
и 5,8% – квалифицированные рабочие). Чуть более 4% преподавателей 
имеют степень кандидата наук, менее 0,2% – доктора наук. Среди масте-
ров производственного обучения доля остепененных сотрудников не-
значительна (менее 0,2%). 

Этот факт следует рассматривать в совокупности с тем, что значитель-
ная часть преподавателей СПО не имеют профессионально-педагогиче-
ского образования: по одним данным – 84,1% от общего числа педагоги-
ческих кадров (Андрюхина и др., 2017), по другим – треть преподавате-
лей и 75,2% мастеров, что вызывает обоснованную озабоченность у ис-
следователей (Днепров и др., 2015). Вместе с тем само определение «педа-
гогическое образование» неоднозначно, поскольку под этим зонтичным 
термином может пониматься образование как в рамках основной про-
фессиональной образовательной программы (ОПОП) по  направлению 
подготовки «Педагогическое образование», так и  в рамках укрупнен-
ной группы направлений подготовки «Образование и педагогика» и по 
иным направлениям, где присуждается квалификация «преподаватель» 
(Монько, 2018). Справедливо также мнение о том, что нет нормативных 
оснований требовать диплом о высшем образовании при трудоустрой-
стве педагогов и мастеров СПО, а сам по себе факт среднего образования 
не может служить причиной отрицательного вывода по критерию «уро-
вень образования» (Монько, 2018). 

Таблица 2
Уровень образования преподавательского состава СПО2

Table 2
Educational level of the VET system teaching staff

Препода-
вательский 

состав
Всего

Высшее
образова-

ние

Док-
тора 
наук

Кандида-
ты наук

Среднее 
професси-
ональное 

образование 
(специалисты)

Среднее про-
фессиональное 

образование 
(квалифицирован-

ные рабочие)

Преподаватели 143 955 137 119 195 6 400 6 246 203

Мастера произ-
водственного 

обучения
21 590 10 843 0 40 9 206 1 264

1  Сводный отчет…. Там же
2  Составлено авторами на основе данных Сводного отчета (см. выше)
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Стоит отметить необходимость адекватной, взвешенной кадровой 
политики в  части требований к  уровню образования и  критериев 
профессиональной пригодности преподавателей СПО, которые долж-
ны соответствовать условиям оплаты и организации труда. Завышен-
ные требования при отсутствии должного стимулирования создают 
дополнительные риски развития кадрового дефицита в учреждениях 
СПО.

Следующий аспект социального портрета педагога СПО – гендерная 
дифференциация (табл. 3). Мы  проанализировали данные и  рассчита-
ли процентное соотношение полового состава работников учреждений 
СПО на основе Сводного отчета Министерства просвещения1. Наиболее 
взвешенная с  точки зрения гендерного участия картина складывается 
на уровне директоров – соотношение мужчин и женщин, руководящих 
учреждениями СПО, практически 50/50. Однако нет данных о том, кол-
леджи какого уровня возглавляют мужчины и  женщины. К  примеру, 
в  вузах наблюдается устойчивая ситуация с  преобладанием мужчин 
на ректорских должностях в крупных и хорошо финансируемых учреж-
дениях, тогда как женщины занимают ректорский пост преимуществен-
но в отраслевых университетах. 

Среди заместителей директоров учреждений СПО женщин в  три 
раза больше, чем мужчин. Такая ситуация характерна и  для других 
учреждений социальной сферы, где именно на  заместителя ложится 
значительная часть административной нагрузки и  ответственности, 
то есть «черновой работы». Среди преподавателей доля женщин также 
традиционно высока  – более 77%, среди мастеров производственно-
го обучения  – более 47%. Наиболее значительный гендерный перегиб 
отмечается на «феминных» должностях – социальный педагог (96,58% 
женщин), педагог-психолог (95,22% женщин) и методист (94,85% жен-
щин) – и «маскулинных»: преподаватель-организатор (ОБЖ, допризыв-
ная подготовка – 84,64% мужчин) и руководитель физического воспита-
ния (67,16% мужчин). 

Говоря об имеющихся данных для анализа перспектив кадрового раз-
вития системы СПО, следует отметить их  некоторую обезличенность: 
мы знаем, сколько мужчин и женщин и на каких должностях работают 
в колледжах, знаем их средний возраст и уровень образования. Но, осно-
вываясь только на этой информации, мы ничего не можем сказать о том, 
какова их профессиональная мотивация, связана ли она с вышеперечис-
ленными критериями. Далее мы попытаемся восполнить этот пробел ре-
зультатами собственного исследования.

Мотивация – ведущий компонент в структуре профессиональной де-
ятельности и  значимый фактор ее  успешности. Попытки трансформи-
ровать образовательную систему без учета готовности и заинтересован-
ности стейкхолдеров обречены. Поэтому крайне важно понять, каковы 
социальные характеристики наиболее мотивированных педагогических 
кадров в СПО и что по субъективным оценкам участников процесса спо-
собно положительно повлиять на мотивацию.

1  Сводный отчет… Там же.
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Таблица 3
Гендерный состав работников учреждений СПО1

Table 3
Gender composition of employees of VET system institutions

Должность Всего
Женщины, 

чел
Женщины,

%
Мужчины,

чел
Мужчины,

%

Директор 3583 1791 49,98 1792 50,02

Заместитель
директора

13554 10140 74,81 3414
25,19%

Преподаватель 143955 111125 77,19 32830 22,81

Мастер производственного 
обучения

21590 10238 47,42 11352 52,58

Социальный педагог 3070 2965 96,58 105 3,42

Педагог-психолог 2948 2807 95,22 141 4,78

Преподаватель-организатор
(ОБЖ, допризывная подготовка)

2038 313 15,36 1725 84,64

Руководитель физического 
воспитания

2372 779 32,84 1593 67,16

Методист 5692 5399 94,85 293 5,15

1  Составлено авторами на основе данных Сводного отчета… (см.выше)

Для решения этой задачи сотрудниками РГППУ было проведено упо-
мянутое выше исследование социально-демографических и профессио-
нально-мотивационных характеристик сотрудников СПО.

Один из  важнейших исследовательских вопросов заключался в  вы-
явлении факторов, влияющих на  мотивацию к  работе. Согласно полу-
ченным данным наиболее значимыми факторами, независимо от  пола 
и возраста, являются уровень оплаты и условия труда (табл. 4, 5). Дру-
гими ведущими факторами респонденты называют престиж професси-
ональной деятельности, гарантии занятости и отношения в коллективе. 
Корреляция факторов «престиж профессии», «возможность заниматься 
наукой» и «возможность влиять на будущее страны» с полом респонден-
тов позволяет предположить, что влияние гендерных установок имеет 
место в системе СПО, хотя и скорректировано схожими условиями тру-
да и более высоким уровнем образования женщин. Наиболее значимые 
отличия наблюдаются в стремлении к профессиональной самореализа-
ции – 10,5% женщин против 7,7% мужчин.

Что касается соотношения факторов мотивации и  возраста респон-
дента, стоит отметить увеличивающееся с возрастом значение престижа 
профессиональной деятельности, причем этот рост происходит посте-
пенно, но непрерывно (табл. 5). Эта тенденция сохраняется и для фак-
тора «гарантия занятности», поскольку эйджизм является реальностью 
системы трудовых отношений: приближение пенсионного возраста 
увеличивает риски потери работы. Обратная динамика наблюдается 
в отношении перспектив карьерного роста – для респондентов моложе 
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25 лет этот фактор является одним из ведущих (3 место), тогда как для 
лиц старше 66 лет он перемещается на последнюю позицию. Вместе с тем 
снижение профессиональной амбициозности не  означает готовность 
утратить преподавательский авторитет – напротив, роль фактора при-
знания со  стороны коллег и  студентов в  «возрастных» группах значи-
тельно повышается.

Нам удалось зафиксировать относительную устойчивость мотиваци-
онного компонента преподавателей (табл. 6). Сложная внешняя конъюн-
ктура существенно влияет на готовность осуществлять профессиональ-
ную деятельность лишь в 12,7 % случаев (в 9% – отрицательно, в 3,7% – 
положительно). Стабильность мотивации отражает ее психологическую 
подоплеку, зависимость от внутренних установок и убеждений. 

Вместе с  тем преподаватели активно включаются в  работу по  опре-
делению факторов, способных повысить уровень их  профессиональ-
ной мотивации (среднее число ответов на  одного опрошенного  – 3,7 
(табл.  7)). Тройку наиболее значимых факторов возглавляет повышение 
оплаты труда (значимо для 88,2% опрошенных), далее следуют улучше-
ние условий труда (46,8%) и  повышение престижа профессии (46,8%). 
Доминирование материальных факторов вполне ожидаемо, однако по-
явление в тройке лидеров морального фактора – престижа профессии – 
заставляет задуматься о необходимости мер не только экономического, 
но и культурного характера. Ощущение утраты значимости педагогиче-

Таблица 4
Соотношение факторов влияния на профессиональную мотивацию  и пола респондента 

(% от числа ответивших)

Table 4
Correlation of influence factors on professional motivation 

and gender of the respondent (% of the number of respondents)

Какие факторы влияют на вашу мотивацию к работе в большей степени
Пол

Женский Мужской

Уровень оплаты труда 15,9 15,5

Условия труда 15,3 15,1

Престиж вашей профессии 7,4 8,2

Гарантии занятости на рабочем месте 8,2 9,0

Отношения с коллегами 9,8 10,0

Отношения с непосредственным руководителем 8,1 8,0

Перспективы карьерного роста 5,1 5,3

Возможность заниматься наукой 1,6 2,6

Возможность влиять на будущее страны 7,0 8,3

Признание важности вашего труда со стороны коллег, студентов 9,4 8,2

Возможность профессиональной самореализации 10,5 7,7

Наличие связей, "нужных знакомств" 1,5 2,1

Другое 0,2 0,2

Всего: 100,0 100,0

* Коэффициент Крамера [0…1]: 0,054, вероятность ошибки: 0,10%
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Таблица 5
Соотношение факторов влияния на профессиональную мотивацию 

и возраста респондента (% от общего числа респондентов)

Table 5
Correlation of influence factors on professional motivation 

and age of the respondent (% of the total number of respondents)

Какие факторы влияют на вашу моти-
вацию к работе в большей степени

Возраст 

До 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56-65 лет
66 лет 

и старше

Уровень оплаты труда 14,7 16,4 16,5 16,2 14,2 13,3

Условия труда 14,2 15,4 15,5 15,7 14,9 13,3

Престиж вашей профессии 6,5 7,3 7,2 7,6 8,3 8,4

Гарантии занятости на рабочем месте 5,6 7,0 8,0 9,1 9,9 10,4

Отношения с коллегами 9,4 8,9 9,4 10,5 10,9 10,6

Отношения с непосредственным руко-
водителем

7,5 9,1 7,7 7,9 8,1 6,8

Перспективы карьерного роста 9,9 7,5 6,0 3,8 1,7 1,1

Возможность заниматься наукой 3,1 2,5 1,7 1,1 1,4 2,0

Возможность влиять на будущее страны 7,1 6,4 7,4 7,2 7,7 9,2

Признание важности вашего труда 
со стороны коллег, студентов

7,7 7,1 8,8 9,6 11,9 12,4

Возможность профессиональной 
самореализации

11,7 10,1 9,9 10,0 9,3 10,7

Наличие связей, "нужных знакомств" 2,3 2,0 1,7 1,1 1,4 1,7

Другое 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Коэффициент КРАмера [0…1]: 0,066, вероятность ошибки: 0,10%

Таблица 6
Как изменилась ваша профессиональная мотивация в последнее время?

Table 6
How has your professional motivation changed recently?

Значения Число ответивших % от числа ответивших

Резко снизилась 309 9,0

Несколько снизилась 768 22,5

Осталась прежней 1312 38,4

Несколько повысилась 620 18,1

Резко повысилась 128 3,7

Сложно сказать 279 8,2

Итого: 3416 100,0

А. В. Швецова, В. С. Куимов
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАКУРСЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ



Vocational Education and Labour Market Vol.10 No. 4 / 2022   | 139 

Таблица 7
Какие факторы могли бы повысить уровень вашей профессиональной мотивации?1, 2

Table 7
What factors would increase your level of professional motivation?

Значения
Число отве-

тивших
% от отве-

тов
% от числа 
ответивших

Повышение оплаты труда 3009 24,1 88,2

Улучшение условий труда 2210 17,7 64,8

Повышение престижа профессии 1597 12,8 46,8

Появление возможностей профессиональной само-
реализации

1011 8,1 29,6

Получение признания важности вашего труда со сто-
роны коллег

917 7,3 26,9

Появление перспектив карьерного роста 889 7,1 26,1

Предоставление гарантий занятости на рабочем месте 766 6,1 22,5

Расширение возможностей влиять на будущее страны 698 5,6 20,5

Улучшение отношений с непосредственным руково-
дителем

492 3,9 14,4

Улучшение отношений с коллегами 301 2,4 8,8

Предоставление возможностей заниматься наукой 300 2,4 8,8

Появление связей, "нужных" знакомств 246 2,0 7,2

Другое 46 0,4 1,3

Итого: 3411 100,0 100,0

1  Пропущено 5 из 3416 документов (0,1%). 
2  Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно.

ского труда, признаки ностальгии по ценностным ориентирам прошлого 
указывают на  глубокий кризис в  отрасли, затрагивающий культурные 
цивилизационные коды. 

Наименее популярными факторами являются улучшение отношений 
с коллегами (значимо для 8,8%), предоставление возможности занимать-
ся наукой (8,8%) и появление связей, «нужных» знакомств (7,2%). Низкая 
корреляция мотивации и качества отношений с коллегами может объ-
ясняться как субъективной малозначимостью корпоративного единства, 
так и тем, что этот фактор каждый способен контролировать самостоя-
тельно, без внешнего стимулирования. Возможность заниматься наукой 
также не  выглядит привлекательной, что ожидаемо, если учесть пред-
ставленные выше данные о  количестве остепененных преподавателей 
и мастеров, потенциально готовых к научной деятельности. 
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Выявленный низкий интерес к  «нужным» связям анализировать 
сложно. С одной стороны, это может быть свидетельством профессио-
нальной пассивности, отсутствия запланированных траекторий профес-
сионального роста, где эти связи могут быть реализованы. Нетворкинг 
считается необходимым инструментом в бизнесе, однако преподаватели 
явно им пренебрегают. С другой стороны, есть возможность придания 
отрицательных смыслов и  коннотаций выражению «полезные связи», 
поскольку это может пониматься не  только как создание профессио-
нальной репутации, но и как использование личных знакомств с целью 
получения выгоды. 

Заключение
Если максимально усреднить полученную информацию, то  можно 

сконструировать два типичных портрета педагога СПО: 1) преподава-
тель СПО – женщина 46 лет, имеющая высшее педагогическое образова-
ние и 2) мастер производственного обучения – мужчина 46 лет, имеющий 
высшее или среднее непедагогическое образование, что подтверждает 
устойчивую тенденцию старения педагогических кадров. Профессио-
нальные траектории преподавателей и мастеров выстраиваются скорее 
стихийно, чем контролируемо. Значительная часть специалистов прихо-
дит в организации СПО непосредственно с производства, не имея при 
этом профессионально-педагогической подготовки (Есенина, 2022). Же-
лательный (наличие практического опыта) и нежелательный (отсутствие 
педагогического образования) эффекты не  компенсируют друг друга, 
поскольку в  процессе передачи знаний важно не  только обладать ими 
на достаточном уровне, но и владеть образовательными технологиями. 
Кроме того, для системы СПО актуальны те  же тенденции гендерной 
дифференциации, что и  для всей образовательной системы  – увеличе-
ние мужского присутствия на статусных должностях (так называемый 
«липкий пол» и «стеклянный потолок» для женщин), разделение на «тра-
диционно мужские» и «традиционно женские» сферы внутри преподава-
тельского сообщества. 

Результаты авторского исследования позволяют говорить о том, что 
отрасль вынуждена решать вопросы скорее материального, чем каче-
ственного порядка. Недостаток финансовых ресурсов является слабым 
звеном в  мотивационной структуре педагогических кадров, что опре-
деляет невысокий порог требований входа в  профессию. Вместе с  тем 
сложности наблюдаются и  в моральном стимулировании педагогов. 
Чувство принадлежности к коллективу, признание заслуг и возможность 
профессионального роста, безусловно, стимулировало бы  творческую 
активность педагогов и  мастеров, создавая условия для качественных 
трансформаций в системе СПО.
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Аннотация 
Введение. Цифровая трансформация общества внесла существенные коррективы 
в образовательный процесс. При решения задач, стоящих перед педагогическими 
работниками, особая роль отводится готовности к онлайн-образованию. В статье 
рассматриваются инструменты, позволяющие объективно оценить готовность 
преподавателей и организаций среднего профессионального образования (СПО) 
к реализации онлайн-образования, в частности, с помощью авторской автоматизи-
рованной программной системы SPO_ON-LINE.
Цель: обоснование преимуществ использования автоматизированной программ-
ной системы в качестве диагностического инструментария оценки готовности пре-
подавателей и организаций СПО к онлайн-образованию.
Методы. Анализ литературы по теме исследования, обобщение и систематизация 
полученных выводов, пилотное тестирование.
Результаты. Представлены критерии и  показатели, отражающие готовность пре-
подавателей и  организаций СПО к  реализации онлайн-образования, разработаны 
методы их измерения, а также методика построения диагностического заключения. 
В рамках реализации исследования разработан и апробирован автоматизированный 
диагностический инструментарий, позволяющий персонализировать процесс повы-
шения уровня готовности к онлайн-образованию педагогов и руководителей СПО.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
для определения готовности преподавателей и организаций СПО к онлайн-обра-
зованию в условиях цифровой трансформации системы образования.
Финансирование. Исследование выполнено в  рамках государственного зада-
ния Министерства просвещения РФ «Институционализация онлайн-образования 
в трансформирующейся образовательной среде СПО и модификация инструмен-
тов подготовки педагогических работников СПО в условиях цифровой трансфор-
мации» (прикладное исследование, № 073-00104-22-01).

Ключевые слова: онлайн-образование, онлайн-обучение, педагог профессиональ-
ного обучения, среднее профессиональное образование, СПО, индивидуальная 
образовательная траектория, квалиметрия
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Abstract
Introduction. Digital transformation has made significant adjustments to  the educa-
tional process of vocational education. Special attention should be paid to readiness for 
online education in order for teachers to solve the tasks they are facing. The article exam-
ines the tools for diagnosing the readiness of teachers and secondary vocational educa-
tion organisations to implement online education using an automated software system.
The aim of the article is to substantiate the superiority of an automated software system 
as a diagnostic tool for assessing the readiness of teachers of secondary vocational edu-
cation organisations for online education.
Methods. Analysis of scientific publications, generalisation and systematisation of the 
findings, testing approach, multidimensional evaluation approach.
Results. Criteria and indicators reflecting the readiness of the teaching staff of second-
ary vocational education organisations to implement online education were introduced; 
methods of measuring them as well as a methodology for constructing a diagnostic con-
clusion were developed; an automated diagnostic tool, which can personalise the train-
ing for online education among teachers and heads of secondary vocational education 
organisations was developed and tested. 
Practical significance. The results of the study can be used to determine the readiness 
of teachers and organisations of secondary vocational education for online education 
in the context of digital transformation of the education system. 
Funding. The work was carried out within the state task of  the Ministry of Education 
of the Russian Federation “Institutionalisation of online education in the transforming 
educational environment of vocational education and modification of tools for the train-
ing of teaching staff of vocational education under digital transformation” (applied re-
search, No. 073-00104-22-01).

Keywords:  online education, vocational training teacher, secondary vocational educa-
tion, qualimetry, online education 
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Введение
Отношение к использованию в образовательной практике дистанци-

онных форм обучения, в частности онлайн-обучения, стремительно из-
менялось в течение последних нескольких лет. В допандемийный пери-
од появился ряд документов нормативного и программного характера, 
обозначивших необходимость развития дистанционных форм обучения 
и внедрения онлайн-курсов, которые, однако, не оказали заметного вли-
яния на практику образования по нескольким причинам: отсутствовали 
необходимая технологическая инфраструктура и электронные образова-
тельные ресурсы, педагоги и руководители образовательных организа-
ций не понимали необходимости применения новых форм, отсутствова-
ла готовность педагогического состава к такой работе. 

В период пандемии 2019–2021 гг. образовательные организации в обя-
зательном порядке переводились на  дистанционный режим обучения, 
и педагоги были вынуждены обратиться к онлайн-обучению при отсут-
ствии готовности к такой деятельности, что, с одной стороны, выявило 
проблемы применения дистанционных форм, с другой – вскрыло необ-
ходимость целенаправленного формирования у педагогов необходимых 
умений. 

В  настоящее время образование в  основном вернулось к  обычным 
формам организации учебного процесса. Однако возникло понимание 
достоинств дистанционного обучения, осознание его возможностей 
и эффективности при решении определенных дидактических задач (ра-
бота с  удаленными студентами, организация самостоятельной работы 
и практик, индивидуализация обучения и пр.). В связи с этим становится 
актуальным формирование готовности педагогов и организаций к гра-
мотному и  педагогически оправданному применению онлайн-техноло-
гий в учебной деятельности. По сути, это оказывается одним из значи-
мых условий цифровой трансформации системы образования. Однако 
задача формирования готовности неразрывно связана с задачей оценки 
уровня ее сформированности. При этом необходимо учитывать, что та-
кая готовность является многоаспектной характеристикой, в  которой 
может быть выделено несколько составляющих. Следовательно, для по-
строения заключения о готовности требуется проведение комплексного 
исследования, которое может быть осуществлено на основе квалиметри-
ческого подхода. 

Таким образом, объектом исследования является оценка готовности 
(педагога, организации) к  реализации онлайн-образования; предме-
том – применение квалиметрического подхода на основе метода само-
оценки для измерения готовности; целью исследования  – обоснование 
и  разработка диагностического инструментария оценки готовности 
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и его компьютерная реализация. Достижение обозначенной цели пред-
усматривает обоснование алгоритма сбора первичной информации, его 
компьютерную реализацию и построение диагностического заключения 
на основе обработанных результатов.

Анализ основных педагогических методов современного образова-
ния, основанного на компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гиях, показывает, что содержание педагогической деятельности в новой 
образовательной системе существенно отличается от  традиционной. 
Это требует от  преподавателя определенной степени готовности к  ра-
боте в  новых условиях. Особенность современного образовательного 
процесса состоит в том, что в отличие от традиционного образования, 
где центральной фигурой является преподаватель, центр тяжести при 
использовании дистанционных технологий постепенно переносится 
на обучающегося, который активно влияет на образовательный процесс, 
выбирая определенную индивидуальную траекторию профессионально-
го и личностного развития. В современных условиях развития системы 
дистанционного обучения одной из  важнейших функций педагога яв-
ляется оказание помощи обучающемуся в процессе осуществления его 
образовательной деятельности: способствовать его успешному продви-
жению, помогать находить и осваивать нужную информацию, облегчать 
решение возникающих учебных проблем. Качественное освоение учеб-
ного материала требует в  современном образовании более активных 
и эффективных взаимодействий между обучаемыми, чем в процессе тра-
диционного обучения, где преобладает обратная связь учителя со всеми 
обучающимися, а  взаимодействие учителя с  отдельным учеником до-
вольно слабое (Фоменко, Фролов, 2022).

Готовность педагога к использованию онлайн-технологий в образова-
тельном процессе становится необходимым условием трансформации 
системы образования, что сопряжено с  обязательным критериальным 
определением и оценкой уровня этой готовности. 

Вопросы профессиональной готовности педагогов привлекали вни-
мание многих исследователей. Можно выделить диссертационное ис-
следование Е. Ю. Левиной (2008), посвященное созданию диагностики 
качества обучения на  основе автоматизированной системы, в  котором 
рассмотрены аналитические и квалиметрические методы оценки. При-
меры диагностики по оценке готовности педагогов к профессиональной 
деятельности даны в исследованиях Е. О. Брицкой (2013), В. В. Сторож 
(2015), Е. С. Слюсаревой (2018), которые выделяют различные критерии 
и  показатели, влияющие на  определение уровня готовности. Авторы 
приходят к единому мнению по поводу важности когнитивной и психо-
логической составляющих готовности педагогических работников. 

Определяя критерии готовности педагогов к  профессиональной де-
ятельности, Е. О. Брицкая (2013) называет положительное отношение, 
адекватные требования, мотивацию, знания, навыки, умения. Е. С. Слю-
сарева (2018), оценивая общий низкий уровень готовности педагогов 
к внедрению инклюзивной практики в образовательный процесс, счита-
ет необходимым оценить аналитические, прогностические, коммуника-
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тивные, проектировочные, организаторские и рефлексивные компонен-
ты их готовности к реализации специфичных направлений профессио-
нальной деятельности.

М. В. Соколов (2014), диагностируя рефлексивный компонент готов-
ности, предлагает использовать следующую группу методик: самоопи-
сание, наблюдение, тестирование, анализ профиля в  профессионально 
ориентированном сетевом сообществе.

Несмотря на достаточное количество исследований диагностики го-
товности педагогов к отдельным видам профессиональной деятельности, 
можно констатировать отсутствие системных исследований в  области 
реализации онлайн-образования в системе среднего профессионального 
образования (СПО) и автоматизированного обеспечения диагностиче-
ского инструментария систем диагностики готовности педагогических 
работников СПО к онлайн-образованию.

Особенности квалиметрического подхода к  оценке готовности к  он-
лайн-образованию

Анализ литературы по теме исследования позволил выделить два ос-
новных направления оценки готовности к онлайн-образованию – готов-
ность образовательной организации и готовность ее педагогов.

К первой группе можно отнести монографию Л. М. Турановой, Б. Е. 
Стариченко, А. А. Стюгина (2021), в которой предлагается механизм мо-
ниторинга развития цифровой образовательной среды (ЦОС) в  прак-
тике дополнительного образования детей. Наличие и  развитость ЦОС 
являются составляющими готовности образовательной организации 
к  применению дистанционных форм обучения, но, очевидно, не  един-
ственными. В  работе обосновывается целесообразность применения 
трехуровневой модели мониторинга развития ЦОС и используется ква-
лиметрический подход к построению диагностического заключения. Из-
мерения осуществляются на  основе самоанкетирования образователь-
ных организаций через существующие региональные программы-нави-
гаторы дистанционного образования.

Интересной для исследуемой проблемы представляется работа 
О. А. Грицовой и Е. В. Тиссен (2021), в которой приведены оценки резуль-
татов применения онлайн-курсов (МООК) в  образовательном процес-
се вуза. Измерения производились в рамках GAP-модели на основании 
методического подхода SERVQUAL, который состоит в выявлении удов-
летворенности студентов различными аспектами применения МООК. 
Удовлетворенность характеризовалась GAP-разрывом, который опреде-
лялся разницей между показателем ожидания и показателем, отражаю-
щим оценку фактически полученного качества («восприятие»). Следует 
отметить, что отрицательное значение разрыва получено по всем пока-
зателям, включенным авторами в оценку качества, в том числе по тем, 
которые отражают взаимодействие студентов с  преподавателями. Это 
однозначно свидетельствует о неподготовленности преподавательского 
состава и вузов в целом к ведению онлайн-образования. Результаты по-
лучены по вузам, однако едва ли ситуация в организациях СПО отлича-
ется в лучшую сторону.
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Исследование Л. М. Андрюхиной и ее коллег посвящено анализу го-
товности педагогов СПО к работе в условиях цифровой образовательной 
среды (Андрюхина и др., 2021). Сбор первичной информации произво-
дился путем сетевого анкетирования, которое прошли 106 преподавате-
лей СПО Свердловской области. Авторами делается ожидаемое заключе-
ние о недостаточной готовности преподавателей, а также неразвитости 
самой цифровой образовательной среды колледжей. При этом выделен 
ряд направлений повышения готовности педагогов СПО, включающих, 
в том числе, решение организационных и методических вопросов.

В  контексте нашего исследования представляет интерес работа 
В. Д. Горбенко и  соавторов, которая посвящена исследованию частного 
вопроса оценки уровня готовности преподавателей русского языка к ис-
пользованию и созданию онлайн-курсов, но в ней выделяются различ-
ные аспекты готовности педагогов, в частности мотивации и владения 
технологиями (Горбенко и др., 2020). Сбор информации здесь произво-
дился путем сетевого анкетирования. На  основании проведенного эм-
пирического исследования авторы приходят к выводу о том, что инфор-
мированность преподавателей о  специфике МООК и  путях создания 
подобных курсов находится на недостаточно высоком уровне.

Выявление уровня готовности преподавателя СПО к  онлайн-обра-
зованию  – это управленческий инструмент, обеспечивающий условия 
для качественного выполнения образовательных задач в  процессе он-
лайн-обучения. Организация процесса оценки готовности преподавате-
ля к реализации онлайн-образования основывается на методике его осу-
ществления. Для оценки готовности преподавателя СПО к реализации 
онлайн-образования было выделено 4 компонента:

1. Методический компонент, основная задача которого  – выявить 
уровень владения педагогами СПО методами применения ИКТ-техноло-
гий: знание требований, предъявляемых к  организации онлайн-обуче-
ния, умение организовывать различные виды деятельности обучающих-
ся и взаимодействие между преподавателем и обучающимся.

2. Информационно-образовательный компонент дает информацию 
о степени сформированности практических умений преподавателя, не-
обходимых для качественной организации и  осуществления учебного 
занятия в онлайн-формате, умений создавать качественный контент для 
использования в процессе онлайн-обучения.

3. Технологический компонент необходим для получения информа-
ции о  наличии либо отсутствии специальных знаний о  возможностях 
современных технологий, используемых в онлайн-образовании, уровне 
пользовательских навыков в применении ИКТ в профессиональной де-
ятельности.

4. Психологический компонент дает представление об уровне мотива-
ции, целях, установках и педагогической рефлексии преподавателя, его 
готовности к преодолению трудностей в процессе онлайн-образования. 

Оценка готовности педагога СПО к  использованию технологий он-
лайн-обучения является неотъемлемой частью готовности образова-
тельной организации СПО к онлайн-образованию. Для оценки уровня 
готовности всей организации также определено 4 компонента:
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1. Инфраструктурный компонент информирует о  степени разви-
тия в  образовательной организации цифровой образовательной среды 
(ЦОС), которая является основным элементом, обеспечивающим циф-
ровую трансформацию основного вида деятельности организации. В ин-
фраструктурный компонент входят техническое, технологическое, про-
граммное, ресурсное обеспечение жизнедеятельности образовательной 
организации в условиях онлайн-образования, без которых невозможен 
данный процесс.

2. Компонент обеспеченности цифровыми образовательными ресур-
сами демонстрирует системную работу по созданию, использованию ка-
чественного контента, степень доступа к нему обучающихся и педагогов 
для реализации онлайн-образования в  образовательной организации 
на протяжении всего учебного цикла обучающегося.

3. Кадровый компонент содержит информацию о преподавателях, ис-
пользующих в  своей профессиональной деятельности цифровые учеб-
но-методические комплексы и  интерактивные технологии обучения 
в онлайн-формате, степень подготовленности педагогов к онлайн-обра-
зованию и готовность к созданию цифровых образовательных ресурсов. 

4. Информационно-управленческий компонент включает в себя транс-
формацию управленческих решений в  образовательной организации 
СПО в  условиях онлайн-образования через обеспечение нормативной 
локальной документацией, административным электронным учетом, 
цифровой обработкой результатов основного вида деятельности. 

Методы
Анализ литературы по теме исследования дополнен методом прогно-

зирования и  пилотным тестированием программной системы диагно-
стики SPO_ON-LINE, размещенной на официальном сайте Российского 
государственного профессионально-педагогического университета1.

Результаты и обсуждение
Анализ существующих подходов к оценке готовности к онлайн-обра-

зованию позволил сформулировать приведенные ниже требования к ин-
струментарию и процедуре тестирования, учитываемые при разработке 
программной системы диагностики.

1. Универсальность инструментария. Для сбора первичной информа-
ции по выявлению готовности к онлайн-образованию организации СПО 
в целом и отдельных ее преподавателей применяется один и тот же ин-
струментарий, предусматривающий различные входы и варианты про-
хождения для руководителя организации и преподавателя. 

2. Многокомпонентный квалиметрический подход, учитывающий раз-
личные аспекты (компоненты) оценки готовности организации (инфра-
структурный, кадровый, информационно-управленческий) и  препода-
вателя (методический, информационно-образовательный, технологиче-
ский, психологический). Каждый компонент, в свою очередь, может со-

1  http://spo-online.rsvpu.ru 
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держать ряд детализирующих показателей (от 4 до 7), что обусловливает 
необходимость применения квалиметрического подхода при построе-
нии итоговой оценки и диагностического заключения.

3. Многомерная оценка. Традиционно итоговая квалиметрическая 
оценка представляет собой число, построенное как линейная комбина-
ция долей сформированности каждого компонента с  весовыми коэф-
фициентами, значения которых требуют обоснования (Шихова, Шихов, 
2013). Однако формирование каждого из выделенных в нашей методике 
компонентов связано с различными направлениями усилий и действий, 
что делает бессмысленным их объединение в единый интегральный по-
казатель. По указанной причине квалиметрический подход применяется 
для построения независимой оценки (доли сформированности) по  ка-
ждому компоненту, а итоговое заключение представляется в виде много-
мерной оценки – лепестковой диаграммы.

4. Метод самооценки. Сбор первичной квалиметрической информа-
ции производится на  основе метода самооценки. Респонденту предла-
гается пройти компьютерное анкетирование. При этом все вопросы ан-
кеты построены идентично – требуется оценить по шкале 0–5 (баллов) 
показатель готовности. Использование анализатора типа «шкала» обе-
спечивает простую и  удобную математическую обработку результатов 
опроса.

Компьютерный инструментарий готовности к онлайн-образованию
Как было отмечено выше, целью нашего исследования является в том 

числе компьютерная реализация диагностического инструментария, ко-
торый, с  одной стороны, включает описанный выше многокомпонент-
ный квалиметрический метод оценки готовности для различных кате-
горий респондентов, а с другой – обеспечивает построение и представ-
ление респонденту итогового диагностического заключения. В качестве 
исходных для него был определен ряд положений (требований), которые 
в дальнейшем были формализованы в техническом задании на разработ-
ку программной системы:

– инструментарий предназначается для двух категорий пользователей: 
педагог – для выявления собственного уровня готовности к применению 
онлайн-технологий обучения; руководитель  – для оценки готовности 
образовательной организации в целом к использованию дистанционных 
образовательных технологий;

– для обеспечения оперативности получения диагностического заклю-
чения инструментарий реализуется в  сетевом компьютерном варианте 
и используется в интерактивном режиме; диагностическая программная 
система располагается на официальном сайте РГППУ, доступ к ней поль-
зователь осуществляет посредством любого браузера;

– в начальном диалоге пользователь проходит регистрацию с указани-
ем адреса своей электронной почты, на который направляется итоговое 
диагностическое заключение; сохранение системой персональных дан-
ных пользователя не предусмотрено;

– первичную информацию система получает посредством электрон-
ного экранного анкетирования пользователя; для обеспечения ком-
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плексности заключения анкета включает несколько групп вопросов, от-
ражающих различные компоненты готовности;

– диагностическое заключение строится на основе первичной инфор-
мации и представляется в нескольких формах: указание долей сформи-
рованности готовности по компонентам, лепестковая диаграмма готов-
ности, текстовое заключение и рекомендации по повышению (совершен-
ствованию) готовности;

– помимо диагностической информации, пересылаемое пользователю 
заключение включает и результаты его анкетирования, с тем чтобы при 
повторном прохождении диагностики (например, через некоторое вре-
мя), пользователь мог сопоставить новые показатели с предыдущими.

Программная система SPO_ON-LINE развернута на сервере Apache2, 
написана на языке PHP; для создания веб-страниц системы использован 
фреймворк Bootstrap; для формирования итогового pdf-файла с резуль-
татами диагностики, который система отправляет на электронную почту 
пользователя, использовались библиотеки Html2chart и jsPdf.

На  рис. 1 представлен фрагмент анкеты преподавателя (Методиче-
ский компонент). Во всех анкетах использовался анализатор типа «шка-
ла» с градациями от 0 до 5, что обеспечило возможность количественной 
обработки результатов опроса. Пример результата обработки приведен 
на рис. 2.

Пользователю представляются доли сформированности готовности 
по выделенным компонентам (при нормировке на 1), а также лепестко-
вая диаграмма готовности, которая позволяет визуально оценить состо-
яние фактически имеющейся готовности по отношению к полной.

Итоговый протокол диагностики, помимо указанных экранных дан-
ных, включает текстовые рекомендации пользователю по совершенство-
ванию готовности к  онлайн-образованию, а  также непосредственные 
результаты анкетирования. 
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Построение диагностического заключения
Оценка результатов анкетирования производится следующим обра-

зом:
1. Оценка результатов анкетирования руководителей образователь-

ных организаций СПО.
Определяется уровень готовности профессиональной образователь-

ной организации СПО к онлайн-образованию (ЦОС – цифровая образо-
вательная среда) путем сложения итоговых баллов по 5-балльной шкале 
по каждому компоненту готовности, указанных в анкете:

0 – 0%; 1 – 20%; 2 – 40%; 3 – 60%; 4 – 80%; 5 – 100%.

ЦОС = (ИК+ИУК+ОР+КК) / 4,

где ЦОС – цифровая образовательная среда;
ИК – инфраструктурный компонент;
ОР – компонент обеспеченности цифровыми образовательными ре-

сурсами;
КК – кадровый компонент;
ИУК – информационно-управленческий компонент.
Значения каждого из представленных показателей также определяют-

ся по формулам как суммы процентных баллов, полученных по каждому 
из базовых показателей (входящих в отдельный индикатор):

ИК = (ИК1 + ИК2 + … + ИК6)/6,
ОР = (ОР1 + ОР2 + … + ОР5)/5,

ИУК = (ИУК1 + ИУК2 + … + ИУК6)/6,
КК = (КК1 + КК2 + … + КК7)/7.

Для принятия решения об уровне готовности образовательной орга-
низации СПО к онлайн-образованию используются следующие показа-
тели:

Рис. 2. Представление результатов опроса в системе SPO_ON-LINE

Fig. 2. Presentation of survey results in the system SPO_ON-LINE
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– если значение ЦОС ≥ 70% и <100% от максимального значения пока-
зателя ЦОС, то принимается решение о высоком уровне состояния ЦОС;

– если значение ЦОС ≥ 40% и <69% от максимального значения пока-
зателя ЦОС, то принимается решение о среднем уровне состояния ЦОС;

– если значение ЦОС <39% от  максимального значения показателя 
ЦОС, то принимается решение о низком уровне состояния ЦОС.

От того, какой компонент получает наименьшее число баллов в ито-
говом показателе, будет зависеть индивидуальный профиль повышения 
готовности профессиональной образовательной организации СПО к он-
лайн-образованию.

2. Оценка результатов анкетирования преподавателей образователь-
ных организаций СПО.

Определяется уровень готовности педагогического работника СПО 
к онлайн-образованию путем сложения итоговых баллов по 5-бальной 
шкале по каждому компоненту готовности, указанных в анкете, по фор-
муле:

0 – 0%; 1 – 20%; 2 – 40%; 3 – 60%; 4 – 80%; 5 – 100%.

ГП = (М+ИО+Т+П)/4,
где ГП – готовность педагогического работника СПО к онлайн-обра-

зованию;
      М – методический компонент;
      ИО – информационно-образовательный компонент;
      Т – технологический компонент;
      П – психологический компонент.
Значения каждого из представленных показателей также определяют-

ся по формулам как суммы процентных баллов, полученных по каждому 
из базовых показателей (входящих в отдельный индикатор):

М = М1 + М2 + … + М5,
ИО = ИО1 + ИО2 + … + ИО6,

Т = Т1 + Т2 + … + Т4,
П = П1 + П2 + … + П9.

Для принятия решения об  уровне готовности преподавателей СПО 
к онлайн-образованию используются следующие показатели:

–  значение ГП ≥ 35% и <60% соответствует низкому уровню готовно-
сти (ниже базового), который характеризуется неустойчивым интересом 
к  применению современных ИКТ в  профессиональной деятельности, 
разрозненной системой знаний о  дидактических возможностях совре-
менных технологий, используемых в  онлайн-образовании, слабостью 
развития навыков работы с технологическим оборудованием, имеющем-
ся в образовательных организациях, некоторым (незначительным) опы-
том создания образовательного контента и использования современных 
технологий для онлайн-обучения, слабостью владения методами работы 
с обучающимися в онлайн-пространстве;

–  значение ГП ≥ 40% и <69% соответствует среднему (базовому) уров-
ню готовности, который характеризуется устойчивым интересом к при-
менению ИКТ в  профессиональной деятельности, сформированной 
системой знаний о дидактических возможностях современных техноло-
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гий, используемых в онлайн-образовании, развитыми навыками работы 
с технологическим оборудованием, имеющимся опытом создания обра-
зовательного контента и использования дистанционных технологий для 
онлайн-обучения, владением методами работы с  обучающимися в  он-
лайн-пространстве;

–  значение ГП ≥ 70% и  <100% соответствует высокому уровню го-
товности (выше базового), который характеризуется высокой мотива-
цией к  применению ИКТ в  профессиональной деятельности, твердым 
желанием преодолеть возникающие профессиональные неудачи и пре-
пятствия, свободным владением и творческим использованием знаний 
о  дидактических возможностях современных образовательных (в том 
числе и дистанционных) технологий, используемых в онлайн-образова-
нии, развитостью навыков работы с  технологическим оборудованием, 
имеющимся значительным опытом создания образовательного контента 
и  использования его для онлайн-обучения, владением в  совершенстве 
методами работы с обучающимися в онлайн-пространстве.

В процессе анализа очень важно выявить степень выраженности каж-
дого компонента в  итоговом количестве баллов. Именно это и  будет 
определять содержание рекомендаций педагогу по  повышению его го-
товности к онлайн-образованию. 

Таким образом, процесс оценки готовности преподавателей и органи-
заций СПО к онлайн-образованию можно представить в виде последо-
вательных этапов:

1. Этап автоматизированной системы диагностики готовности обра-
зовательной организации и педагогов СПО, включающий в себя анкети-
рование, обработку полученных данных, оценку результатов.

2. Формирование профессионального профиля готовности образова-
тельной организации и педагога СПО к онлайн-образованию.

3. Автоматизированное построение индивидуальной траектории по-
вышения готовности образовательной организации и  педагогов СПО 
к реализации онлайн-образования (разработка адресных индивидуаль-
ных дополнительных образовательных программ, использование обра-
зовательных ресурсов РГППУ, использование открытых образователь-
ных ресурсов).

4. Повторная диагностика готовности образовательной организации 
и педагогов СПО к реализации онлайн-образования с целью оценки воз-
можной динамики.

Результаты автоматизированной обработки оценки готовности пре-
подавателей и  образовательных организаций СПО к  онлайн-образова-
нию представляются в  лепестковой диаграмме в  зависимости от  полу-
ченных значений по каждому компоненту диагностики.

На  образовательную организацию СПО проводится одно анкети-
рование и формируется один индивидуальный профиль. В зависимо-
сти от  полученных результатов образовательная организация полу-
чает рекомендации в  виде ссылок на  электронные образовательные 
ресурсы (онлайн-курсы, учебники и учебные пособия в электронном 
формате). 
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Таблица 1
Диагностическое заключение готовности преподавателя к онлайн-образованию

Table 1
Diagnostic conclusion of a teacher’s readiness for online education

ФИО Должность
Степень выраженности компонентов
готовности к онлайн-образованию, %

Итоговое зна-
чение ГП, %

Иванов 
И.И.

Препод. мате-
матики

Методический
Информ.-об-

разоват.
Технологиче-

ский
Психологиче-

ский
52,5

Средний
(базовый) 

40 55 60 55

Рис.3. Лепестковая диаграмма Иванова И. И.

Fig. 3. Ivanov I. I. radar chart

Преподаватель СПО также получает рекомендации в  виде ссылок 
на электронные образовательные ресурсы, освоив которые можно пре-
одолеть собственные профессиональные дефициты, выявленные в про-
цессе тестирования и отраженные в лепестковой диаграмме.

Приведем пример диагностического заключения по  результатам ди-
агностики готовности к  онлайн-образованию для преподавателя СПО 
(табл. 1).

Вывод: в индивидуальном профиле И. И. Иванова выявлено наиболь-
шее отклонение по следующим компонентам: методическому, информа-
ционно-образовательному и психологическому. 

Рекомендации: предлагается освоить следующие онлайн-ресурсы (см. 
табл. 2) 
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Таблица 2
Образовательные ресурсы для Иванова И. И.

Table 2
Educational resources for Ivanov I.I.

№ Вопрос Ссылки на онлайн-курс и учебник / учебное пособие

1. Методический компонент

1.1
Знание требований к орга-
низации онлайн обучения

Курс: https://xn--d1abh1aco6g.xn--p1ai/%D1%83%D1%87%D1%83-
%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD 
Учебное пособие/учебник: https://urait.ru/book/metodika-
distancionnogo-obucheniya-469583 

1.2
Умение использования 
тестовых дистанционных 
систем контроля

Курс: https://xn--d1abh1aco6g.xn--p1ai/%D1%83%D1%87%D1%83-
%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD 
Учебное пособие/учебник: https://urait.ru/book/metodika-
distancionnogo-obucheniya-469583 

1.3

Умение организации 
самостоятельной работы 
обучающихся в процессе 
онлайн- обучения

Курс: https://prosv.ru/pages/besplatnyj-kurs-dlya-pedagogov-
distancionnoe-obuchenie.html 
Учебное пособие/учебник: https://studylib.ru/doc/886222/uchebnoe-
posobie-distancionnoe-obuchenie 

2. Информационно-образовательный компонент

2.1

Умение создавать элек-
тронную образовательную 
среду по своей учебной 
дисциплине. 

Курс: https://xn--80aaabgtlklstcdbdfz.xn--p1ai/catalog/prepodavatel-vuz-
spo-pk/1211.html 
Учебное пособие/учебник: https://www.litres.ru/maykl-allen/e-learning-
kak-sdelat-elektronnoe-obuchenie-ponyatnym-kachestv/chitat-onlayn/ 

2.2
Обеспеченность лекционных 
онлайн-занятий информа-
ционными ресурсами 

Курс: https://xn--80aaabgtlklstcdbdfz.xn--p1ai/catalog/prepodavatel-vuz-
spo-pk/1211.html
Учебное пособие/учебник: https://www.litres.ru/maykl-allen/e-learning-
kak-sdelat-elektronnoe-obuchenie-ponyatnym-kachestv/chitat-onlayn/ 

2.3

Обеспеченность лаборатор-
ных онлайн-занятий инфор-
мационными ресурсами 
(описание лабораторной 
работы, инструкции и т.д.)

Курс: https://profacademia.ru/povyshenie-kvalifikaczii/pedagogika/
cifrovoe-obrazovanie/produktivnye-pedagogicheskie-tehnologii-ochnogo-i-
distancionnogo-obucheniya 
Учебное пособие/учебник: https://rusneb.ru/catal
og/000199_000009_007847507/ 

4. Психологический компонент

4.1

Степень удовлетворенности 
процессом преподавания 
в условиях онлайн- обу-
чения

Курс: https://profacademia.ru/povyshenie-kvalifikaczii/pedagogika/
pedagogam-vo/strategiya-i-obrazovatelnye-tekhnologii-v-sovremennom-
vuze 
Учебное пособие/учебник: http://elar.uspu.ru/handle/uspu/4149 

4.2
Степень влияния на ка-
чество онлайн-обучения 
собственной инерции

Курс: https://profacademia.ru/povyshenie-kvalifikaczii/pedagogika/
pedagogam-vo/strategiya-i-obrazovatelnye-tekhnologii-v-sovremennom-
vuze 
Учебное пособие/учебник: http://elar.uspu.ru/handle/uspu/4149 

4.3

Степень готовности к пре-
одолению возникающих 
трудностей в процессе 
онлайн-обучения

Курс: https://profacademia.ru/povyshenie-kvalifikaczii/pedagogika/
pedagogam-vo/konfliktologiya-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti 
Курс: https://studylib.ru/doc/886222/uchebnoe-posobie-distancionnoe-
obuchenie 
Учебное пособие/учебник: https://profspo.ru/books/66326https://
profspo.ru/books/66326 

4.4
Степень готовности тратить 
свое время на освоение 
новых технологий

Курс: https://profacademia.ru/povyshenie-kvalifikaczii/pedagogika/
pedagogam-vo/strategiya-i-obrazovatelnye-tekhnologii-v-sovremennom-
vuze
Курс: https://studylib.ru/doc/886222/uchebnoe-posobie-distancionnoe-
obuchenie 
Учебное пособие/учебник: https://profspo.ru/books/66326https://
profspo.ru/books/66326 
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Заключение
К  представленному выше описанию диагностического инструмента-

рия можно добавить следующее:
1) использованный при разработке подход представляется достаточно 

универсальным и  инвариантным относительно тематики диагностики:  
изменив (дополнив) содержание анкет и  алгоритм интерпретации ре-
зультатов опроса, его можно применить и для мониторинга каких-либо 
иных качеств;

2) инструмент допускает развитие путем включения иных компонен-
тов готовности (или изменения имеющихся) и других категорий пользо-
вателей;

3) предполагается, что обращаться к данному инструменту препода-
ватель (или руководитель) будет неоднократно: следуя рекомендациям 
по  повышению готовности, полученным при первом использовании, 
при повторных обращениях пользователь сможет судить о результатив-
ности своих усилий.

Таким образом, автоматизированная программа «SPO_ON-LINE» как 
инструмент определения готовности педагогов и образовательных орга-
низаций СПО к онлайн-образованию отличается простотой и удобством 
в использовании, что позволит ей стать подходящим инструментом для 
решения задач, связанных с  цифровизацией образования в  образова-
тельных учреждениях разного типа и вида. 
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Аннотация 
Представленная в  статье модель педагогического сопровождения является ре-
зультатом первого, теоретического, этапа исследования, посвященного изучению 
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профессионального образования. 
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Abstract
The model of  pedagogical support presented in  the article is  the result of  the first, 
theoretical, stage of research which is aimed at studying the specifics of the formation 
of professional identity among future teachers of vocational education.

Keywords: professional identity, pedagogical support, vocational education teacher, 
vocational education and training

For citation: Kholopova, E. S., & Kotova, S. S. (2022). Model of pedagogical support for the 
formation of professional and pedagogical identity of students. Vocational Education and 
Labour Market, 10(4), 162–168. (In Russ.) https://doi.org/10.52944/PORT.2022.51.4.007

Received November 16, 2022; revised November 22, 2022; accepted November 23, 2022.

Введение
В  отношении педагога профессионального образования предъявля-

ются такие же высокие требования к уровню педагогической культуры, 
как и к педагогам общего образования. В то же время он должен обла-
дать компетенциями, непосредственно связанными с будущей профес-
сиональной деятельностью его учеников. Противоречивость професси-
онально-педагогической деятельности проявляется в том, что педагоги-
ческая деятельность опосредуется практической, и, наоборот. Указан-
ная специфика нуждается в  гармонизации развиваемых компетенций, 
понимании специалистом особенностей своей деятельности и себя как 
педагога профессионального образования, что достигается в  процессе 
формировании профессионально-педагогической идентичности. Пред-
ставлению модели ее педагогического сопровождения и посвящена дан-
ная статья. Разработанная модель педагогического сопровождения явля-
ется результатом анализа работ отечественных и  зарубежных авторов, 
исследующих как теоретические, так и практические вопросы професси-
онального становления и профессиональной идентичности. 

Оставаясь в рамках жанра короткого сообщения, остановимся лишь 
на наиболее значимых работах. 

Американские исследователи Bryan Burford и  Harriet Rosenthal-Stott 
(2017) рассматривают профессиональную идентичность в качестве типа 
социальной идентичности, самооценки человека своего членства в про-
фессиональной группе. Схожая позиция у Naike Bochatay (2018), соглас-
но которой профессиональная идентичность есть усилия отдельных лиц, 
направленные на повышение значимости профессиональной деятельно-
сти, и профессиональные ценности, отличающие членов группы от дру-
гих. В  то же  время австралийская исследовательница Caroline Browne 
с коллегами под профессиональной идентичностью понимает восприя-
тие человеком себя в профессии (Browne et al., 2018). 

В  отечественной психолого-педагогической науке также накоплен 
обширный опыт изучения профессиональной идентичности. Так, 
Н. C. Авдонина (2017) определяет профессиональную идентичность 
как «состояние соответствия личности выбранной профессии, которое 
представлено синтезом личностных и  важных профессиональных ка-
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честв, способствующих профессиональному развитию и самосовершен-
ствованию на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях» 
(с. 129), включая те же компоненты (эмоциональный, когнитивный и по-
веденческий) в  структуру профессиональной идентичности. В  целом 
схожую структуру профессиональной идентичности предлагают Л. Б. 
Шнейдер (2000) и Е. П. Ермолаева (2018). 

Анализируя структуру профессионально-педагогической деятель-
ности, Н. В. Кузьмина (2002) выделяет три основных компонента: кон-
структивный, организаторский и коммуникативный. 

Опираясь на структуру смежных с профессионально-педагогической 
идентичностью феноменов профессиональной идентичности и  педа-
гогической деятельности, можно выделить структурные компоненты 
профессионально-педагогической идентичности, включающие в  себя 
ряд аспектов как профессиональной (отраслевой), так и педагогической 
деятельности, в том числе когнитивный, эмоциональный, рефлексивный 
и поведенческий компоненты (таблица).

 
Критерии и показатели сформированности профессионально-педагогической иден-

тичности студентов
Criteria and degree of formation of professional and pedagogical identity of students

Критерий Показатели Учебный компонент

Когнитив-
ный

Профессиональные компетенции, знания и пред-
ставления о профессии, осведомлённость о профес-
сиональном сообществе, современном состоянии 
отрасли, техники и технологий, а также перспективах 
развития

Предметно-содержатель-
ный модуль, в том числе 
отраслевые дисциплины

Эмоцио-
нальный

Эмоционально-ценностное отношение к профессии, 
профессионализму, профессиональные ценности, 
психолого-педагогические компетенции

Психолого-педагогический 
модуль
Дисциплина «Введение 
в профессионально-педаго-
гическую деятельность»

Рефлек-
сивный

Оценка своей личности сквозь призму профессио-
нальных требований, компетентности с позиции тре-
бований к педагогу профессионального образования

Психолого-педагогический 
модуль
Профессионально-педаго-
гический модуль

Поведен-
ческий

Способности к организации, контролю и оценке 
деятельности обучающихся по усвоению профессии, 
способности к методическому, дидактическому и тех-
нологическому сопровождению учебного процесса, 
базовые профессиональные навыки и способности, 
а также возможности их демонстрации

Предметно-содержатель-
ный модуль
Психолого-педагогический 
модуль
Профессионально-педаго-
гический модуль

В  процессе формирования профессионально-педагогической иден-
тичности студентов наиболее значимыми выступают воспитательная 
деятельность, ориентированная на  формирование профессиональ-
но-значимых качеств личности и  принадлежности к  профессиональ-
ному сообществу, позиции «Я-профессионал», а  также педагогическое 
сопровождение студентов, направленное на  формирование у  студента 
психологической, профессиональной, творческой готовности к предсто-
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ящей профессионально-педагогической деятельности, профессиональ-
ному саморазвитию. 

При этом проблемы, решаемые путем педагогического сопровожде-
ния, связаны преимущественно с самореализацией и саморазвитием об-
учающегося (Зеер, 2003), что, в свою очередь, обеспечивает более высо-
кую компетентность и конкурентоспособность выпускников.

Педагогическое сопровождение  – динамический процесс, в  котором 
выделяются этапы сопровождения студентов с разным уровнем готов-
ности к профессиональной деятельности и сформированности профес-
сионально-педагогической идентичности. Каждый этап характеризуется 
целью, системой задач, конкретизирующих эту цель, и следующими тех-
нологиями:

1. На  начальных стадиях получения профессионального образова-
ния – формирование профессионально-педагогической направленности 
личности студента.

2. При углублении профессиональных знаний в процессе дальнейшего 
обучения – формирование творческой готовности к профессиональной 
деятельности, гибкости подхода к решению профессиональных задач.

3. При завершении обучения – формирование профессионально-пе-
дагогической идентичности как результата профессиональной подготов-
ки (см. рисунок).

Модель педагогического сопровождения процесса формирования 
профессионально-педагогической идентичности студентов базирует-
ся на взаимодействии преподавателя и студента. При этом выделяются 
разные виды деятельности педагога: учебная, внеучебная, практическая, 
психолого-педагогическая.

Педагог, организуя педагогическое сопровождение, реализует ряд 
функциональных задач, перечисленных ниже:

1) информирует обучающихся о различных аспектах профессиональ-
но-педагогической деятельности – информационная функция;

2) способствует усвоению профессионально-педагогических компе-
тенций на уровне знаний, навыков, профессионально важных качеств, 
образцов поведения и решения профессиональных проблем – развива-
ющая функция;

3) создает условия реализации профессионально-педагогических ком-
петенций в профессиональном пространстве – деятельностная функция;

4) мотивирует на реализацию деятельности по включению в профес-
сиональное сообщество – мотивационная функция;

5) транслирует образ педагога профессионального образования через 
собственные личностные черты, воспроизводит ценности профессио-
нально-педагогического образования, его места в общей системе подго-
товки – ценностная функция.

Таким образом, целенаправленное педагогическое сопровождение 
процесса формирования профессионально-педагогической идентич-
ности студентов, реализуемое на  всех этапах профессиональной под-
готовки обучающихся, начиная с формирования общих представлений 
о  выбранном направлении, заканчивая трансляцией профессиональ-
но-педагогических ценностей, призвано повысить результативность 
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и качественное наполнение образования студентов-педагогов професси-
онального образования.

Заключение
Представленная модель педагогического сопровождения, являясь 

результатом теоретического осмысления проблемы, во  многом но-
сит гипотетический характер. В  рамках дальнейшего исследования, 
включающего такой важный этап, как апробация модели, предстоит 
вероятная ее коррекция, а также разработка методики формирования 
профессионально-педагогической идентичности и оценки ее сформи-
рованности.
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