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От редакции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
В РОССИИ 100 ЛЕТ 

Настоящий выпуск журнала «Образование и наука» посвящается 
100-летию профессионально-педагогического образования (ППО) в Рос-
сийской Федерации. Это один из наиболее крупных и важных социальных 
институтов, который органически связан с базовыми основами обще-
ственного устройства, его социально-экономической и политической орга-
низацией, с характером и доминирующей направленностью развития 
страны. Система ППО призвана обеспечить педагогическими кадрами це-
лостную систему профессионального обучения для осуществления ими на 
разных уровнях необходимой фундаментальной, общетехнологической 
и специальной подготовки по актуальным рабочим профессиям, специ-
альностям среднего профессионального и высшего образования. 

В 1920 г. по причине острого дефицита преподавателей и инструк-
торов для технических учебных заведений возникли зачаточные струк-
турно-организационные элементы государственной системы ППО. Декре-
том правительства РСФСР от 29 января 1920 г. при наркомате просвеще-
ния республики был учрежден Главный комитет по профессиональному 
образованию (Главпрофобр), в обязанности которого входило и решение 
кадровых вопросов учебных учреждений. В составе педагогической сек-
ции Главпрофобра был создан специальный технопедагогический отдел, 
выполнявший задачи по скорейшей разработке программы создания 
ППО, выявлению оптимальных форм, содержания и технологии подготов-
ки аграрно- и техно-педагогических кадров. В декабре того же года 
в Петрограде открылся Петроградский технико-педагогический институт, 
где впервые начали готовить педагогов профессионального обучения. 

Данные факты позволяют считать 2020 год годом столетия ППО 
в России. 

Сегодня ППО рассматривается как процесс формирования личнос-
ти, способной выполнять полный спектр профессионально-педагогичес-
ких функций, эффективно вести подготовку человека к конкретной тру-
довой деятельности и самореализовываться в ней. ППО понимается и как 
результат усвоения совокупности специальных знаний, умений, навыков, 
социально и профессионально важных качеств, позволяющих человеку 
успешно работать в сфере профобразования. 
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Editorial 

100TH ANNIVERSARY OF VOCATIONAL PEDAGOGICAL 
EDUCATION IN RUSSIA 

The current issue of the Education and Science Journal is dedicated to 
the 100th anniversary of Vocational and Pedagogical Education (VPE) in the 
Russian Federation. It is one of the largest and most important social institu-
tions, which is intrinsically connected with the basic foundations of social 
structure, its socio-economic and political organisation, peculiarities and do-
minant directions of the development of a country. The system of VPE is in-
tended to provide pedagogical personnel with a holistic system of vocational 
training to carry out the necessary basic, general technical and special tra-
ining in relevant working professions and special areas of secondary vocati-
onal and higher education at different levels. 

In 1920, the initial structural and organisational elements of the nati-
onal system of VPE were developed due to the acute shortage of teachers and 
instructors for technical educational institutions. The Decree of the Go-
vernment of the RSFSR dated 29 January 1920 established a special secti-
on – the Main Committee on Vocational Education (“Profobr”) within the Pe-
ople’s Commissariat for Education. This section also managed HR issues in 
educational institutions. A special technopedagogical department was estab-
lished as a part of the pedagogical section of the Main Committee on Vocati-
onal Education. The technopedagogical department carried out the tasks of 
early development of the programme on VPE establishment, identification of 
optimal forms, content and technology of training for agrarian and techno-pe-
dagogical personnel. In December of the same year, Petrograd Technical and 
Pedagogical Institute was opened, where the first teachers of vocational edu-
cation were trained. 

Thus, these facts allow us to consider 2020 as the 100th anniversary of 
VPE in Russia. 

Today, VPE is regarded as a process of formation of a personality, who 
is capable of performing a full range of vocational and pedagogical functions, 
as well as who is ready to ensure the effective preparation of a person for a 
specific work activity and self-realisation in it. VPE is understood as a result 
of mastering special knowledge, abilities, skills, socially and professionally 
important qualities, allowing the person to work successfully in the sphere of 
vocational education. 
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Аннотация. Введение. Сфера образования во всем мире переживает 
затяжной кризис, обусловленный переходом к постиндустриальному обществу. 
Быстрое устаревание знаний в связи со стремительным развитием науки и высо-
ких технологий породили глубокие структурные изменения в сфере занятости 
и заметно сократили жизненный цикл многих профессий. Современная эко-
номика нуждается в специалистах с качественно новыми характеристиками: 
мобильных, обладающих метапрофессиональными компетенциями, способных 
осуществлять инновационную деятельность, трудиться в режиме многозадач-
ности в ситуации нестабильности и неопределенности и готовых к активному 
профессиональному самоопределению в течение всей жизни. Поэтому необхо-
дима радикальная реорганизация системы профобразования. Решение этой 
задачи следует начинать с профессионально-педагогической подготовки пре-
подавателей, поскольку именно от их уровня компетентности зависят каче-
ственные характеристики будущих кадров различных секторов экономики 
и производства. 

Цель настоящей публикации – обозначить стратегические векторы разви-
тия профессионального образования в эпоху постиндустриального общества. 

Методология и методы. Теоретико-методологическую основу исследова-
ния составили теория профессионального развития, концепция прогнозирова-
ния ближайшей и отдаленной перспектив образовательной сферы, логико-
эволюционный, системно-динамический, проектный, личностный и конвер-
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гентный подходы. В ходе работы применялись методы анализа, синтеза, обоб-
щения, а также гипотетико-индуктивный метод. 

Результаты и научная новизна. Выявлены и описаны тенденции ре-
формирования профессионального образования, среди которых ведущей яв-
ляется тесная интеграция всех его процессов и подсистем (предпрофессио-
нального, начального, среднего специального высшего и послевузовского об-
разования), единство которым придает преемственность и соблюдение прин-
ципа опережающего обучения. Раскрыта суть концепции конвергенции 
и транспрофессионализма в многопрофильной подготовке специалистов. Про-
цесс конвергенции, детерминирующий междисциплинарные и надпрофессио-
нальные связи, обеспечивает формирование транспрофессионализма – готов-
ности и способности человека к освоению и реализации новых видов социаль-
но-профессиональной деятельности. Представлена логико-смысловая модель 
современного специалиста, которая может стать эмпирической основой для 
создания и поддержки функционирования профессионально-образовательной 
платформы, интегрирующей естественно-научные, производственно-техноло-
гические и социогуманитарные учебные курсы и дисциплины, а также свя-
занные с ними технологии подготовки педагогов для системы профобучения. 
В качестве стратегий воплощения в практике профессиональной подготовки 
в условиях цифровой трансформации экономики выделены транспрофессио-
нальность, кооперация и коллаборация, опережающее и высокоскоростное об-
разование. 

Практическая значимость. Предложения авторов исследования могут 
быть востребованы специалистами в области профессионального образова-
ния, руководителями и менеджерами образовательных организаций при вы-
работке управленческих решений и организации эффективной подготовки 
педагогических кадров. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, профессиональное об-
разование, транспрофессионализм, прогнозирование профессионального бу-
дущего. 

 

Благодарности. Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ 
в соответствии с реализацией проекта 18–013–01147 «Социально-гуманитар-
ная парадигма формирования транспрофессионализма субъектов социономи-
ческих профессий». 

 

Для цитирования: Зинченко Ю. П., Дорожкин Е. М., Зеер Э. Ф. Пси-
холого-педагогические основания прогнозирования будущего профессиональ-
ного образования: векторы развития // Образование и наука. 2020. Т. 22, 
№ 3. С. 11–35. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-3-11-35 



Психолого-педагогические основания прогнозирования будущего профессионального 
образования: векторы развития 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

 13 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASES FOR 
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Abstract. Introduction. Today, the field of education around the world is fa-
cing a protracted crisis caused by the transition to post-industrial society. The 
dynamic knowledge obsolescence due to the rapid development of science and 
high technology caused deep structural changes in employment and significantly 
shortened the life cycle of professions. Modern economy needs specialists with 
qualitatively new characteristics: a competent and flexible person with meta-pro-
fessional competencies, who is capable to implement innovative activity and to 
work in multitasking regime in the situation of instability and uncertainty, and 
who is ready for active professional self-determination throughout life. Therefore, 
a radical reorganisation of vocational education system is necessary to be under-
taken. It is significantly important to solve this problem through the conduction of 
professional and pedagogical training of teachers, since the level of their compe-
tency primarily depends on the qualitative characteristics of future employees for 
diverse sectors of the economy and production. 

The aim of the present article is to define strategic guidelines for predicting the 
development of professional education in the conditions of post-industrial society. 

Methodology and research methods. The theoretical and methodological fra-
mework of the research is based on the theory of vocational development, the con-
cept of determining the immediate and long-term perspectives of educational 
sphere, as well as logical-evolutionary, system-dynamic, project-based, personal 
and convergent approaches. In the course of the research, the methods of analy-
sis, synthesis, generalisation and hypothetical-inductive method were applied. 

Results and scientific novelty. The trends and directions of vocational edu-
cation development are identified and described. The principal defining factor of 
vocational education is close integration of all its processes and subsystems (pre-
vocational, primary vocational, vocational higher secondary and postgraduate 
education), which integrity is ensured by the continuity and compliance with the 
principle of advanced education. The concept of convergence and transprofessi-
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onal in multi-disciplinary training of professionals is revealed. The process of con-
vergence, determining interdisciplinary and prevocational links, ensures transpro-
fessionalism formation – human readiness and participation in the development 
and realisation of new types of socio-professional activities. A logical and semantic 
model of a modern specialist is constructed. This model can serve as an empirical 
basis for designing and supporting a vocational educational platform, which integ-
rates natural science, industrial-technological and socio-humanitarian disciplines 
and related innovative technologies when training teachers for the system of voca-
tional education. Transprofessionalism, cooperation, collaboration, advanced and 
high-speed education are highlighted as the vocational training strategies in the 
conditions of digital transformation of the economy. 

Practical significance. The research materials can be useful for the speci-
alists in the field of vocational education, for the managerial staff of educational 
organisations when developing management decisions and organising efficient 
preparation of teaching personnel. 

Keywords: post-industrial society, vocational education, transprofessiona-
lism, forecasting the professional future. 
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Введение в проблему 
Современное постиндустриальное общество характеризуется дина-

мичностью, стремительным распространением процессов глобализации 
и неопределенностью экономического развития. Нестабильность рынка 
труда привела к тому, что полученное базовое профессиональное образо-
вание утратило свое перспективное значение и не гарантирует желаемую 
трудовую занятость молодежи [1]. 

Назовем основные тренды социально-профессионального развития 
постиндустриального (цифрового и информационного) общества. 

1. Ускорение изменений современных социально-производственных 
технологий привело к трансформации профессионального-квалификаци-
онной структуры профессий. В профессиологии утвердилось понятие «транс-
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фессия» – вид трудовой активности, реализуемой на основе синтеза и кон-
вергенции компетенций (навыков), принадлежащих к различным специ-
ализированным областям деятельности. 

2. Широкое распространение технологий автоматизации вызвало 
изменение структуры занятости, отмирание некоторых профессий и воз-
никновение новых видов трудовой деятельности, размывание понятий 
локального рабочего места, массовое исчезновение традиционных специ-
альностей, таких как бухгалтеры, продавцы, водители, охранники, фи-
нансовые консультанты и др. 

3. Трансформации социально-профессиональной деятельности отра-
жаются в возникновении новых форм экономики: творческой индустрии, 
эко-экономики, человекоцентрированных сервисов, неоремесленниче-
ства, экономики виртуальной реальности и др. 

Эти тенденции обусловливают необходимость формирования у ра-
ботников (специалистов) новых навыков (компетенций): коллаборации 
и междисциплинарного взаимодействия, социального и эмоционального 
общения, социального и эмоционального интеллекта, медиаграмотности, 
владения одним из распространенных иностранных языков и др. 

Важное направление современной экономики – формирование эко-
логически ответственного отношения к природе и результатам производ-
ственной деятельности. Экологическое поведение становится квалифика-
ционной характеристикой современного работника. 

Профессиональное будущее подрастающего поколения чревато не-
предсказуемостью, неопределенностью и отсутствием четких прогнозов 
развития. Это обусловливает необходимость инновационного переустрой-
ства профессионального образования и прогнозирования профессиональ-
ных перспектив молодежи. 

Предикторами этих процессов выступают: 
● активное освоение новым поколением цифровых инструментов, 

виртуальных миров и онлайн-контекстов киберпространства; 
● распространение цифровых образовательных технологий и им-

мерсивных средств; 
● расширение возможностей индивидуализации образования путем 

внедрения индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов); 
● интеллектуализация процесса обучения, свобода поиска информа-

ции, возможность взаимодействия с высокотехнологичными процессами, 
находящими свое отображение на экране; 

● обеспечение непрерывного диагностико-формирующего оценива-
ния и мониторинга учебных достижений и развития обучающихся. 
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Если в постиндустриальном обществе следует адаптироваться к бу-
дущей профессиональной деятельности, то в цифровом важно уметь пре-
одолевать ситуации, обусловленные разнообразием мира профессий. В ус-
ловиях социально-экономической нестабильности востребованным оказы-
вается профессиональное самоопределение в течение всей жизни. 

Обзор литературы 
Глобальный кризис образования является сейчас одной из самых об-

суждаемых проблем во всем мире. Императивом развития образователь-
ной сферы в большинстве стран, в том числе в России, в конце ХХ – нача-
ле XXI в. стала концепция непрерывного образования. В важнейших нор-
мативных документах РФ отмечается, что такое образование может быть 
выстроено только при условии преемственности его содержания и про-
фессиональной деятельности. 

Исследователи полагают, что состояние и развитие системы профес-
сиональной подготовки определяется следующими факторами: 

● релевантностью – степенью реагирования организаций на требо-
вания рынка труда; 

● доступностью – долей обучающегося населения, равенством и ин-
клюзивностью разных типов профессионального обучения; 

● качеством – системой мер, обеспечивающих эффективность пре-
подавания и обучения, их адекватность ожиданиям обучающихся, нужда-
ющихся в приобретении конкретных навыков. Высокое качество образо-
вания – это знания и умения, которые «соответствуют объективным тре-
бованиям рынка труда или в части самозанятости и ведут к подготовке 
выпускников, готовых к трудоустройству» [2, с. 23]. Его показателями 
служат востребованность начинающих работников и удовлетворенность 
работодателей. 

Теоретической основой формирования компетенций будущего как 
комплексной готовности человека применять полученные знания, умения 
и личностные качества в профессиональной деятельности в период пост-
индустриальной экономики является теория транспрофессионализма. Ее 
возникновение, как отмечают H. Barr, J. Ford, R. Grey, N. Helm и др. [3], 
M. Horsburgh, R. Lamdin, E. Williamson [4], J. Powell, A. Pickard [5], G. Ras-
ko, E. Oborn, M. Barrett [6] и др., обусловлено самой логикой развития по-
стиндустриального общества – быстрая смена технологических укладов, 
интенсивное появление информационных технологий требуют от специ-
алиста расширения спектра профессиональных знаний, социально-про-
фессиональной мобильности, умения быстро адаптироваться к изменя-
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ющимся условиям профессиональной среды, навыков работы в команде. 
В связи с этим необходимы изучение транспрофессиональных компетен-
ций (навыков будущего) и поиск способов их формирования и наращива-
ния у представителей разных профессий с учетом сложности и специфи-
ки их деятельности. 

В исследованиях последних лет выделены базовые навыки ХХI века. 
К наиболее значимым из них относятся: «комплексное многоуровневое ре-
шение проблем (Complex problem solving), критическое мышление (Critical 
thinking), креативность в широком смысле (Creativity), умение управлять 
людьми (People management), взаимодействие с людьми (Coordinating with 
others), эмоциональный интеллект (Emotional intelligence), формирование 
собственного мнения и принятие решений (Judgment and decision-ma-
king), клиентоориентированность (Service orientation), умение вести пере-
говоры (Negotiation), гибкость ума (Cognitive flexibility)» [7]. 

Одной из наиболее сбалансированных, с точки зрения подготовки 
современного специалиста, и интегрированных в комплексную инноваци-
онную профессиональную деятельность является идея конвергенции, 
привлекающая внимание ученых разных отраслей. Теория конвергенции, 
эксплицированная в работах О. Е. Баксанского [8], М. Кастельс [9], М. В. Ко-
вальчука [10], М. К. Rоcо и W. S. Bainbridge [11, 12] и др., означает про-
цесс сближения (лат. convergo – «сближаю», «схожусь») и синергетического 
взаимодействия разнородных признаков гуманитарного и естественно-
научного знания, методов из разных областей деятельности и соответ-
ствующих им технологий. То есть альтернативой отраслевой направлен-
ности профессионального образования может стать целевая ориентация 
на более обобщенную и конвергентную квалификационную структуру 
подготовки педагогических кадров – социально-профессиональные техно-
логии [13, 14]. «Технология – более широкое понятие, чем отрасль, она 
представляет собой сложную развивающуюся систему искусственных ус-
тройств техники, производственных процессов и операций, ресурсных 
источников, подсистем социальных последствий, управления и др.» [14]. 

Конвергенция как методологическая концепция профессиологии 
обусловила возникновение понятия «трансфессия», которое трактуется 
как вид трудовой активности, характеризующийся использованием кон-
вергентных технологий из разных отраслей и синтезом социально-профес-
сиональных компетенций [15]. 

К наиболее эффективным, на наш взгляд, технологиям относится 
система форсайт, которую называют «технологией предвидения» или ме-
тодикой сценирования «неизбежного будущего» в конкретной области [16, 
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с. 56], поскольку она позволяет наметить предполагаемые изменения 
(англ. foresight – взгляд в будущее). Как отмечает В. П. Третьяк, «одним из 
важнейших результатов проведения форсайта является улавливание тен-
денций того, что будет доминировать в будущем, а сегодня не вызывает 
интереса у окружающих» [16, с. 71]. Эта система подразумевает не только 
прогнозирование, но и согласованные решения по поводу предстоящих 
активных действий в выбранной сфере – она «тем и отличается от прогноза, 
что … предполагает выстраивание коммуникаций и сетей, экспертной сре-
ды, позволяющей сценарно воплотить сконструированный образ будущего» 
[17, с. 26]. Именно поэтому форсайт становится социогуманитарной техноло-
гией проектирования будущего профессионального образования. 

Материалы и методы 
Теоретико-методологическую основу исследования профессиональ-

ного образования составили теории профессионального развития, кон-
цепции профессионального становления, труды отечественных и зару-
бежных ученых в области социального и профессионально-педагогическо-
го прогнозирования. 

К методологическим подходам относятся логико-эволюционный, 
системно-динамический, проектный, личностный и конвергентный. 

Смыслообразующими основаниями выступают принципы: 
● целостности и незавершенности проживания себя в профессии; 
● соразвития личности, образования и профессионального совер-

шенствования; 
● взаимосамопреобразования человека и профессии; 
● порождения профессионального будущего вследствие проектив-

ной рефлексии себя в будущее. 
Научно-методологическим обеспечением прогнозирования профес-

сионального будущего личности служит такая междисциплинарная дис-
циплина, как профессиология – отрасль профессиоведения, изучающая 
особенности взаимодействия человека с миром профессий, закономернос-
ти профессионализации, нормативное обеспечение профессионально-ква-
лификационной структуры трудовой активности и экспертной оценки ее 
результатов. 

Профессиональное образование отражает требования к субъекту 
в постиндустриальном обществе – способность осваивать и выполнять до-
статочно широкий спектр специализированных видов деятельности на 
основе интеграции специализированного знания и умения, личностных 
составляющих (мотивации, интересов, целей и стратегий собственной жиз-
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ни) и владения новейшими технологиями для повышения качества жиз-
ни, самообучения, саморазвития и т. п. В транскрипции современного уп-
равления человеческими ресурсами эти навыки обозначаются как hard-, 
soft- и digital-skills. 

Теоретическим фундаментом исследования выступила методология 
конвергенции как основание развития транспрофессионализма субъекта 
деятельности, базирующаяся на следующих частных принципах: 

● интеграции профессиональных и транспрофессиональных компо-
нентов социально-профессиональной активности; 

● интеграции содержания образования и высоких образовательных 
технологий, обеспечивающей развитие транспрофессионализма субъектов 
образовательной деятельности; 

● открытости – сотрудничества и партнерства с целью создания но-
вого продукта и ускорения его адаптации внутри организации. 

В области образования теория конвергенции связана с преодолени-
ем традиционно сложившихся в педагогическом мышлении и научной 
культуре дисциплинарных границ, дисциплинарной разобщенности и по-
иском новых концепций и образовательных практик, ориентированных 
на интегративные, междисциплинарные тенденции. Соответствующая 
методология как процесс сближения разных областей деятельности и свя-
занных с ними технологий обеспечивает синергетический эффект вза-
имодействия социогуманитарных, естественно-научных и технических 
дисциплин. 

Методами получения информации по проблеме исследования стали 
теоретико-методологический анализ научной литературы; логико-смысловое 
моделирование системообразующего непрерывного профессионального обра-
зования и обогащение педагогики профессионального образования. 

Для сбора эмпирических данных применялся анализ документов; 
нормативных концепций и программ федерального и регионального уров-
ней; образовательных и профессиональных стандартов. Определение про-
фессиональных интересов выпускников учреждений СПО и особенностей 
их трудоустройства осуществлялось путем опроса по анкете выпускника, 
разработанной Областным центром координации профессионального об-
разования Свердловской области, а изучение полученных данных – по-
средством кластерного и сравнительного анализа. 

Была задействована форсайт-технология, которая ориентирована 
на развитие готовности к изменениям – преадаптации к поведению чело-
века в условиях неопределенности, спонтанности и разнообразия (А. Г. Асмо-
лов) [18]. 
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Технологическими инструментами реализации прогнозирования по-
служили soft skills, или гибкие навыки обучающихся: умение решать 
сложные, жизненно важные задачи, критическое мышление, креатив-
ность, эмоциональный интеллект, высокий уровень саморегуляции, когни-
тивная гибкость, способность прогнозировать, рефлексия, перспектив-
ность мышления и др. [19]. 

Результаты исследования 
Целью прогнозирования является определение содержания и техно-

логий профессиональной подготовки личности в постоянно изменяющем-
ся социально-профессиональном обществе, основной функцией – его опе-
режающее отражение, а результатом – максимально достоверный прогноз 
развития личности. Психологическое прошлое, настоящее и будущее опре-
деляют перспективу личностного совершенствования. 

Профессиональное будущее формируется под влиянием социально-
экономических условий, динамичного мира профессий, системы профес-
сионального образования и профориентации, индивидуально-психологи-
ческой организации внутреннего измерения личности, случайных собы-
тий, а также иррациональных тенденций жизнедеятельности. 

К объективным предикторам, детерминирующим перспективы про-
фессионального образования, относятся: 

● социально-профессиональные особенности постиндустриального 
общества: 

– утрата индустриальным сектором ведущей роли; 
– увеличение доли трудоспособного населения в области информа-

тизации и услуг; 
– тотальная цифровизация современного производства; 
– нестабильность социально-экономических ситуаций, следствием 

которой становится неуверенность в профессиональном будущем; 
● специфика сложившейся системы профподготовки: 
– избыточное обеспечение кадрами по невостребованным экономи-

кой профессиям и специальностям; 
– несоответствие качества обучения и уровня квалификации вы-

пускников запросам современного производства; 
– коммерциализация, искажающая востребованную экономикой 

профессионально-квалификационную структуру; 
● несовершенство профориентационной деятельности: 
– профориентация не осуществляется ни в общеобразовательной, ни 

в профессиональной школе; 
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– отсутствует научно обоснованная система трудоустройства и адапта-
ции, управление карьерой и ее планирование носит стихийный характер; 

– не учитывается то обстоятельство, что в условиях социально-эко-
номической нестабильности и динамизма социально-профессиональных 
технологий актуальным становится профессиональное самоопределение 
в течение всей жизнедеятельности человека. 

Внутриличностными, субъективными предикторами профессио-
нального будущего индивидуума являются: 

● социальные стереотипы и установки: представления о престиж-
ности профессий, влияние СМИ, деформация социально-нравственных 
потребностей и др.; 

● интроверсия реальности виртуальной действительностью, которая 
приводит к иррационализации будущего; 

● деструктивные тенденции профессионального развития: психоло-
гические кризисы, деформации, выученная беспомощность и др. 

Каким должно быть профессиональное образование, отвечающее 
вызовам нарождающейся цифровой экономики? Какого специалиста мы 
должны готовить в профессиональной школе? 

Смыслообразующая цель образования в цифровом мире – формиро-
вание специалиста, обладающего актуальными компетенциями (hard-, 
soft- и digital-skills), к которым относятся: 

● конкретные специализированные навыки; 
● транспрофессиональные навыки широкого радиуса использования; 
● экстрафункциональные экзистенциальные качества – персонали-

зированные навыки, востребованные в различных контекстах социально-
профессиональной деятельности: жизнеспособность, рефлексия, социаль-
ный интеллект, саморазвитие и самообразование, коммуникабельность, 
креативность и др.; 

● «новые грамотности»: цифровая и кросс-культурная компетентность, 
экологическое мышление и др. 

Можно констатировать, что современное образование формирует 
навыки прошлого, тогда как инновационное обучение ориентировано на 
развитие многомерных компетенций, обеспечивающих преадаптацию 
специалиста к ускоренному изменению технологий и неопределенному, 
турбулентному будущему. 

Существенными трендами постиндустриального общества являются 
инфокоммуникационные технологии, сервисные услуги, широкое внедре-
ние электроники в производственную деятельность и тотальная цифрови-
зация всех сфер жизнедеятельности человека. Характеризуя современное 
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состояние этого общественного устройства, А. Г. Асмолов подчеркивает 
его релятивистскую природу, ускорение изменений, мобильность, разно-
образие, сложность, гетерогенность, нелинейность, многомерность и неоп-
ределенность [18]. 

Предиктором успешного внедрения цифрового образования, овла-
дения цифровыми компетенциями, гибкой ориентации личности в циф-
ровом профессиональном мире выступает формирование транспрофес-
сионализма. Это качественно новая квалификационная характеристика 
субъектов деятельности, одновременное сосуществование и сочетание не-
скольких видов профессиональных квалификаций, приобретаемых по ин-
дивидуальным образовательным траекториям на протяжении всей про-
фессиональной жизни субъекта. Этот подход не отрицает значимости на-
чальной, базовой профессии, а способствует выходу за ее пределы через 
обогащение знаниями, компетенциями и технологиями из других профес-
сиональных видов деятельности. 

Транспрофессионализм – это вызов традиционному пониманию 
компетентности и квалификации, феномен (механизм), обеспечивающий 
преадаптацию к социально-профессиональной неопределенности цифро-
вого будущего. Эта методологическая установка обусловлена самой логи-
кой развития постиндустриального общества. 

В зарубежной литературе активно применяются термины «интер-
профессионализм», «мультипрофессионализм», «транспрофессионализм». 
Многие зарубежные авторы используют их как синонимичные, другие, 
напротив, дифференцируют, но достаточно размыто, что создает поня-
тийную неоднозначность. В целом в зарубежных источниках мультипро-
фессионал, или транспрофессионал, определяется как человек, который 
глубоко знает не только свою специальность, но и смежные с ней, облада-
ет широким кругозором, глобальным мышлением, готовностью и умением 
работать в команде. Большое количество публикаций посвящено актуаль-
ной на сегодняшний день проблеме межпрофессионального (освоение 
двух видов профессиональной деятельности), мультипрофессионального 
(овладение тремя и более видами профессиональной деятельности) 
и транспрофессионального обучения. 

Транспрофессионализм как интегральное качество специалиста ха-
рактеризует его способность осваивать и выполнять деятельность, прису-
щую разным видам и группам профессий [20, 21]. Это выход за рамки од-
ной профессии, обогащение ее знаниями, технологиями, относящимися 
к другим видам профессиональной активности, развитие новых ключе-
вых компетенций, позволяющих находить комплексные и уникальные ре-
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шения на основе трансдисциплинарного синтеза и межпрофессиональных 
коммуникаций 

На сегодняшний день актуальной является задача формирования 
и развития транспрофессиональных компетенций и оценивания их сфор-
мированности. Если на Западе предпринимаются попытки предложить и 
обосновать соответствующие методы оценки, то отечественных публика-
ций по данной проблематике нами не обнаружено. 

В целом феномен транспрофессионализма является малоразрабо-
танным, и широкий круг вопросов требует решения: 

1) отсутствует четкое определение понятия «транспрофессионализм»; 
2) не сформирована целостная концепция его формирования; 
3) не разработаны диагностические инструменты, позволяющие из-

мерить степень сформированности транспрофессиональных компетенций; 
4) отсутствуют исследования, посвященные формированию транс-

профессионализма у представителей социономических профессий. 
Анализ проблемы прогнозирования будущности профессионального 

образования обусловил необходимость проектирования структурно-функ-
циональной модели образовательной платформы. 

В последние годы в социально-гуманитарных науках получила при-
знание концепция конвергенции технологий на междисциплинарной ос-
нове. Она основывается на объединении разнородных и разнонаправлен-
ных свойств, предметов и явлений. Методологической базой конверген-
ции компонентов транспрофессионализма выступает многомерный под-
ход. Формой отображения профессионального будущего послужила логи-
ко-смысловая модель транспрофессионализма субъекта деятельности. 
Изучение методологии его профессионального развития позволило устано-
вить частные принципы проектирования данной модели: 

● единства личностного и профессионального самоопределения в про-
фессионально-образовательном пространстве; 

● интеграции – объединения межпрофессиональных и трансдисцип-
линарных компонентов социально-профессиональной деятельности; 

● соразвития личности, образования и профессиональной деятель-
ности обучающихся; 

● комплиментарности и избирательности, взаимодействия разнопро-
фильных профессий, порождающего новые профессиологические эффекты; 

● вариативности содержания профессионального образования, оп-
ределяющей индивидуальные образовательные траектории; 

● конвергенции содержания образования и высоких образователь-
ных технологий, обеспечивающей развитие транспрофессионализма субъ-
ектов образовательной деятельности. 
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Инструментальными составляющими транспрофессионализма для 
группы социономических профессий являются трансфессиональная нап-
равленность; регулятивная, профессионально-образовательная, информа-
ционно-коммуникативная, гуманитарно-технологическая компоненты. 
Рассмотрим содержание этих составляющих. 

Трансфессиональная направленность – это смыслообразующий фак-
тор, обусловливающий многомерность субъекта профессиональной де-
ятельности: ориентацию на реализацию широкого спектра занятий, го-
товность к освоению многообразных профессиональных функций, способ-
ность осваивать одновременно несколько видов информационных и ком-
муникационных технологий. Теоретический анализ профессиональной мно-
гомерности специалистов позволил выделить следующие конструкты ком-
понента: Я-концепцию, социально-профессиональную адаптивность, мно-
гомерную идентичность, трансфессиональные ценностные ориентации, мо-
тивацию деятельности. 

Регулятивная компонента призвана активизировать психологичес-
кий ресурс субъекта профессиональной сферы, который характеризуется 
уровнем сформированности умений планирования, проектирования, про-
гнозирования и оценки результатов деятельности. Важное значение в ре-
ализации этой компоненты имеет осознанная саморегуляция произволь-
ной активности специалиста. К ее регуляторным предикторам относятся 
самоорганизация, самоактуализация, самоэффективность, автономность, 
регуляция психических состояний. 

Профессионально-образовательная компонента обеспечивает фор-
мирование многомерного специалиста. Ее содержательная основа – ком-
петентностный подход; результат – междисциплинарная компетентность, 
метапредметные компетенции (hard-, soft- и digital-skills) и метапрофес-
сиональные качества субъекта. 

Информационно-коммуникативная компонента отражает способ-
ность к навигации в информационной межпрофессиональной среде, в 
том числе в виртуальной действительности. В качестве конструктов этой 
компоненты выступают социально-коммуникативная и профессиональ-
ная мобильность, толерантность к неопределенности, рефлексивность, 
перцептивная адекватность (аутокомпетентность). 

Гуманитарно-технологическая компонента интегрирует социаль-
но-гуманитарные технологии, представляет конвергенцию знаний и тех-
нологий из многих областей профессиологии. Вариативность этих техно-
логий позволяет проектировать индивидуальные траектории трансфес-
сионального развития субъектов труда. К конструктам данной компонен-
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ты относятся трансдисциплинарные знания, социокультурная компетент-
ность, социальный интеллект, когнитивные способности, рефлекторно-
оценочная активность. 

На рис. 1 приведен один из возможных вариантов логико-смысло-
вой модели субъектов профессионального образования, тематическим яд-
ром которой выступает транспрофессионализм. 

Межкоординатное пространство в модели образует психологический 
потенциал личности, ее ресурсные возможности. Актуализация одной или 
нескольких личностных компонент запускает механизм реализации всего 
личностного резерва. Учитывая гетерохронность развития структурных 
компонентов личности, можно допустить, что в зависимости от социаль-
но-психологической ситуации, возрастных и психофизиологических осо-
бенностей отдельные компоненты становятся ведущими, определяющими 
всё развитие личности. 

 

 
Рис. 1. Логико-смысловая модель транспрофессионализма субъектов 

будущего профессионального образования 
Fig. 1. The logical-semantic model of transprofessionalism of the members 

of future vocational education 
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В зависимости от эвристической направленности логико-смысловой 
модели в нее могут быть введены другие компоненты, например социаль-
но-профессиональный ресурс, социально-профессиональное самоопреде-
ление, инжиниринг инноваций и др. Главное, что такая модель позволяет 
объединить разнородные параметры субъекта профессионального образо-
вания, показать его качественное изменение в проблемном поле будущего 
и стать основой создания платформы формирования транспрофессиона-
лизма для образовательных программ магистратуры и дополнительного 
образования субъектов социономических профессий. 

Логико-смысловая модель транспрофессионализма стала эмпири-
ческой основой проектирования модели профессионально-образователь-
ной платформы прогнозирования будущего образования. 

Цель платформы – интеграция профессионально-образовательных зна-
ний, умений и компетенций в транспрофессионализм субъектов профес-
сионального образования. 

Задачи платформы: 
● актуализация профессионального потенциала обучающихся и обо-

гащение их профессионального сознания; 
● вырабатывание психолого-педагогической компетентности, надпро-

фессиональных компетенций и многомерных социально-профессиональ-
ных качеств; 

● разработка научно-методического обеспечения: образовательных 
программ, технологий их реализации, форм и методов сопровождения про-
фессионально-образовательного процесса, диагностического инструмента-
рия учебно-профессиональных достижений и системы оценки результатов 
образования; 

● формирование транспрофессионализма личности – готовности и спо-
собности к освоению и выполнению широкого спектра функций и видов 
социально-профессиональной деятельности [18]. 

Формой структурной организации платформы выступает блочно-мо-
дульная интеграция образовательного контента. Модульная технология 
позволяет учесть тенденцию интеграции содержания образования, а так-
же дифференцировать обучение на основе индивидуальных запросов обу-
чающихся. Целесообразно при этом использовать короткие модули, каж-
дый из которых посвящен формированию одной или двух компетенций. 
Такая реализация платформы позволяет каждому участнику индивиду-
ализировать свой образовательный маршрут. 

Совокупность концептуальных положений, методологических подходов 
и принципов определила панораму проектирования психолого-педагогичес-
кой платформы. Кратко опишем ее структурно-функциональную модель. 
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Информационно-образовательный контент платформы состоит из 
четырех блоков: 

● базового (инвариантного), консолидирующего психолого-педагоги-
ческую компетентность личности; 

● профильно-ориентированного, формирующего многомерные обра-
зовательные и развивающие компетенции; 

● функционального, реализующего альтернативные модули, ориен-
тированные на востребованные виды социально-профессиональной дея-
тельности; 

● инструментального, интегрирующего на практике психологичес-
кие знания, умения и компетенции. 

Каждый блок включает в себя один или несколько модулей: 
● базовый блок ориентирован на актуализацию психолого-педагоги-

ческого потенциала, мотивацию к обучению и коррекцию исходного 
уровня социально-профессиональной компетентности. Производственно-
технологическая подготовка характеризует способность обучающихся 
к выполнению трудовых действий в рамках обобщенных трудовых функ-
ций по конкретной профессии или специальности; 

● профильно-ориентированный блок содержит два альтернативных 
модуля – методологический и технологический, нацеленных на формиро-
вание общекультурных компетенций и развитие когнитивных, информа-
ционно-коммуникативных и технологических (проектных) способностей; 

● функциональный блок рассчитан на интеграцию психолого-педа-
гогических и специальных компетенций в профессионально ориентиро-
ванные виды деятельности и состоит из модулей, адекватных видам со-
циально-профессиональной деятельности; 

● инструментальный блок подразделяется на специальные модули 
по отраслевым видам профессиональной деятельности и направлен на ин-
теграцию образовательного контента предыдущих модулей в социально-
профессиональную практику. 

Итоговая аттестация результатов образовательной платформы обес-
печивается процедурой мониторинга и осуществляется на основе экспер-
тной оценки. Варианты проектов выбираются в зависимости от прогно-
зируемой профессиональной деятельности (рис. 2). 

Структурно-функциональная композиция платформы предусматри-
вает альтернативную возможность ее реализации в зависимости от исход-
ного базового образования и целевой ориентации обучающихся на кон-
кретные виды профессиональной занятости. 
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Важное значение в реализации платформы принадлежит инстру-
ментальному блоку, интегрирующему образовательный контент программ 
предшествующих ему модулей в процессе профессиональной практики, 
которая может проходить в профильных организациях, а также на специ-
ально созданных стажировочных площадках. 

 

 

Рис. 2. Модель образовательной платформы формирования 
транспрофессионализма субъектов социономических профессий 

Fig. 2. The model of educational platform for the formation 
of transprofessionalism in the representatives of socionomic professions 

Реализация образовательных программ осуществляется в системах 
бакалавриата, магистратуры и дополнительного образования в режимах 
очного, заочного и дистанционного обучения, которые обусловлены воз-
можностью самостоятельности и соорганизованности во времени всех 
компонентов платформы. 

Обсуждение и заключение 
Материалы Правительства РФ, определяющие приоритетные нап-

равления модернизации образования, содержат требование обеспечить 
опережающее развитие профессиональной школы. Выполнение этого фунда-
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ментального положения означает необходимость рассмотрения ее страте-
гических ориентиров. 

1. Образование призвано подготовить выпускника любой ступени 
к успешной самостоятельной жизнедеятельности. Утрачивает свое значе-
ние первоначальная профессиональная подготовка «на всю жизнь». Акту-
альными оказываются непрерывное и «трансграничное» обучение, кото-
рые подразумевают взаимодействие мира труда и мира образования. 

Следует также иметь в виду, что в последнее время заинтересован-
ность в системе дополнительного образования и повышения квалифика-
ции проявляют люди, ориентированные на «второй шанс» профессиональ-
ной биографии, на изменение траектории трудовой карьеры. 

2. Профессиональное образование становится неотъемлемой частью 
экономики страны, поэтому при его проектировании необходимо учиты-
вать потребности индустрии и рынка труда. Отсюда следует необходи-
мость сопряжения потребностей экономической и образовательной сфер. 
В разработке образовательных стандартов, определении структуры спе-
циальностей, распределении выпускников профессиональной школы ак-
тивное участие должны принимать работодатели. 

3. Жесткая ориентация профподготовки на конкретную профессию 
(подчас не востребованную экономикой) оборачивается работой не по 
специальности, а также безработицей. Очевидно, что подобная модель 
обучения бесперспективна, так как мир профессий постоянно обновляет-
ся. Востребованным становится транспрофессионализм – подготовлен-
ность выпускника к выполнению широкого спектра социально-профес-
сиональных функций. 

4. В условиях неопределенности современного постиндустриального 
общества профессиональная школа должна обеспечивать не столько усво-
ение знаний и умений, сколько формирование проектной культуры – спо-
собности решать задачи, находить пути ориентации в нестандартных си-
туациях реальной профессиональной деятельности. 

Возникает противоречие между необходимостью внедрения науч-
ных продуктов в систему образования, образовательные процессы, их 
структурные компоненты и несовершенством научно-методического ин-
струментария, предназначенного для трансформации научных результа-
тов в объекты образовательной практики, а при необходимости и редук-
ции этих результатов. 

Разрешение этого противоречия возможно в образовательной инно-
вационной деятельности, которая представляет собой необходимый фраг-
мент в диалектической спирали инновационного развития общественно-
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экономической формации. Она служит механизмом интеграции педагоги-
ческой науки и образовательной практики, а успешно проведенная интег-
рация и ее результат, в свою очередь, становятся инструментом иннова-
ционных трансформаций в социально-экономической сфере, включая об-
разование. 

Следующее направление инновации в профессионально-педагоги-
ческой системе – ее содержание. Целевая ориентация профессионального 
образования на конечный результат обусловила проектирование стандар-
тов профессий, которые отражают требования работодателя к качеству 
подготовки специалиста, определяют уровень его квалификации, профес-
сиональную мобильность, а для ряда профессий и совокупность личнос-
тных и профессионально важных качеств работника. 

5. Для обеспечения образовательного будущего чрезвычайно акту-
ально формирование транспрофессиональных компетенций. Обобщение 
исследований в области профориентологии личности позволило выделить 
личностные и профессиональные качества, востребованные цифровой 
экономикой, в особую группу квалификационных характеристик обуча-
емых и специалистов. Речь идет о свойствах, способностях, качествах, чер-
тах личности, которые обусловливают продуктивность выполнения широ-
кого круга учебно-познавательной, социальной и профессиональной де-
ятельности. К ним относятся обучаемость, организованность, самосто-
ятельность, коммуникативность, саморегуляция, ответственность, прак-
тический интеллект, надежность, способность к планированию, самокон-
троль, рефлексия, социально-профессиональная мобильность, работоспо-
собность, толерантность к неопределенности и др. 

Такое качество транспрофессионала, как социально-профессио-
нальная универсальность, становится предиктором преадаптации молоде-
жи к сложному постиндустриальному обществу, когда вместо привычной 
линейной карьеры в одной профессии человек будет овладевать все новы-
ми видами деятельности. Поэтому профессиональное образование должно 
ориентироваться на обеспечение условий для профессионального разви-
тия и саморазвития через всю жизнь, реализацию персонализированных 
(индивидуальных) образовательных траекторий обучающихся в соответ-
ствии с их способностями. 

Следует отметить, что формирование нового типа специалиста, спо-
собного планировать, проектировать и прогнозировать свою будущую 
профессиональную деятельность и оценивать ее результаты, возможно 
только тогда, когда образовательные программы и реализующие их пре-
подаватели будут нацелены на развитие навыков будущего. Это отправ-
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ное условие образования, реализация которого позволит решить основное 
противоречие между постоянно обновляющимися практическими техно-
логиями и быстрым устареванием знаний и навыков, полученных при 
обучении в колледже, техникуме или вузе. Неизбежное движение в сторо-
ну увеличения доли самообразовательных практик обусловлено сложив-
шимися особенностями как экономического и социального развития, так 
и традиционного среднего и высшего профессионального образования. 

Важное значение в решении этой задачи имеет вырабатывание 
осознанной саморегуляции произвольной активности специалиста, а так-
же освоение механизмов мобилизации собственных социально-профес-
сиональных резервных возможностей субъектов деятельности, отвеча-
ющих вызовам цифровой экономики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

А. В. Лубков 

Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия. 
E-mail: a_lubkov@mail.ru 

Аннотация. Введение. Судьба любого государства все больше зависит от 
благополучного состояния и динамичного развития национальной системы обра-
зования. Постиндустриальная эпоха породила и продолжает генерировать много-
численные вызовы этому важнейшему социальному институту, в том числе каса-
ющиеся профессиональной подготовки педагогов. Вопрос о том, каким сегодня 
и в ближайшей будущем должен быть учитель, актуален как в глобальном мас-
штабе, так и в границах определенной страны, в частности России. 

Цель публикации – обсуждение содержания и сущностных факторов 
процесса модернизации педагогического образования на современном этапе 
с выдвижением предложений о конкретных мерах по формированию системы 
непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров. 

Методология и методы. Методологическую основу работы составили суще-
ствующие теоретические модели и концепции модернизации; ключевые положе-
ния проблемного, аксиологического, герменевтического и антропологического под-
ходов; а также методы структурно-функционального и компаративного анализа. 

Результаты и научная новизна. Модернизация образования рассмотре-
на с точки зрения взаимосвязей и синтеза институциональных структур, со-
циокультурного контекста, аксиологических основ изменений и индивидуаль-
но-личностной составляющей, определяющих вектор поступательного эволю-
ционирования общества. Необходимым условием изучения сложного и нели-
нейного процесса социального обновления автор считает обращение к мета-
физическим аспектам личности человека, его национальной и гражданской, 
шире – цивилизационной идентичности, которая выступает особым ресурсом 
развития. Авторское понимание инновации концентрирует внимание на чело-
веке как носителе ценностного, целевого, волевого и интеллектуального начал, 
что позволяет преодолеть прямолинейное и механистическое восприятие за-
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конов и закономерностей развития общества в целом и образовательно-педа-
гогической сферы в частности, а также противодействовать редуцированию 
норм и ценностей вследствие перегрузок пространства жизнедеятельности 
информационными потоками. Поскольку на авансцену реформаторского пе-
реустройства выдвигается человек как социальный актор и самый значимый 
индикатор прогрессивности или реакционности тех или иных изменений, то 
ключевая роль в модернизационном процессе принадлежит личностному фак-
тору, а в образовательном процессе – личности учителя. Следовательно, важ-
нейшей стратегической задачей является фундаментальная методологическая 
и содержательная подготовка педагога, от результатов труда которого во мно-
гом зависит будущее общества и государства. 

Предпринятое исследование и сделанные с опорой на его итоги выводы 
расширяют дискурс о национальной системе непрерывного педагогического 
образования. Подчеркивается, что профессионализация российского учителя 
должна базироваться на цивилизационном наследии страны и ее народа, 
а модель социальных трансформаций и конструируемый образ будущего дол-
жны соответствовать традиционным русским идеям соборности, справедли-
вости и человеческой солидарности. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть использова-
ны специалистами, ответственными за развитие системы непрерывного педа-
гогического образования, при формировании политики в этой области. Ре-
зультаты исследования имеют практическое значение для преподавателей пе-
дагогических вузов, учителей, студентов и будут интересны тем, кому не без-
различны перспективы российского образования. 

Ключевые слова: система непрерывного педагогического образования, 
стратегия образования, модернизация, личность учителя, аксиологические ос-
новы, цивилизационная идентичность, социокультурный контекст. 

 

Для цитирования: Лубков А. В. Современные проблемы педагогичес-
кого образования // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 3. С. 34–54. DOI: 
10.17853/1994-5639-2020-3-36-54 

MODERN PROBLEMS OF PEDAGOGICAL EDUCATION 
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Abstract. Introduction. Nowadays, the fate of any state depends incre-
asingly on the well-being and dynamic development of the national education sys-
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tem. The post-industrial era has generated and continues to generate numerous 
challenges to this crucial social institution, including teacher training. The questi-
ons related to teacher qualities and what a teacher should be like today and in 
the near future is relevant both on a global scale and on the borders of a certain 
country, and Russia in particular. 

The aim of the article is to discuss the content and essential factors of a 
current modernisation process of pedagogical education at the current stage and 
to propose specific measures, which contribute to the formation of the system of 
continuing vocational training of teaching personnel. 

Methodology and research methods. The methodological framework of the 
research is based on: current theoretical models and modernisation conceptions; 
the key provisions of problem-based axiological, hermeneutical and anthropologi-
cal approaches; the methods of structural-functional and comparative analysis. 

Results and scientific novelty. Modernisation of education is considered 
from the perspective of relationships and synthesis of institutional structures, so-
ciocultural context, and axiological foundations of changes and individual-perso-
nal component, which determine the vector of progressive evolution of society. To 
study a complex and nonlinear process of social innovation, the author believes 
that it is necessary to appeal to metaphysical aspects of human personality, its 
national, civil and civilisational identity, which is a special resource of develop-
ment. The author’s understanding of innovation, where a person is a carrier of 
value, purpose, volitional and intellectual principles, allows the straightforward 
and mechanistic understanding of laws of social development in general and the 
laws of education and pedagogy to be overcome and the reduction of norms and 
values due to overloads of information flows and many other factors to be counte-
racted. Since any person is a social actor, the main indicator of progressiveness or 
reactivity of changes, the key role in the modernisation process belongs to the 
personal factor, in the educational process – the teacher’s identity. Therefore, the 
most important strategic task is the fundamental methodological and content-ba-
sed training of the teacher, whose work will contribute to the future of society and 
the state. 

The research undertaken and the author’s conclusions expand the discour-
se on the national system of continuing pedagogical education. It is highlighted 
that the professionalism of the Russian teacher should be based on the civilisati-
on heritage of the country and its people, and the model of social transformations 
and the coordinated image of the future should correspond to the traditional Rus-
sian ideas of collegiality, justice and human solidarity. 

Practical significance. The research materials can be used in the practice of 
specialists, who are responsible for the development of the system of continuing 
pedagogical education, when forming a policy in this area. The results of the 
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study are of practical importance for lecturers of pedagogical universities, school 
teachers, students and all those who are interested in the perspectives of Russian 
education. 

Keywords: system of continuing pedagogical education, education strategy, 
modernisation, teacher identity, axiological foundations, civilisational identity, so-
cio-cultural context. 

 

For citation: Lubkov A. V. Modern problems of pedagogical education. The 
Education and Science Journal. 2020; 3 (22): 36–54. DOI: 10.17853/1994-5639-
2020-3-36-54 

 

Введение 
События в сфере образования всегда находятся в центре общест-

венного внимания, что закономерно, поскольку именно от ее состояния 
в первую очередь зависит сохранение национально-культурного кода 
и преемственности поколений и именно она закладывает фундамент раз-
вития личности гражданина. Ключевой фигурой в решении этих и других 
задач, стоящих сегодня перед школой, безусловно, остается учитель. 

Пространство деятельности, в котором востребованы специалисты 
с педагогической подготовкой, за последние годы значительно расшири-
лось. В высококвалифицированных педагогических кадрах нуждаются не 
только дошкольное и общее образование, высшая школа, среднее профес-
сиональное (СПО) и дополнительное (ДПО) образование, включая различ-
ные корпоративные курсовые формы обучения, но и, например, бизнес-
образование, медиаобразование; органы внутренних дел для работы 
с детьми и подростками с девиантным поведением; системы социальной 
помощи и социальной защиты семей с детьми, здравоохранения и психо-
лого-педагогического сопровождения детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. К перечисленному можно добавить 
и структуры управления образованием на разных уровнях. 

Постиндустриальная эпоха породила и продолжает выдвигать много-
численные вызовы, касающиеся в том числе профессиональной подготовки 
педагогов. Каким должен быть учитель и какими профессиональными каче-
ствами ему необходимо обладать, чтобы сформировать у подрастающего поко-
ления знания, умения и навыки, требующиеся для жизни в стремительно ме-
няющемся мире, и вместе с тем сохранить в нем человеческое, человечность 
и человека? Это глобальный вопрос, ответ на который следует искать с опорой 
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на отечественные1 [1–3] и западные [4, 5] вершины философской мысли, науч-
ные достижения и лучшие культурные традиции. 

В данной статье сформулирована авторская позиция по поводу модер-
низации педагогического образования в эпоху глобальных трансформаций, 
существующего в обществе нравственного релятивизма и кризиса системы 
духовно-нравственных ценностей. Эта позиция базируется на понимании 
взаимосвязей и синтеза изменений институциональных структур, социокуль-
турного контекста, аксиологических основ педагогики и ее индивидуально-
личностной составляющей, в совокупности влияющих на поступательное 
развитие общества и государства. Результативность данного процесса нап-
рямую зависит от социальных, социально-психологических, культурных ус-
тановок его субъектов, цивилизационная идентичность которых выступает 
особым ресурсом развития. Гетерогенный социум в период модернизацион-
ных перемен имеет свою логику развития горизонтально-сетевых связей, где 
преобладают (должны преобладать) процессы интеграции и согласованного 
взаимопроникновения разных видов и форм общественно-государственной 
деятельности. Поскольку на авансцену модернизационного переустройства 
выдвигается человек как социальный актор, носитель ценностей и культуры, 
основной индикатор прогрессивности или реакционности изменений, то ве-
дущая роль в эволюционном процессе принадлежит личностному фактору, 
а в образовательном процессе – личности учителя. Поэтому важнейшей стра-
тегической задачей становится фундаментальная методологическая и содер-
жательная подготовка педагога, творчество которого будет основой стро-
ительства общества будущего. 

Цель настоящей публикации – обсуждение содержания и сущност-
ных факторов модернизации педагогического образования на современ-
ном этапе и предложение конкретных мер, способствующих построению 
системы, обеспечивающей непрерывность данного вида профессиональ-
ной подготовки. 

Обзор литературы 
Значительный вклад в понимание проблем перманентно реформи-

руемого российского образования вносят авторы различных концепций 
модернизации. 

                                                 
1 Хранители России: антология в 2 т. Т. 1. Истоки русской консервативной 

мысли XI–XVII вв. / под ред. С. В. Перевезенцева. Москва: Фонд ИСЭПИ, 2015. 
735 с.; Т. 2. В поисках нового консерватизма / под ред А. А. Ширинянца, С. В. Пе-
ревезенцева. Москва: Фонд ИСЭПИ, 2015. 935 с. 
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Существует линеарная модель, создатели и приверженцы которой 
рассматривают модернизационный процесс как линейный, предполага-
ющий при переходе от прежних, традиционно сложившихся институтов 
к современности радикальные (революционные) и всеобъемлющие транс-
формации стандартов человеческого существования и жизнедеятельнос-
ти [6–8]. Сторонники парциальной, или «фрагментированной» (частич-
ной), модернизации указывают на возможность ее многолинейной дина-
мики [9]. 

С. Хантингтон, анализируя модификации демократизации в разви-
вающихся странах, наряду с внутренними причинами модернизации уде-
ляет внимание внешней среде – международным факторам и глобальному 
контексту, дополняющим культурные контексты и специфические соци-
альные структуры [10]. 

Акторная модель модернизации (опирающаяся на положения де-
ятельностного (акторного) подхода) представлена в трудах А. Турена [11, 
12], П. Штомпки [13], Т. Пиирайнен [14, 15], У. Бека [16]. Согласно этой 
концепции, новые отношения возникают как коллективный результат вы-
боров и действий индивидов (акторов); по мере институциализации эти 
социальные отношения приобретают характеристики социальных струк-
тур [15, р. 41]. А. Турен в качестве главной стратегии развития многих 
стран выделяет поиск возможностей синтеза социокультурных традиций 
и modernity как условия необходимого равновесия между канонами и но-
вациями с целью предотвращения острых социальных конфликтов. 

Г. Тернборн предпринял попытку соединить структурный и деятель-
ностный подходы в структурационной модели, в которой социальная ре-
альность выглядит как следствие структурирования социальных отноше-
ний во времени и пространстве в ходе постоянной интеграции предше-
ствующей структуры и индивидуальной воли [17, 18]. 

Р. Мюнх ввел понятие «культурный код» и охарактеризовал «код сов-
ременности», возникающий в ходе секуляризации, понятиями индивиду-
ализации, рационализации, универсализма и активизма [19]. 

Разные типы модернизации исповедуют разные ценности. Так или 
иначе ее концепции стали отправной точкой широкого дискурса на са-
мых разных площадках международного и всероссийского уровней, по-
священного проблемам образования, в том числе профессиональной под-
готовке педагогов. В многочисленных публикациях отражены историчес-
кие предпосылки, особенности и тенденции модернизации педагогического 



© А. В. Лубков 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

42  

образования, теоретические и практические, традиционные и инноваци-
онные подходы к этому процессу1. 

Материалы и методы 
Методологической основой проведенного нами исследования, кроме 

имеющихся теорий модернизации, являлись структурно-функциональный 
и компаративный анализ, ведущие положения проблемного, аскиологи-
ческого, герменевтического и антропологического подходов, использу-
ющихся в обучении. 

Вопросы системы человеческих ценностей, нравственного выбора, 
индивидуальной и общей, коллективной ответственности за него в науч-
ном плане еще далеко не исчерпаны. Необходимым условием изучения 
сложного нелинейного процесса социального обновления, национальной 
и гражданской идентичности становится обращение к метафизическим 
аспектам личности человека. 

Методология науки не только включает гносеологию, но исходит из 
единства практики познания и его ценностной интерпретации. Поэтому 
наша теоретико-методологическая позиция основывается на привлечении 
средств герменевтики, без которых формирование свободного самосто-

                                                 
1 Новый учитель для новой школы: теория, опыт и перспективы модерниза-

ции педагогического образования в России: доклады и тезисы выступлений учас-
тников Форума педагогических вузов России, 21–22 ноября 2011 г. Москва: Инже-
нер, 2012. 494 с.; Пути и педагогические условия модернизации современного об-
разования: материалы Международной научно-практической конференции, 25–
26 октября 2012 г. Рязань: Рязанский государственный университет, 2013. 421 с.; 
Международный образовательный форум «Алтай – Азия 2014»: Евразийское обра-
зовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики: сборник матери-
алов, 25–26 сентября 2014. Барнаул: Алтайский университет, 2014. 380 с.; Модер-
низация педагогического образования как основа достижения высокого стандарта 
качеств подготовки современных педагогов: сборник материалов конференции. 
Москва: МГПУ, 2016. 103 с.; Модернизация педагогического образования: проект-
ный подход / под науч. ред. Н. О. Яковлевой. Челябинск: ЮУрГППУ, 2017. 161 с.; 
Модернизация педагогического образования в непрерывной системе подготовки 
кадров: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 13 октяб-
ря 2017 г. Архангельск: КИРА, 2017. 180 с.; Модернизация педагогического обра-
зования в России: от теории к практико-ориентированной деятельности: методи-
ческие рекомендации для педагогов высших учебных заведений. Горно-Алтайск: 
Горно-Алтайский государственный университет, 2017. электрон. опт. диск; Модер-
низация педагогического образования в условиях глобализации: материалы Меж-
дународной научно-практической конференции, 25 декабря 2018 г. Омск: ОмГПУ, 
2019. 342 с.; Модернизация форм и содержания педагогического образования 
в условиях региона. Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагоги-
ческий институт, 2018. 178 с. 
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ятельного человека, его мировоззрения, ценностной картины мира слож-
но осуществить. 

Проблематика нашего исследования задается иерархией ценностей, 
т. е. особое значение мы придаем аксиологическому измерению, посколь-
ку вне ценностной шкалы процессы социальной трансформации не могут 
быть идентифицированы как развитие или не-развитие с одинаковой 
степенью обоснованности. Аксиологическая основа любой инновации – 
человек как познающая и творящая личность, микрокосм, носитель цен-
ностей, знаний и компетенций. Аксиологический фундамент педагогичес-
кого образования, его ценности и смыслы, сохранение и укрепление на-
циональной, культурной и гражданской идентичности личности педагога 
обеспечивают национальную безопасность, формируют национальный 
нарратив. 

Предлагаемое нами понимание инновации, в центре которой нахо-
дится человек как обладатель и транслятор ценностного, целевого, волево-
го и интеллектуального начал, позволяет преодолеть нередко встречающе-
еся прямолинейное и механистическое восприятие законов общественно-
го развития в целом и закономерностей развития образования и педаго-
гики в частности, а также противодействовать редуцированию норм и цен-
ностей вследствие перегрузок пространства жизнедеятельности информа-
ционными потоками и многих других факторов. 

Значительную часть материалов составляют апробированные на 
международных и всероссийских конференциях, форумах результаты 
дискурса о модернизации педагогического образования. 

Результаты исследования и обсуждение 
Задача реорганизации российской системы профессиональной пе-

дагогической подготовки реализуется начиная с 1990-х гг. На сегодняш-
ний день существует достаточное количество концепций ее решения [6–
19]. В то же время укоренилось стереотипное восприятие России как до-
гоняющей цивилизации, привычно проецируемое на все модернизацион-
ные процессы внутри страны. Однако сфера образования – сложная нели-
нейная система, поэтому при ее реформировании следует не слепо копи-
ровать чужой опыт, а осторожно и обдуманно выбирать и выстраивать 
пути модернизации. Поскольку содержательный, педагогический и дидак-
тический аспекты в стратегии образования остаются главными, тезис 
о важности личности учителя является не просто декларативным, но 
фундаментальной константой, вопреки любым внешним процессам. 
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При наличии различных теорий модернизации, отразившихся в ши-
роком дискурсе1, в эволюционном переходе от традиционной педагогики 
к инновационной можно выделить три основные составляющие: 

1) институционализацию данного перехода; 
2) личность учителя и принципы, которые он исповедует и трансли-

рует, поскольку модернизация всегда сопровождается разными идеологи-
ческими обращениями, созданием платформ и пр.; 

3) контекст, складывающийся в обществе во время перехода. 
История России ХХ века свидетельствует о том, что чем успешнее про-

ходит модернизация, тем больше ее контекст становится фактором, опреде-
ляющим дальнейшую судьбу процесса и его результатов [20, с. 105–127]. 

Пристальное внимание государства и общества к образованию 
вполне обосновано. Есть неизменные константы – национальные и обще-
человеческие ценности и сущностные смыслы, которые должны воспроиз-
водиться и ретранслироваться этим социальным институтом и семьей от 
одного поколения к другому. Непреложность данных констант и делает 
устойчивым развитие государства и социума. Поэтому проблемы образо-
вания одновременно актуальны и вечны [21]. 

Обратимся к не столь давнему прошлому. К 90-м гг. ХХ века в СССР 
сложилась уникальная, не имеющая аналогов в мире система непрерыв-
ного педагогического образования. Она включала более 600 образователь-
ных учреждений: вузы и их филиалы, педагогические училища и коллед-
жи, профессионально-педагогические колледжи и техникумы, курсы по-
вышения квалификации и переподготовки кадров. Во многих регионах 
страны (Ростовской, Томской, Волгоградской, Ярославской, Иркутской об-
ластях, Красноярском крае, республиках Мордовии, Татарстане, Башкор-
тостане и др.) эффективно функционировали университетские комплек-
сы – педагогические кластеры. Их центрами выступали, как правило, пе-
дагогические вузы, обладающие мощным методическим потенциалом, 
сложившимися научными психолого-педагогическими школами, квали-
фицированными кадрами, опытом обучения педагогов для всех ниш сфе-
ры образования. Педвузы обеспечивали преемственность и открытость не-
прерывной профессиональной педагогической подготовки. 

Двигателями модернизационных процессов последних лет являлись 
преимущественно экономический и технократический подходы. Распро-
странилось отношение к образованию как к сфере услуг. Иногда завуали-
рованно, а нередко и откровенно стал демонстрироваться отказ от приз-

                                                 
1 См., например, источники, размещенные в сноске на с. 41.  
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нания уникальности профессии учителя как наставника, воспитателя, пе-
редающего не только знания, но и ценности отечественной духовности, 
культуры и гражданственности. 

Многие педагогические институты были реорганизованы и присо-
единены в качестве подразделений (факультетов, филиалов и пр.) к клас-
сическим университетам и другим вузам, что привело к утрате единства 
в подготовке педкадров и разрыву связей между ней и организациями 
общего образования, к разобщенности СПО, высшей школы и ДПО. Для 
сравнения: если в 1997 г. подготовку педагогов в России вели более 
170 вузов, из них – 90 педагогических, то к 2008 г. последних стало не бо-
лее 70, а в настоящее время их насчитывается всего 37. В итоге система 
непрерывного педагогического образования была разрушена, качество 
подготовки педагогов заметно снизилось. 

В 2014 г. Минобрнауки России инициировал комплексный проект «Мо-
дернизация педагогического образования», осуществлявшийся в два этапа – 
2014–2015 и 2016–2017 гг. – и охвативший инновационной деятельностью 
65 высших учебных заведений (в том числе большинство педвузов страны), 
расположенных в 51 субъекте 8 федеральных округов РФ. 

На первом этапе технические задания проекта в части планиру-
емых модернизационных мероприятий базировались преимущественно 
на западной образовательной модели. Господствующим мнением было не-
гативное понимание роли учителя в системе образовательных отношений, 
критика существовавшей системы образования. 

На фоне решающихся технологических и структурных вопросов со-
держание образования было отодвинуто на второй план. Анализ выполне-
ния данной части проекта показал, что в ряде его позиций не были отра-
жены реальные направления развития и специфика педагогического об-
разования [22, 23]. 

Если начальный этап подразумевал организационно-финансовую, 
нормативную и структурную оптимизацию системы педагогической под-
готовки, то следующий был сосредоточен на содержательных и ценнос-
тно-смысловых ее основаниях. Понятие «модернизация педагогического 
образования» обрело новое смысловое наполнение. Изменилось представ-
ление о целях такого образования, сместившись в сторону его сущнос-
тных характеристик. Было заявлено об особой миссии учителя, значении 
и ценности его труда, акцентированы задачи по воспитанию человека, 
гражданина, патриота, сохранению и укреплению национальной иден-
тичности в условиях быстро меняющегося многополярного мира. 
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В указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» обозначены два приоритета образовательной стратегии на 
ближайшее время. Первый и главный – обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского образования, вхождение России в число деся-
ти ведущих стран по его качеству на общей ступени обучения. Второй, не 
менее важный – воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе нравственных ценностей, исторических 
и национально-культурных традиций. Обе цели взаимосвязаны и не могут 
быть реализованы одна без другой, причем вторая из них задает вектор 
развития всей системы образования и является основополагающей в со-
хранении гражданской и национально-культурной идентичности. 

Чтобы российское образование было конкурентоспособным на гло-
бальном уровне, нужны: 

1) модернизация профессиональной подготовки посредством внед-
рения современных образовательных программ и технологий; 

2) формирование системы непрерывного обучения, охватывающей 
все категории населения вплоть до пожилых граждан; 

3) создание цифровой экономики. 
Одним из результатов модернизации системы профподготовки ста-

ла разработка ФГОС 3++ и макета примерной основной образовательной 
программы (ПООП). Решение о включении в обязательную часть прог-
рамм высшей школы предметно-методического компонента (70% – инва-
риант), утвержденное в 2017 г. на заседании федерального УМО, проходив-
шем в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ); 
а затем одобренном Советом по непрерывному педагогическому образо-
ванию при Минобрнауки, обеспечило унификацию обучения учителей. 
С учетом базового уровня знаний и навыков, закладываемых на ступени 
общего среднего образования, принятое решение укрепляет единство об-
разовательного пространства в стране. 

Коллективу МПГУ принадлежит авторство многих программ и раз-
делов стандарта по сдвоенным профилям, построенным по модульному 
принципу1. Внедрение в практику рассчитанных на перспективу и ис-
пользование цифровых форматов модулей, в том числе технологических, 
а также деятельность по тем направлениям, что до недавнего времени 
считались второстепенными, но сегодня причислены к генеральным (нап-
                                                 

1 Примерные основные образовательные программы по направлениям под-
готовки УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки (Бакалавриат). Мос-
ква: МПГУ, 2019. Т. 1–7. 
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ример, работа с семьей (родителями), разработка нормативного и учебно-
методического обеспечения инклюзивного обучения лиц с ОВЗ), позволят 
учителю через несколько лет трудиться в обновленной школе. 

Педагогическое образование должно развивать у будущих и дей-
ствующих учителей креативность, коммуникабельность, навыки коопера-
ции; стимулировать их критическое мышление с позиций ценностных 
смыслов и гражданской идентичности. При этом приоритетом в профпод-
готовке остается формирование фундаментальных системных знаний 
и практико-ориентированных умений. 

Благодаря последним ФГОС высшего образования в программах пе-
дагогических вузов увеличились объемы практики. Например, в бакалав-
риате МПГУ практические занятия в школе должны составлять не менее 
25% от общего количества учебных часов, что равняется почти целому го-
ду обучения. Это один из реальных вариантов преодоления у студентов 
страха перед школой1. 

В университете уделяется много внимания развитию волонтерства 
и других видов социально значимой деятельности, а также освоению се-
мейной педагогики, кинопедагогики и т. п. Разработаны концепция не-
прерывной педагогической практики, вожатский и воспитательный моду-
ли2, ведется системное просвещение в области антитеррора и кибербезо-
пасности. 

Спрос на программы в МПГУ академических мигрантов, например 
абитуриентов из Китая, побивает все рекорды: за последние 4 года он вы-
рос в 3,5 раза. Всего вуз обучает более 27 тыс. человек, из них 2,4 тыс. – 
студенты из-за рубежа, 1600 – студенты из Китая3. Сегодня МПГУ сотруд-
ничает более чем с 40 вузами КНР. Вместе с китайскими коллегами кол-
лектив МПГУ апробирует «позитивные» обучающие технологии, активно 
участвует в мероприятиях по поддержке языка, литературы и культуры, 
национальных систем образования. 

Одной из инновационных образовательных технологий в последнее 
время стало горизонтально-сетевое взаимодействие. Несмотря на ведом-
ственные препоны этот спонтанно, естественным образом сложившийся 
ресурс совершенствования профессиональной квалификации имеет боль-

                                                 
1 Режим доступа: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/podgotovit-

k-uroku-cto-neobhodimo-dla-ulucsenia-sistemy-podgotovki-ucitelej-v-vuzah 
2 Подготовка вожатских кадров на базе образовательных организаций выс-

шего образования в России / науч. ред. А. В. Лубков. Москва: МПГУ, 2019. 160 с. 
3 Режим доступа: https://rg.ru/2019/12/27/v-kitae-vyros-spros-na-rossijskie- 

programmy-podgotovki-pedagogov.html 
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шие перспективы. Учитывая рост числа организаций высшей школы, ре-
ализующих программы педагогического профиля, и сокращение педву-
зов, МПГУ инициировал создание специального модуля подготовки к пе-
дагогической деятельности для выпускников непрофильных специальнос-
тей. Впервые для участия в данном проекте объединились представители 
РАО, Ассоциации классических университетов и МПГУ. Педагогический 
модуль был рекомендован на заседании Российского союза ректоров 
к внедрению в классических и других университетах. 

МПГУ предпринимает все возможные усилия для консолидации де-
ятельности вузов по усилению профессионализации педагогического кор-
пуса, поддержанию и развитию лучших педпрактик, координации систе-
мы соответствующего образования в России и странах СНГ, Китая, ШОС, 
БРИКС. Согласно решению Совета министров иностранных дел СНГ, 
МПГУ придан статус базовой организации «Содружество по подготовке 
педагогических кадров». 

Для обеспечения научного развития в области образования с учетом 
задач, поставленных Президентом РФ, коллектив МПГУ внес предложения 
о создании научно-образовательных объединений на базе региональных 
центров непрерывного педобразования, интегрирующих усилия вузов, 
научных учреждений и институтов развития образования, и о выделении 
ведущих федеральных центров педагогической подготовки на площадках 
вузов-лидеров – МПГУ и РГПУ им. А. И. Герцена. В рамках деятельности 
данных центров возможно осуществление сетевых и совместных про-
грамм обучения и повышения квалификации научных и научно-педаго-
гических кадров, в том числе подготовки докторов наук. Вузы, опираясь 
на опыт практической деятельности, могут влиять на формирование ак-
туальной проблематики предполагаемых исследований, что повысит каче-
ство последних и обеспечит возможность и эффективность их внедрения 
в реальный сектор экономики – систему образования. 

Необходимо усилить изыскания в области сравнительной педагоги-
ки, которая, к сожалению, слабо представлена в исследовательском поле, 
хотя именно она сегодня весьма злободневна. Негативный опыт модерни-
зации российского педобразования, накопленный к 2016 г., показывает, 
что чрезмерная увлеченность абстрактными мировыми трендами в отры-
ве от родного контекста приводит к печальным результатам. Развитие об-
разования сдерживается тем, что исследования в данной области, явля-
ясь частью гуманитарных наук, почти не поддерживаются. Научные за-
явки педагогических вузов не рассматриваются как конкурентные в про-
граммах, руководимых РАН. 
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Обновление, упорядоченное эволюционирование всей системы пед-
подготовки требуют комплексных мер. Ради достижения государственных 
стратегических целей активно разрабатывается и с прошлого, 2019 г., ре-
ализуется национальный проект «Образование». Целесообразно было бы 
включение в него отдельного раздела, посвященного непосредственно 
подготовке учителей. 

Обеспечение системы образования «кадрами будущего» невозможно 
без наличия современных программ педобразования, удовлетворяющих на-
сущные и прогнозируемые нужды социума и государства. Поэтому, думает-
ся, весьма полезной была бы организованная на основе общественного 
и внутрипрофессионального согласия дискуссия о положении в российской 
вузовской системе педагогической подготовки, с тем чтобы привести ее в со-
ответствие кардинально изменившимися реалиям и приблизить к общим 
представлениям о ее идеальном функционировании1. 

Тревогу вызывает наметившаяся тенденция к сокращению бюджет-
ных мест на программы педагогического профиля (так, за 4 года объем 
приема в педагогическую магистратуру снизился более чем в 2 раза), в то 
время как в различных регионах страны очевиден дефицит педкадров. 
Ситуация с сокращением контрольных цифр приема нуждается в отдель-
ном анализе с учетом потребностей различных территорий в учителях 
и перспектив развития регионального образования. Пока особо отметим 
усугубившиеся в последние годы проблемы сельской малокомплектной 
школы. Для успешной реализации социального проекта «Земский учи-
тель»2 нужна интеграция усилий Министерства науки и высшего образо-
вания, Министерства просвещения, педагогических вузов, региональных 
структур по созданию условий для закрепления на селе молодых учите-
лей и предоставления им возможностей профессионального роста. 

Рассуждая о перспективах педагогической подготовки, нельзя игно-
рировать факт тотальной цифровизации жизнедеятельности современно-
го человека. Широкое обсуждение касающихся этой темы вопросов, сос-
тоявшееся в октябре 2018 г. в МПГУ с участием коллег из китайских ву-
зов, а также в июне 2019 г. на большом форуме по цифровому образова-
нию, показало, что переход на цифровое обучение обостряет проблемы 
формирования личности. Единодушно были признаны угрозы, которые 
несут цифровая среда и Интернет, в том числе опасность утраты нацио-

                                                 
1 Режим доступа: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/podgotovit-

k-uroku-cto-neobhodimo-dla-ulucsenia-sistemy-podgotovki-ucitelej-v-vuzah 
2 Режим доступа: https://social-benefit.ru›…uchitelej-zemskij-uchitel/ 
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нально-гражданской идентичности. Было сформулировано общее мнение 
о том, что при распространении цифровой экономики должен соблюдать-
ся принцип гармоничного сочетания национальных традиций и новаций. 

Все более плотное взаимодействие человека с интеллектуальной 
цифровой средой и национальных систем образования с глобальным кон-
тентом не нивелирует роль учителя – она, наоборот, будет только возрас-
тать, хотя в новых условиях его деятельность будет состоять из решения 
совершенно иных задач, которые сейчас лишь осмысляются, в том числе 
с общефилософских позиций. Бесспорно одно: аксиологические основы 
подготовки педагога не только не должны уходить на второй план, но и, 
напротив, должны становиться приоритетными. 

Исторический опыт убеждает: учитель всегда был и остается ключе-
вой фигурой образования. Именно на нем лежит ответственность за обу-
чение и воспитание подрастающего поколения, поэтому укрепление 
и дальнейшее развитие системы непрерывного педагогического образова-
ния – первостепенная задача государственной важности. 

Заключение 
На наш взгляд, совершенствованию системы непрерывной педаго-

гической подготовки могут способствовать следующие меры: 
● включение в национальный проект «Учитель будущего» подпроек-

та, направленного на организацию и формирование содержания базового 
образования педагогов в высшей школе; 

● создание на базе ассоциаций в области педагогического образова-
ния площадок для обсуждения аспектов и проблем непрерывной педпод-
готовки; 

● выделение ведущих федеральных центров педагогического обра-
зования на базе исторически сложившихся признанных вузов-лидеров; 

● дальнейшая работа по организации и поддержке деятельности ре-
гиональных центров непрерывного педагогического образования; 

● обеспечение современной инфраструктурой системы подготовки 
педагогов для СПО и высшей школы; 

● включение области «Образование и педагогические науки» в пере-
чень приоритетных научных направлений и выделение финансирования 
для опережающего научного сопровождения процесса развития образова-
ния и др. 

Предпринятое в контексте модернизации педагогического образо-
вания исследование и сделанные нами выводы расширяют дискурс о на-
циональной системе непрерывного педагогического образования. Мы 
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убеждены в том, что профессионализация российского учителя в постин-
дустриальных условиях цифровизации должна происходить с опорой на 
цивилизационное наследие страны и ее народа. Подчеркнем, что модель 
преобразования общества и конструирование образа будущего должно со-
ответствовать традиционному пониманию русской идеи – соборности, 
справедливости, человеческой солидарности. 

Материалы статьи могу быть использованы в практике отечествен-
ных специалистов, ответственных за реализацию непрерывного педагоги-
ческого образования и формирующих политику в этой области. Результа-
ты исследования будут полезны преподавателям педагогических вузов, 
учителям, студентам и всем тем, кто интересуется перспективами рос-
сийского образования. 
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Д. П. Данилаев1, Н. Н. Маливанов2 
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им. А. Н. Туполева – КАИ, Казань, Россия. 
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Аннотация. Введение. Технологическое образование, являющееся ча-
стью школьной программы, трактуется как фактор и инструмент социализа-
ции обучающихся и как «процесс и результат активного (деятельного) усво-
ения школьниками общей и профессиональной технологической культуры, об-
щих и специальных способов технологического преобразования действитель-
ности, развития технологической компетентности и творческих способностей 
личности»1. Однако за последнее десятилетие цели этого вида просвещения 
претерпели некоторые изменения: в высокотехнологичном конкурентном мире 
приоритет отдается «всеобщей цифровой грамотности», что не могло не отра-
зиться на содержании работы педагогов. 

Особенность деятельности учителя в рассматриваемой предметной об-
ласти заключается в интеграции педагогической, психологической и технико-
технологической составляющих. В настоящее время наметился дефицит ква-
лифицированных учителей технологии, поскольку система педагогического об-
разования не предполагает фундаментальной технической подготовки, а обу-
чение технических специалистов – формирования психолого-педагогических 
компетенций. Подходы к решению проблемы могут быть заимствованы из тео-
рии и практического приложения профессиональной педагогики – прежде все-
го, из такого ее раздела, как инженерная педагогика, которая призвана обес-
печивать качество кадрового состава преподавательского корпуса учебных за-
ведений инженерного профиля. 

                                                 
1 Тигров В. П. Технологическое образование как педагогическая система // 

Вестник ТГУ. 2007. Вып. 7 (51). С. 206–214. 
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Цель статьи – обосновать целесообразность использования методологии 
инженерной педагогики в подготовке педагогов технологического образования 
и необходимость расширения соответствующих образовательных программ 
в аспирантуре и системе повышения квалификации в технических вузах. 

Методология и методы. Работа осуществлялась с опорой на положения 
профессиологии; системный анализ прикладных аспектов инженерной педаго-
гики; принцип конвергенции, который, детерминируя междисциплинарные 
и надпрофессиональные связи, способствует проектированию и утверждению 
транспрофессионализма субъектов деятельности; а также на главный прин-
цип функционирования и развития системы профессионально-педагогической 
подготовки и повышения квалификации преподавателей (в том числе учите-
лей технологии) – синхронизацию содержания обучения научным, техничес-
ким и технологическим новациям. 

Результаты и научная новизна. Показана связь целей инженерного 
и технологического образования, которые объединяет общая деятельностная 
природа. Выделены научные основания развития инженерной педагогики 
в плане подготовки учителей технологии. Обозначена тройственность начал 
такой подготовки: требуемая от преподавателей данного предмета квалифи-
кация предполагает владение эффективными образовательными методами, 
знаниями о детской психологии и компетенциями в сфере современных, в том 
числе цифровых, технологий и техники. Перманентно растущий уровень на-
укоемкости последних и специфическое переплетение гуманитарного, есте-
ственно-научного и прикладного компонентов в работе учителя технологии 
свидетельствуют о том, что должна быть организована система его непрерыв-
ного обучения, переподготовки и повышения квалификации. Представлены 
возможности подобной организации, в том числе в технических вузах, на базе 
полученной ранее технической специальности. Одним из эффективных вари-
антов может стать создание цифрового кластера – платформы, интегриру-
ющей ресурсы образовательных учреждений разных ступеней, производствен-
ных структур, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Функциониро-
вание данного кластера будет способствовать быстрому распространению сов-
ременных технологий, обеспечивать доступность их освоения и преемствен-
ность школьного технологического, среднего профессионального и высшего об-
разования. Общее информационное пространство позволит согласовывать ин-
струментальные элементы обучения, сопоставлять методы и развивать с по-
мощью дистанционных технологий личностно ориентированные подходы. 
Кроме того, цифровой кластер может служить механизмом отбора и перепод-
готовки преподавателей вузов, техникумов и учителей технологии за счет фор-
мирования базы наставников, обладающих уникальными компетенциями. 
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Практическая значимость проведенного авторами исследования состо-
ит в демонстрации альтернативных методов и форм подготовки профессио-
нально-педагогических кадров. 

Ключевые слова: инженерная педагогика, технологическое образова-
ние, техническое образование детей, профессионально-педагогическая подго-
товка. 
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Abstract. Introduction. Technological education, being a part of the school 
curriculum, is presented as a factor and a means of students’ socialisation and as 
“a process and a result of active learning by schoolchildren the general and profes-
sional technological culture, general and special ways of technological transforma-
tion of reality, and the development of technological competency and creative abili-
ties of a person”1. However, over the past decade, the goals of this type of educati-
on have undergone several changes: in high-technology competitive world, the pri-
ority is given to the development of “universal digital literacy”, which affected the 
content of teachers’ work. 

The peculiarity of a teacher’s work in the considered professional and peda-
gogical activity is the integration of pedagogical, psychological and technical-
technological components. Currently, there is increased deficit of qualified techno-

                                                 
1 Tigrov V. P. Technological education as a pedagogical system. Vestnik Tomsko-

go gosudarstvennogo universiteta = Tomsk State University Journal. 2007; 7 (51): 206–
214. (In Russ.) 
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logy teachers. The modern system of teacher education does not imply fundamen-
tal technical training and the training of technical specialists does not require the 
formation of psychological and pedagogical competencies. The approaches to solve 
the problem can be drawn from the theory and practical application of vocational 
pedagogy. Primarily, engineering pedagogy is intended to ensure the quality of per-
sonnel of teaching community in engineering institutions. 

The aim of the present article is to justify the appropriateness of using the 
methodology of engineering pedagogy in the training of teachers of technological 
education and the need for expanding of relevant educational programmes in grad-
uate school and in the continuing education system in technical universities. 

Methodology and research methods. The research was based on the follo-
wing methodology: the provisions of professionology; systematic analysis of applied 
aspects of engineering pedagogy; the principle of convergence, defining interdiscip-
linary and supra-professional relationships, contributes to the design and promo-
tion of the transprofessional nature of actors; the main principle of operation and 
development of the system of vocational and pedagogical training and advanced 
training of teachers (including technology teachers) – synchronised content of te-
aching with scientific, technical and technological innovations. 

Results and scientific novelty. The authors show the relationship between 
engineering and technological education goals, based on shared general activity 
nature. Scientific grounds for the development of engineering pedagogy in terms of 
training of teachers of technology are identified. The triplicity of such training is 
demonstrated: the qualification required to be a technology teacher implies pos-
session of effective educational methods, knowledge of child psychology and com-
petences in the field of modern digital technologies and technological equipment. 
The constantly growing level of knowledge intensity of the latter and the specific 
intertwining of humanitarian, natural science and applied components in the work 
of the technology teacher show that the system of his or her continuing education, 
retraining and advanced training should be organised. On the basis of the techni-
cal specialty received earlier, the opportunities of such an organisation, including 
technical universities, are presented. One effective option could be the develop-
ment of a digital cluster – a platform, which integrates the resources of educati-
onal institutions of different stages, production structures, as well as enterprises 
of medium and small business. The operation of this cluster will contribute to the 
rapid spread of modern technologies and it will provide their accessibility and con-
tinuity of technological education in school, as well as in secondary vocational and 
higher education. The common information space will ensure to provide the coor-
dination of instrumental training elements, to compare methods and develop per-
sonality-oriented approaches with the help of distance technologies. In addition, 
the digital cluster can serve as a mechanism for selection and retraining of teac-
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hers of universities, technical schools and technology teachers through the forma-
tion of a database providing information on mentors with unique competencies. 

Practical significance. The authors believe that the present research could be 
useful for the development of alternative methods and forms of training of vocati-
onal and pedagogical personnel. 

Keywords: engineering pedagogy, technology education, technical educati-
on of schoolchildren, vocational and pedagogical training. 
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Введение 
Образовательная (предметная) область «Технология» является относи-

тельно молодой и при этом динамически развивающейся и изменя-
ющейся. За последнее десятилетие государственные интересы и цели 
в сфере технологического образования существенно трансформировались. 
В 2008 г. утверждалось, что «уже в школе дети должны получить возмож-
ность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехно-
логичном конкурентном мире»1. В 2015 г. президент России отметил, что 
«одна из задач общеобразовательной школы – помощь детям в осознанном 
выборе будущей профессии, соответствующей запросам отечественной 
экономики»2. Главный тезис государственной образовательной политики 
в этот период состоял в том, чтобы привязать промышленность к рынку, 
создать новую систему опережающей подготовки кадров под принципи-
ально новые рыночные направления. В 2017 г. на Петербургском эконо-

                                                 
1 Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 

05.11.2008 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/text/appe-
ars/2008/11/208749.shtml (дата обращения: 10.09.2019). 

2 Путин В. В. «Мы хотим, чтобы наши дети были лучше, чем мы» [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: https://profiok.com/news/detail.php?ID=3089#ixzz5xE9nkSC1 
(дата обращения: 10.09.2019). 
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мическом форуме глава государства заявил, а в 2019 г. на том же меро-
приятии подтвердил: «Намерены кратно увеличить выпуск специалистов 
в сфере цифровой экономики, а по сути, нам предстоит решить более ши-
рокую задачу, задачу национального уровня – добиться всеобщей цифро-
визации, цифровой грамотности… Для этого следует серьезно усовершен-
ствовать систему образования на всех уровнях – от школы до высших 
учебных заведений – и, конечно, развернуть программы обучения для лю-
дей самых разных возрастов»1. 

Само понятие цифровой грамотности пока еще четко не формализо-
вано. На наш взгляд, на данном этапе технологического развития важно 
избавиться от страха перед внедрением цифровых технологий (например, 
беспилотного транспорта), осознать новое качество жизни благодаря их 
появлению (например, цифрового телевидения) и перспективы их исполь-
зования. Сейчас условием успешности личности является принятие гло-
бальных цифровых трансформаций, которые разрушают существующие 
способы производства и потребления продукции и создают новые. Цифро-
визация в различных отраслях неоднородна и представлена моделью вих-
ря. «Цифровой вихрь – это неизбежное движение различных отраслей по 
направлению к “цифровому центру”, в котором бизнес-модели, продукты 
и ценностные цепочки максимально оцифровываются. Движение в циф-
ровом вихре происходит не только из-за воздействия технологий. Цифро-
вые технологии способствуют созданию новых бизнес-моделей. А эти биз-
нес-модели, в свою очередь, создают новые ценности для клиентов. Биз-
нес-модель – это то, как организация создает, доносит до клиента и сохра-
няет ценность» [1]. 

Перечисленные целевые установки дополняют существующие зада-
чи технологического образования. И все они в совокупности требуют от 
педагога широких компетенций в предметной области, достаточных для 
организации практической (в том числе проектной) деятельности школь-
ников. Например, с учетом имеющихся в настоящее время исследова-
тельских и технологических заделов в концепции «Цифровая экономика» 
выделяются три относительно самостоятельных ключевых сегмента: 

● цифровой двойник (модель); 
● информационно-коммуникационная инфраструктура; 

                                                 
1 Владимир Путин: Внедрить цифровые технологии во все сферы жизни 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2017/06/04/reg-szfo/vladimir-pu-
tin-vnedrit-cifrovye-tehnologii-vo-vse-sfery-zhizni.html (дата обращения: 10.09.2019). 
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● цифровая платформа (информационная система сопровождения 
основных процессов жизненного цикла наукоемкой продукции) [2, 3]. 

Каждый из этих сегментов может определять содержательное наполне-
ние компетенций специалиста в области цифровых технологий, в том числе 
преподавателя, а также соответствующих образовательных программ. 

Особенность профессионально-педагогической деятельности в рас-
сматриваемой предметной сфере заключается в интеграции педагогичес-
кой, психологической и технико-технологической составляющих. Квали-
фицированный педагог технологического обучения должен владеть совре-
менными образовательными технологиями и производственно-технологи-
ческими компетенциями, иметь способность к организации коммуника-
тивного процесса с учетом особенностей детской психологии и быть гото-
вым к инновациям. Стремительное развитие техники и технологий, расту-
щие объемы предметной информации, появление новых профессий наря-
ду с «врожденным» интересом молодежи к ИКТ и всему, что с ними связа-
но, обусловливают необходимость непрерывного обновления профессио-
нальных компетенций на основе принципов Life Long Learning (непрерыв-
ного обучения). В идеале учитель технологии должен быть и продвинутым 
техническим специалистом, и «инженером человеческих душ». 

Вместе с тем существующая система педагогического образования 
не может обеспечить должное качественное освоение наукоемких высоко-
технологичных областей. В свою очередь, обучение технических специ-
алистов не предполагает формирования психолого-педагогических компе-
тенций и традиций. Не раскрыт полностью потенциал приобретения ука-
занных компетенций опытными инженерно-техническими работниками, 
проявляющими интерес к трудовой занятости в школах. Таким образом, 
остро обозначается проблема кадрового обеспечения в сфере технологи-
ческого образования. 

В настоящее время имеется опыт подготовки преподавателей техни-
ческих дисциплин. Ряд исследователей в качестве раздела профессиональ-
ной педагогики выделяет инженерную педагогику, которая понимается 
как научный предмет и учебный модуль (образовательная программа) для 
обучения выпускников технических вузов в аспирантуре и системе повы-
шения квалификации [4]. Получение ими педагогической квалификации 
на основе фундаментальных технических знаний обеспечивает меж-  
и трансдисциплинарность благодаря целостному изучению технических, 
естественно-научных, социальных, гуманитарных и психолого-педагоги-
ческих наук в их взаимосвязи. 
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Данный подход интересен и в аспекте интеграции общего и высше-
го образования и формирования системы непрерывной подготовки техни-
ческого специалиста (включая преемственность используемой методоло-
гии). Акцент на подготовке в технических вузах связан с задачами орга-
низации «профориентационной работы на всех ступенях школьного обуче-
ния; поиска наиболее эффективных форм и методов помощи учащимся 
в их личностном, социальном и профессиональном самоопределении с уче-
том их возрастных особенностей и возможностей, выявления и развития 
их интересов и склонностей, а также социально-функциональных качеств 
и способностей, обеспечивающих готовность выпускника школы к осоз-
нанному выбору жизненного пути» [5, с. 10]. 

Цель статьи – анализ оснований для трансляции методологии инже-
нерной педагогики в подготовку педагогов технологического обучения 
и расширения соответствующих образовательных программ в аспиранту-
ре и системе повышения квалификации в технических вузах. 

Обзор литературы 
В связи с развитием высокотехнологичного социума создается новая 

образовательная система, основу которой составляют технологические 
и педагогические инновации, современные информационные и коммуни-
кационные технологии [5, 6]. «Технологическое образование – это органи-
зованный процесс обучения и воспитания, направленный на формирова-
ние технологической, экологической, экономической культуры личности 
обучаемых через развитие творческого технологического мышления, ком-
плекса технологических способностей, качеств личности: социальной 
адаптивности, конкурентоспособности, готовности к профессиональной 
деятельности» [7, с. 414]. «Технология – более широкое понятие, чем от-
расль, она представляет собой сложную развивающуюся систему искус-
ственных устройств техники, производственных процессов и операций, 
ресурсных источников, подсистем социальных последствий управления 
и др.» [8, с. 1112]. 

Рассмотренные особенности и проблемы организации технологичес-
кой подготовки характерны и для деятельности педагога профессиональ-
ной школы, осуществляющего подготовку специалистов. Анализ современ-
ного состояния и тенденций развития профессионального образования по-
казывает, что обучению таких педагогов не уделяется достаточного вни-
мания [9]. Это неоднократно отмечал, например, Г. М. Романцев [10, с. 7–
31], которым «обоснована социально-экономическая необходимость этого 
вида профессиональной подготовки, рассмотрены его организационно-пе-
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дагогические условия, пути проектирования содержания и возможные 
технологии реализации, обозначены перспективы развития» [9, с. 7]. Уче-
ный вынужден был констатировать: «Корпус педагогов профессионального 
обучения состоит сегодня в основном из работников, не имеющих специ-
альной профессионально-педагогической подготовки» [9, с. 15]. 

Одним из объединяющих оснований профессионального и техноло-
гического образования является теория транспрофессионализма, которая 
исходит из условий развития общества: быстрой смены технологических 
укладов, интенсивного развития информационных технологий, цифровой 
трансформации экономики [8, 11, 12]. С изменением технологий обновля-
ются формы и виды профессионально-педагогической деятельности. Соот-
ветственно, и «квалификация педагога – изменяющаяся величина, по-
скольку образовательный процесс становится более динамичным и техно-
логичным, с одной стороны, и более творческим – с другой…» [8, с. 1115]. 
Однако излишнее стремление к транспрофессионализму в системе образо-
вания тоже вызывает опасения, поскольку порождает, например, сниже-
ние интереса обучаемых к конкретной сфере профессиональной деятель-
ности. Отмечаются относительно новая тенденция депрофессионализации 
студенчества [13, с. 165] и диссонанс между известным печальным опы-
том излишней политехнизации отечественного школьного образования 
[14, с. 8] и ранней профессиональной ориентацией школьников, направ-
ленной на формирование долгосрочного карьерного планирования [15], 
а также реализацией компетентностного подхода к профессиональному 
самоопределению учащихся старших классов [16]. 

Практически все авторы исследований, посвященных подготовке 
педагогов профессионального и технологического образования в условиях 
трансформаций и изменений, говорят о необходимости развития непре-
рывного профообразования, системообразующим фактором которого дол-
жна быть «его целостность, т. е. глубокая интеграция всех подсистем 
и процессов, а не механическое приращение элементов», а стратегическим 
ориентиром – «создание условий для участия обучающегося в непрерыв-
ном педагогическом процессе и профессиональном сотрудничестве на раз-
ных уровнях» [8]. Эффективность организации соответствующей системы 
и управления ею «обеспечивается соблюдением принципов опережающего 
отражения и образовательного партнерства» [17, с. 15]. Целостность про-
цессов непрерывного профессионального образования и самоопределения 
включает также важнейшую составляющую – ресурсы, которые, согласно 
Э. Гидденсу, «не существуют сами по себе, а лишь воспроизводятся в про-
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цессе человеческой интеракции» [13, с. 156]. В связи с этим все большее 
значение отводится сетевому взаимодействию. 

Сеть контактирующих между собой институтов формируется «на ба-
зе образовательных организаций, предоставляющих возможность получе-
ния среднего, высшего и послевузовского (дополнительного) профессио-
нального образования. Именно здесь предполагается полная реализация 
формулы “образование через всю жизнь”…» [8, с. 1115]. Сетевые связи уч-
реждений основного общего и дополнительного образования с вузами и уч-
реждениями СПО обусловлены, с одной стороны, «остро обозначенной проб-
лемой организации … непрерывной инженерной подготовки детей и подрост-
ков» [18, с. 546], с другой – нехваткой квалифицированных педагогичес-
ких кадров. 

«К деструктивным факторам, препятствующим обновлению системы 
образования, относятся сложившиеся в педагогическом мышлении и на-
учной культуре традиционные дисциплинарные границы, дисциплинар-
ная разобщенность; узкая специализация подготовки; разрыв между со-
держанием профессионального образования и реальной профессиональ-
ной деятельностью» [8, с. 98]. Сказанное в полной мере относится и к про-
фессионально-педагогическому обучению. Специалистами отмечается не-
которая рассогласованность сформулированных в ФГОС ВПО целей подго-
товки бакалавров по направлению «Педагогическое образование»: «Дости-
жение одних предполагает фундаментализацию профессионального обра-
зования педагога, а других – улучшение его практической направленнос-
ти» [19, с. 211]. 

Проблемы профессионально-педагогической подготовки учителей 
технологии свойственны не только отечественной, но и зарубежным обра-
зовательным системам. Различным аспектам этой проблематики посвяще-
ны работы R. Moalosi и O. B. Molwane [20]; A. M. Johnson, M. E. Jacovina, 
D. E. Russell, C. M. Soto, [21]; M. Abassah [22], M. A. Impedovo, J. Ginestié, 
J. Williams [23], а также целого ряда участников международной конфе-
ренции «Обучение в технологическом образовании: вызовы для 21-го ве-
ка»1. Обобщая полученные разными исследователями результаты изучения 
лучших систем школьного образования, М. Барбер и М. Муршед приходят 

                                                 
1 Learning in Technology Education: Challenges for the 21st Century. Proce-

edings of the 2nd Biennial International Conference on Technology Education Research 
held at the Parkroyal Gold Coast, Australia, 5–7 December 2002. Vol. 1. Ed. by 
H. Middleton, M. Pavlova, D. Roebuck. Centre for Technology Education Research Grif-
fith University. Available from: https://pdfs.semanticscholar.org/408f/892cc5a8ee1 
c4fcd1470bda2e520b197a0ee.pdf 
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к выводу о том, что качество любой из них «не может быть выше качества 
работающих в ней учителей» [24, с. 17]. 

В поисках преодоления сложившейся ситуации появляются «воз-
можности освоения и широкого распространения альтернативных форм 
подготовки профессионально-педагогических кадров» [11, с. 202], такие 
как обучение магистров профессионального образования, имеющих дип-
лом базового (отраслевого) вуза; реорганизация и дальнейшее развитие си-
стемы дополнительного профессионально-педагогического образования 
в отраслевых вузах путем введения в учебные планы психолого-педагоги-
ческих дисциплин [14]. Причем в последнем случае отмечается необходи-
мость «качественного базового образования на базе университетов как фун-
дамента для построения различных дополнительных программ» [25, с. 37]. 

Материалы и методы 
Ключевой методологический принцип функционирования и разви-

тия системы профессионально-педагогической подготовки и повышения 
квалификации преподавателей (в том числе учителей технологии) – это 
принцип соответствия изменениям в науке, технике, технологиях [26, 
с. 105]. В самой основе комплекса задач технологического образования за-
ложены два начала – техническое и психолого-педагогическое. 

Теоретической базой нашего исследования послужила методология 
инженерной педагогики как фундамента для развития транспрофессио-
нализма субъекта деятельности. Выделение указанной предметной области 
носит дискуссионный характер, однако ученые единодушны в том, что 
она «является одной из составляющих педагогики высшей школы, кото-
рая, в свою очередь, является частью профессиональной педагогики» [4, 
с. 138]. «В то же время практико-ориентированная составляющая инже-
нерной педагогики должна задавать ее “собственное лицо” как научной 
педагогической специальности» [4, с. 139]. 

«Сама инженерная деятельность все более превращается в социально-
инженерную», – заметил А. А. Кирсанов [4, с. 140]. Задачи организации про-
изводственных процессов, управления коллективом, работы в команде, вза-
имодействия с заказчиком и потребителем продукции, обеспечения полного 
жизненного цикла изделий и многие другие определяют требования к транс-
профессионализму компетенций специалистов, включающие, например, на-
личие способности приобщения людей к процессам достижения поставлен-
ных целей. Решение проблемы формирования транспрофессиональности – 
это инженерно-педагогическая задача [4, c. 143], которая «заключается 
в трансляции лучших научных достижений педагогики в подготовку инжене-
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ров» [4, с. 156]. Однако даже в рамках одной специальности (авиастроения, 
двигателестроения, приборостроения, радиотехники и пр.) существуют раз-
личные виды инженерной деятельности: проектирование, конструирование, 
разработка технологического процесса, производство, метрология, испыта-
ния, сертификация, сервисное обслуживание и многое другое. Для каждого 
из них важен свой, особый набор компетенций технического специалиста. 
Иногда процесс переквалификации в рамках одной специальности не может 
быть обратным без существенной переподготовки. Так, в большинстве случа-
ев инженер-проектировщик может стать метрологом, заняться сертифика-
цией, но наоборот – маловероятно. Это определяет специфику инженерной 
педагогики, ее гибкость и адаптивность, т. е. необходимость формировать 
методологию и формы обучения с учетом частных целей, видов и места буду-
щей профессиональной активности, а также индивидуальных способностей, 
склонностей и мотивации обучаемого. 

Современные технологии относятся к числу основных понятий (катего-
рий) инженерной педагогики, поэтому ее методология может быть транслиро-
вана и на кадровое обеспечение системы технологического образования. При 
этом мы исходим из концепции целостности фундаментальных естественно-
научных, инженерных, специальных и гуманитарных дисциплин, образу-
ющих единый, непрерывный, органически взаимосвязанный процесс теоре-
тической и профессиональной подготовки учителя технологии. 

Системный анализ оснований для применения указанной методоло-
гии в обучении педагогов технологического образования осуществляется 
также с учетом принципа конвергенции [8]. Детерминируя междисципли-
нарные и надпрофессиональные связи, он выступает фактором проекти-
рования и утверждения феномена транспрофессионализма. «Виды техно-
логий (информационные, производственные, цифровые, социальные 
и пр.) могут стать основанием для проектирования инновационных обра-
зовательных программ, а их конвергенция рассматривается как радикаль-
но новый этап в разработке новых социально-профессиональных техноло-
гий, ориентированных на сближение, взаимовлияние и взаимоусиление» 
[8, с. 102]. Предметом исследования в этом случае оказывается структури-
рование – установление междисциплинарных и надпрофессиональных 
связей для организации и реализации профессионально-педагогической 
подготовки учителей технологии. 

Результаты исследования и обсуждение 
Связь целей инженерного и технологического образования. При 

организации технологического образования детей и проектировании соот-
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ветствующих образовательных траекторий необходимо найти ответы на 
следующие принципиальные вопросы: 

● что должен знать и уметь обучающийся, освоивший образователь-
ную программу; 

● как обеспечить освоение этих знаний и умений; 
● каким образом выпускник может продемонстрировать и подтвер-

дить уровень своих компетенций? 
Получение ответов означает определение частных целей подготовки, 

их формализацию в виде планируемых результатов обучения, выбор его 
форм и методов, а также способов и средств оценки достижений ученика. 

Такие же задачи решаются при проектировании инженерного обра-
зования [27]. Наибольшую сложность представляет четкое определение ча-
стных целей подготовки на основе согласования интересов государства, 
работодателей, обучаемых и вузов [28]. Некоторые из согласованных целей 
в общем виде определяются 

● как способность системно и самостоятельно мыслить и эффектив-
но решать производственные задачи с использованием освоенных компе-
тенций; 

● умение работать в команде; 
● знание бизнес-процессов и бизнес-среды в целом; 
● способность генерировать и воспринимать инновации; 
● умение аргументированно презентовать свою идею [29]. 
Перечисленные компетенции могут закладываться в детском возрас-

те, образуя фундамент для последующего профессионального образова-
ния. Анализ практики реализации программ в области инженерии, науки, 
математики и технологий (STEM) свидетельствует о невероятных способ-
ностях детей к творчеству и их умении придумывать, конструировать, 
тестировать и дорабатывать продукт для достижения конкретной цели 
[30]. Исходя из этого определены важнейшие принципы опережающего 
инженерного образования: 

● приоритетности; 
● системности; 
● фундаментальности; 
● опережения; 
● практикоориентированности; 
● непрерывности; 
● конкурентоспособности [29, с. 60].  
Объединяющим началом современного инженерного и технологичес-

кого образования является деятельностная природа. В организации соот-
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ветствующей подготовки наметился переход от обучения как презентации 
системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосред-
ственно связанными с проблемами реальной жизни; к использованию ме-
тодов развития коммуникативных умений, самостоятельности и ответ-
ственности, способностей взаимодействовать в команде, работать с ин-
формацией, проектировать свой жизненный и профессиональный мар-
шрут и т. д. 

Приоритет деятельностного начала – фундаментальный принцип 
международной концепции инженерного образования CDIO. Стандарты 
CDIO, которые определяют ведущие принципы разработки и реализации 
программ обучения нового поколения инженеров, могут быть экстраполи-
рованы на технологическую подготовку школьников. Более того, они за-
кладывают основы для интеграции общего (школьного) и высшего инже-
нерного образования благодаря 

● принципу образования в контексте полного жизненного цикла 
продукции инженерной деятельности (планирование – проектирование – 
производство – применение); 

● интеграции учебных планов, содержащих вводный курс по инже-
нерному делу; 

● обязательному опыту проектной деятельности; 
● использованию активных и эффективных практико-ориентиро-

ванных методов; 
● повышению квалификации преподавателей в области инженерной 

деятельности и использованию активных методов преподавания и оценки 
результатов обучения и др. [27]. 

Требования национальных и международных стандартов опережа-
ющей инженерной подготовки в условиях глобализации и информатиза-
ции схожи между собой и учитывают необходимость интегративного вза-
имодействия образования, науки и производства [28, 31], в том числе при 
определении частных целей формирования технологической культуры 
школьников. В соответствии с этими требованиями реализуются 

● современная концепция интеграции образования, науки и произ-
водства, включающая актуальные цели технического обучения, совокуп-
ность общих и педагогических принципов, этапы обновления содержания 
образовательных программ, системно-ориентированную технологию и 
критерии качества подготовки и самоподготовки конкурентоспособного 
инженера; 

● модель интеграции образования, науки и производства на уровне це-
лей, задач, содержания подготовки будущих инженеров в техническом вузе; 
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● системно-ориентированная технология подготовки и самоподго-
товки инженера новой формации. 

Определены критерии и показатели качества обучения специалис-
тов на основе взаимодействия содержания образования, научных дости-
жений и производственных инноваций [31], которые могут быть использо-
ваны в организации освоения предмета «Технология». 

Тройственность начал профессионально-педагогической подго-
товки педагога технологического образования. Результаты процесса 
развития технологической культуры школьников зависят от уровня про-
фессионализма педагогов, использования инновационных технологий обу-
чения и воспитания, а также собственной учебной и исследовательской 
(творческой, проектной) активности детей. Однако роль наставника 
в этом процессе является определяющей. 

Профессиональная педагогическая деятельность характеризуется 
интеграцией различных областей знаний: технических (по отраслям техни-
ки и производства), психолого-педагогических и методических. В контек-
сте получения инженерной специальности деятельность преподавателя ву-
за обеспечивается педагогическими, методическими и исследовательски-
ми компетенциями [31]. Но в рамках технологического образования иссле-
довательская направленность фактически заменяется на познаватель-
ную – постоянное освоение новой техники и технологий, а методическая 
составляющая дополняется коммуникативной для обеспечения междис-
циплинарности. Роль педагога технологического профиля трансформиру-
ется от информативной к воспитательно-коммуникативной, а трансляция 
учебного материала от него к учащимся заменяется их сотрудничеством – 
совместной работой в ходе овладения знаниями и решения проблем. 

Деятельность учителя технологии и преподавателя технического вуза 
объединяет специфика предметной области: знание производится, обме-
нивается и потребляется здесь и сейчас [32]. Цифровизация обусловила 
переход от шаблонных, воспроизводимых, готовых решений к индивиду-
альному подходу в каждом конкретном случае и необходимость вырабаты-
вания у выпускников учебных заведений умений самостоятельно и сис-
темно мыслить, адекватно реагировать на происходящее. 

Учитель технологии должен быть одновременно и педагогом, и мето-
дистом, и инженером. Однако найти квалифицированного специалиста, 
обладающего навыками во всех перечисленных областях, в настоящее 
время практически невозможно. Это обстоятельство является дополни-
тельным основанием для интеграции школ с техническими вузами. 
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Что же первично в деятельности наставника в сфере технологии: 
технические знания или психолого-педагогические основы? Возможно, это 
вопрос риторический. Однако очевидно, что для подготовки педагога это-
го профиля потребуется и педагогическое, и техническое образование. 
При этом предлагаются разные подходы к получению комплекса необхо-
димых компетенций: 

● усиление технологической компоненты за счет вариативной части 
учебных планов в образовательных программах двухуровневой системы 
педагогической направленности [7]; 

● подготовка педагогов по программам магистратуры на основе базового 
(технического) высшего образования, в том числе в технических вузах [11]; 

● развитие системы дополнительного профессионально-педагогичес-
кого обучения [11], включающей институты переподготовки инженеров 
либо учителей). 

Последний подход актуален прежде всего для инженеров с большим 
опытом работы, меняющих в силу жизненных обстоятельств место и сфе-
ру своей профессиональной деятельности. Они могут быть востребованы 
не только в учреждениях СПО, но и в школе. Проблемы и вопросы форми-
рования системы отбора и переподготовки учителей технологии, которые 
в дальнейшем будут работать с детьми, заслуживают детального изучения 
и не будут рассматриваться в рамках данной работы. 

Анализ и сопоставление достоинств и недостатков перечисленных 
подходов также может стать предметом отдельного исследования. Однако 
для достижения главной цели технологического образования и определе-
ния критериев его результативности целесообразно формирование модели 
компетенций учителя технологии с учетом динамики обновления общих 
и частных целей его деятельности. 

В некоторых мировых образовательных системах критерии оценки 
компетенций педагогов технологического образования существуют безот-
носительно к способу их формирования. В США, Великобритании, Китае 
и других странах междисциплинарный характер учебного процесса 
(STEM-обучения) предъявляет особые требования к учителю. Например, 
участники проекта «Infinity» должны быть сертифицированы по математи-
ке, естественным наукам и технологиям [30], свободно работать с компь-
ютерными программами, иметь мотивацию к работе с детьми и владеть 
методами обучения. Все они, включая опытных вузовских преподавате-
лей, обязаны пройти повышение квалификации под руководством квали-
фицированных наставников. Подобные установки действуют и в отноше-
нии других проектов и программ STEM-обучения [30]. 
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Задачи формирования модели компетенций учителя технологий 
и проектирования процессов ее реализации требуют междисциплинарного 
исследования и решения как минимум трех видов проблем: методологи-
ческих, организационных и информационных. В этой связи инженерная 
педагогика может быть задействована  

● как область научного исследования; 
● учебная дисциплина, преподаваемая в магистратуре / аспиранту-

ре инженерного вуза или на курсах повышения квалификации, либо соот-
ветствующий образовательный модуль; 

● идеология деятельности учителя технологии в средней школе [32, 
с. 34]. 

В каждой из перечисленных ипостасей имеется три начала: техни-
ческое знание, педагогика и психология детей школьного возраста, меж-
дисциплинарная интеграция и взаимодействие. 

Использование теории и практики инженерной педагогики приме-
нительно к системе технологического образования может способствовать 

● переосмыслению его целей и задач; 
● дополнению форм и методов развития технологической культуры 

школьников; 
● формированию адекватной системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогов технологического профиля; 
● определению возможностей и особенностей современных средств 

обучения, в том числе педагогически целесообразному применению ин-
формационных ресурсов и коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе. 

Научные основания развития инженерной педагогики. Исходя 
из необходимости обеспечения целостности профессионально-педагоги-
ческой подготовки учителей технологии и учитывая ранее обозначенные 
направления исследований [26], рассмотрим кратко некоторые теорети-
ческие основания развития инженерной педагогики. 

Основание первое. В ходе планирования и моделирования техничес-
кого творчества детей, несмотря на относительно простой уровень проек-
тов и технических задач, приходится решать сложные, комплексные, меж-
дисциплинарные проблемы. Если прежде построение техники и техничес-
ких систем требовало соблюдения эргономических принципов, вытека-
ющих из основ человековедческих знаний (в том числе психологии и ана-
томии), то теперь все большее значение приобретает морально-этическая 
сторона делегирования роботизированным технологическим комплексам 
части профессиональных человеческих действий и функций, в том числе 
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социальных. В связи с этим требуется дополнительное изучение психичес-
ких процессов и состояния детей, специфики их эмоционально-волевой 
сферы. 

Вводя в учебный процесс сведения об инновационных технологиях, 
в том числе цифровых, неизбежно вторгающихся в социокультурную сфе-
ру, необходимо использовать психолого-педагогические традиции воспи-
тания личности и формирования ее мышления. Разработка внутренней 
структуры соответствующих разделов и их методологической базы должна 
базироваться на обращении к естественно-научным дисциплинам, из ко-
торых заимствуются способы решения комплексных инженерных задач, 
а также фундаментальные сведения из психологии детского возраста, пе-
дагогики, социологии. 

В результате появляется класс новых – неклассических дисциплин, 
синтезирующих научно-технические и психолого-педагогические начала. 
Предметная область проектируемого, отбираемого и структурируемого учеб-
ного материала относится к техническому образованию; принципы, мето-
ды, процедуры проектирования, отбора и структурирования – к области 
инженерной педагогики [26] во взаимосвязи с общей педагогикой. 

Основание второе. Соблюдая принцип соответствия изменениям 
в науке, технике, технологиях и, соответственно, в рассматриваемой пред-
метной области, систему подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации учителя технологии нужно создавать на основе проектирования. 
Исходные сведения для этого процесса предоставляет актуальная компе-
тентностная модель этого специалиста, формализующая общие и частные 
цели его обучения; профиль и уровень его базового образования. Таким 
образом, необходим переход от реализации типовых заранее подготовлен-
ных образовательных программ к обучению по персонально адаптирован-
ным траекториям, «формируемым из учебных объектов репозитория в со-
ответствии с результатами мониторинга компетенций обучаемого и жела-
емыми результатами» [25, с. 41]. 

При проектировании содержания программы (учебного плана), учеб-
ных дисциплин и новых технологий обучения целесообразно использовать 
системно-функциональный подход, который реализуется в форме поэтап-
ного перехода от определения, обоснования и формализации целей к пла-
нируемым результатам обучения и компетенциям. На начальном этапе не-
обходимы пересмотр и формализация уточненной модели компетенций 
будущего специалиста. На следующей ступени осуществляется определе-
ние содержания подготовки с учетом сложных междисциплинарных вза-
имосвязей, а также выбор форм и методов обучения. Этот процесс вклю-
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чает определение исходных данных, необходимых для создания информа-
ционной модели, которая выступает основой для разработки педагогичес-
кого проекта содержания образования и новых технологий обучения. 
«Процесс перехода от информационной модели к педагогическому проекту 
является основным этапом проектирования» [26, с. 106]. 

Отметим, что к профессионально-педагогической деятельности учи-
теля технологии также относится проектирование программ технологичес-
кого образования на уровне учебного плана и программ дисциплин. Педа-
гог должен иметь как навыки и компетенции, так и опыт методической 
работы и междисциплинарного взаимодействия. 

Основание третье. Содержание технологического образования включа-
ет не только понятия о технических объектах, конструкциях, принципах рабо-
ты аппаратуры, но и знания о способах деятельности. Поэтому выделяются 
специфические для этого образования методы теоретического и практического 
обучения. Его особенностью является необходимость через знакомство с совре-
менными технологиями осуществить первое погружение учеников в различные 
профессиональные сферы. Например, изучение робототехники позволяет зат-
ронуть такие направления, как программирование, энергетика, механика, 
конструкция и материалы, радиоэлектроника, управление и пр. Причем для 
каждой области профессиональной деятельности характерен целый ряд фун-
кций, выполняемых техническим специалистом на разных этапах жизненного 
цикла технических систем и изделий: проектирование, производство, эксплу-
атация и ремонт, утилизация. Все это определяет многообразие методов обуче-
ния. При их выборе необходимо принимать во внимание имеющуюся методи-
ческую и материальную базу, возможности виртуальных сред моделирования, 
развитие концепции цифровых двойников, а также тенденции модернизации 
средств производства. 

Знакомство школьников с современными технологиями является 
сложной педагогической задачей, так как даже у старшеклассников еще 
недостаточно сформирована фундаментальная естественно-научная база 
знаний. В связи с этим в организации учебного процесса должны прева-
лировать иные методы обучения, чем в высшей школе, – например, игро-
вые с опорой на образное мышление, проектные и т. п. Их следует приме-
нять и в подготовке учителя технологии, акцентируя внимание на таких 
подходах. В этом контексте методология подготовки учителя технологии 
на основе базового высшего технического образования может стать пред-
метом отдельного исследования. 

«Результаты учебной деятельности определяются как содержанием, ме-
тодами, так и формами организации обучения, которые обладают присущи-
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ми им внутренней структурой, взаимосвязями и отношениями их компонен-
тов: цель, познавательные мотивы, учебные задания, способы действий, кон-
троль и самоконтроль результатов» [26, с. 107]. Интеграция науки, производ-
ства и образования, а также образовательных учебных заведений (вузов – уч-
реждений СПО – школ) стимулирует появление новых форм организации обу-
чения – в условиях технопарков, детских учебных центров, специализирован-
ных учебных заведений (общеобразовательных и дополнительного образова-
ния). Эти формы способствуют не только развитию технологической культу-
ры, но и коммерциализации некоторых проектов. 

«Факторами, влияющими на выбор средств обучения, являются: со-
держание и характер изучаемой информации, методы и формы организа-
ции обучения» [26, с. 108]. Они, а также состав субъектов, вовлеченных 
в образовательный процесс, и структура связей между ними определяют 
оснащение учебного процесса современным оборудованием, технически-
ми средствами обучения, учебно-методической литературой и пр. Расши-
рение перечня перспективных направлений техники и технологий обеспе-
чивается развитием и распространением информационных ресурсов 
и средств, которые при условии даже минимально необходимой подготов-
ки детей положительно влияют на их дальнейшую самостоятельную работу 
и / или воспроизведение материалов в учебно-проектной деятельности. 
При этом компьютерные обучающие технологии могут сделать процесс 
технологической подготовки контролируемым и индивидуально-диффе-
ренцируемым. 

В системе технологического образования средства обучения, с одной 
стороны, являются сдерживающим фактором развития, с другой – прово-
цируют шаблонность и при этом масштабируемость образовательных про-
грамм, их воспроизводимость в разных образовательных учреждениях. 
Гармоничный выбор взаимосвязанных и достаточно универсальных тех-
нических средств позволяет снять противоречие между фундаменталь-
ностью и гибкостью обучения и обеспечить их рациональное сочетание. 
Методологические основания такого выбора включают знание особеннос-
тей материально-технической базы в той или иной предметной области, 
а также критериев ее отбора под установленные цели. Во взаимосвязи 
с формами и методами обучения они также относятся к области междис-
циплинарных, комплексных задач, которые могут стать предметом изуче-
ния инженерной педагогики. 

Основание четвертое. Развитие методологии инженерной педагоги-
ки и ее распространение на подготовку учителей технологии, формирова-
ние системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации со-
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ответствующих специалистов должны сопровождаться изучением и реше-
нием возникающих в этом процессе актуальных проблем. Возможны вы-
деление и исследование «инженерной педагогики в технологическом обра-
зовании» как самостоятельного феномена для обеспечения целостности 
психолого-педагогических, технических и социальных основ в рассматри-
ваемой сфере. Целесообразно создание научно-образовательного центра 
подготовки и повышения квалификации педагогов технологического про-
филя, взаимодействующего с развивающимися центрами технологическо-
го образования детей, т. е. формирование целостной системы развития 
технологической культуры. 

Заключение 
Трансформация государственных интересов и целей в сфере техно-

логического образования, происшедшая за последнее десятилетие, порож-
дает необходимость обновления его содержания и качественного измене-
ния процесса его кадрового обеспечения. По-прежнему отсутствуют еди-
ные требования к применению в образовании понятий «всеобщей цифро-
визации» и «цифровой грамотности» и стандарты, детально разъясняющие 
содержание этих требований и планируемые результаты. Тем не менее 
анализ «цифровой компетентности» в совокупности с другими содержа-
тельными составляющими технологического образования, а также опреде-
ление подходов к ее формированию позволяет говорить о наукоемкости 
данной предметной области и специфике соответствующей профессио-
нально-педагогической деятельности. 

Существующая образовательная система не может в должной мере 
обеспечить качественную подготовку учителей технологии. Подходы к ре-
шению проблем их нехватки или недостаточного соответствия современ-
ным реалиям могут быть заимствованы из опыта организации профессио-
нального обучения. Необходимо выстроить систему непрерывного образо-
вания, основанную на идее транспрофессионализма и структурированную 
через междисциплинарные и надпрофессиональные связи. Такая система 
предусматривает преемственность школьного технологического, среднего 
профессионального и высшего образования, универсальность непрерыв-
ного обучения благодаря интеграции образовательных учреждений, кон-
вергенции методологий и содержания подготовки. 

Проведенное исследование свидетельствует о едином основании ин-
женерной педагогики и структуры профессионально-педагогической под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации учителей техноло-
гии. Рассмотрены возможности такой подготовки на основе базового (тех-



© Д. П. Данилаев, Н. Н. Маливанов 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

76  

нического) высшего образования, в том числе в технических вузах. Введе-
ние инженерной педагогики как раздела образовательных программ ма-
гистратуры обеспечивает обучение технического специалиста, позволяет 
заложить «знания психолого-педагогических традиций формирования мы-
шления личности, способной влиять на жизненные стратегии общества» 
[4, с. 142] и реализовать на практике идею траспрофессиональности. 

Однако разность целей инженерного и технологического образования 
побуждает искать приемлемые, адаптированные формы и методы подго-
товки учителей технологии. В этой связи возможно выделение «инженер-
ной педагогики в технологическом образовании» как самостоятельного фе-
номена, его представление в трех измерениях: как области научного ис-
следования, образовательного модуля и идеологии деятельности учителя 
технологии. Исследование этого феномена будет способствовать целост-
ности психолого-педагогических, технических и социальных основ в си-
стеме технологического образования. 

Необходимое развитие инженерной педагогики как одной из ветвей 
педагогики профессиональной базируется на четырех теоретических основа-
ниях, обозначенных в данной статье. Каждое из них является, с одной сторо-
ны, относительно самостоятельным, с другой – достаточно емким и много-
гранным, представляющим интерес для дальнейших исследований. 

Современной платформой интеграции образовательных учебных за-
ведений: вузов, учреждений СПО, школ, а также предприятий, представи-
телей производства от среднего и малого бизнеса – может выступать циф-
ровой кластер. 

Систему «предприятие – вуз – школа» можно формировать и исполь-
зовать для быстрого распространения современных технологий, обеспече-
ния доступности их освоения. Общее информационное пространство поз-
воляет согласовать инструментальные, технические основания обучения, 
сопоставить его методы и с использованием дистанционных технологий 
развивать личностно ориентированные подходы. 

Цифровой кластер можно рассматривать также как механизм созда-
ния базы обладающих уникальными компетенциями наставников1, кото-
рые могут содействовать построению современной системы переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов технического профиля, пре-

                                                 
1 Патент 2665275. Российская Федерация, МПК G06Q 10/06, G06F 17/40, G05B 

19/418. Система управления трудовыми ресурсами предприятия – «Цифровой кластер 
«предприятие – вуз» / Данилаев Д. П., Маливанов Н. Н.; заявитель и патентооблада-
тель – Казанский национальный технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ. 
№ 2017126461/08; заявл. 21.07.2017; опубл. 28.08.2018, бюл. № 25. 26 с. 
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подавателей вузов и техникумов, учителей технологии. Таким образом, 
цифровой кластер становится новой средой взаимодействия, способству-
ющей развитию каждой стороны, каждого участника. 
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Аннотация. Введение. Экспансия инфокоммуникационных и цифро-
вых технологий, неопределенность профессионального будущего современного 
человека и радикальные преображения социально-профессиональной среды 
требуют качественных изменений российского образования, пересмотра его 
методологии, содержания и технологий подготовки кадров для постиндустри-
альной экономики. Сегодня «работа по специальности» постепенно утрачивает 
свое значение, жесткие профессиональные знания и навыки (hard skills) уже 
не являются ведущими в профессиональном становлении, развитии и постро-
ении успешной карьеры. Востребованными становятся гибкие, мягкие компе-
тенции (soft skills), позволяющие человеку преуспевать независимо от специ-
фики его трудовой деятельности. Однако образовательные программы, разра-
ботанные на основе федеральных государственных стандартов, по-прежнему 
подчинены логике «массовизации» и «конвейерного производства», что проти-
воречит объективным потребностям рынка труда и самих обучающихся. 

Целью проведенного авторами статьи исследования была разработка 
и теоретико-методологическое обоснование инновационной образовательной 
модели социально-профессионального развития личности обучающихся, внед-
рение которой в практику вузов и средних профессиональных учебных заведе-
ний даст возможность их выпускникам максимально полно реализовать свой 
потенциал в новых реалиях за счет сформированных транспрофессиональных 
качеств и надпрофессиональных компетенций. 

Методология и методики. Фундаментальной базой изыскания стали 
концепция субъектно-деятельностного подхода, заключающегося в представ-
лении о личности как активном, самосовершенствующемся, самоактуализиру-
ющемся и самоопределяющемся субъекте; процессный и проектный подходы; 
а также методология конвергенции, обеспечивающая синергетический эф-
фект взаимодействия социогуманитарных, естественно-научных и производ-
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ственно-технических дисциплин. Использовались методы различных видов 
анализа, в том числе SWOT-анализ; логико-смысловое и структурно-функцио-
нальное моделирование. 

Результаты. Актуализирована проблема создания инновационного об-
разовательного контента, расширяющего спектр профессиональных знаний 
и навыков, которыми должны обладать конкурентоспособные мобильные кад-
ры, способные и готовые к преадаптации к быстро изменяющимся социально-
профессиональным условиям. Предлагаемая авторами образовательная модель 
построена по модульному принципу. Определены целевые ориентиры и содер-
жание личностно-развивающих модулей и представленных в них элективных 
курсов. Содержание каждого модуля направлено на конечный – профессиоло-
гический, диагностический, компетентностный, технологический, функцио-
нальный – результат образовательной деятельности. Механизмом реализации 
модели является построение индивидуальной профессиональной трансспекти-
вы обучающегося, задающей установку на практические действия по повыше-
нию уровня квалификации, трудоспособности, обогащению профессионально-
личностных качеств и поведенческих паттернов. 

Научная новизна изыскания заключается в пополнении арсенала меж-
дисциплинарного (на стыке психологии, педагогики, философии, профессио-
ведения) научного знания о методологии, моделировании, организации и со-
держании профессионального образования с учетом вызовов цифровой эконо-
мики. Акцентируется важность формирования при подготовке педагогичес-
ких кадров профессиональной трансцендентности как способности выходить 
за рамки конкретной профессиональной деятельности, находить в ней и за ее 
пределами новые смыслы и решать нестандартные задачи. 

Практическая значимость. Сконструированная модель социально-про-
фессионального развития может быть спроецирована на различные уровни 
подготовки специалистов, в том числе на систему дополнительного образова-
ния. Материалы исследования могут быть полезны разработчикам программ 
и технологий профессионального обучения, руководителям и специалистам об-
разовательных организаций при принятии управленческих решений и органи-
зации учебного процесса. 

Ключевые слова: образовательные потребности, целевая ориентация, 
преадаптация, инновационная платформа, образовательная модель, профес-
сиональная трансцендентность, транспрофессионализм. 
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Abstract. Introduction. The expansion of infocommunication and digital 
technologies, the uncertainty of professional future and accelerated changes in the 
social and professional future of a modern man and the radical transformation of 
socio-professional environment require qualitative changes in the Russian educati-
on, revision of its methodology, content and technologies of training for the post-
industrial economy. Today, “work in the specialty” is increasingly losing its impor-
tance, hard professional knowledge and hard skills are not decisive in the professi-
onal development and building of a successful career. Flexible, soft skills are beco-
ming increasingly required. Soft skills allow a person to be successful regardless of 
the specifics of the activity and the direction in which he or she works. However, 
educational programmes, developed on the basis of Federal State Standards, con-
tinue to be currently directed by “mass production” and “conveyor production”, 
which is contrary to objective requirements of the labour market and students’ re-
quirements. 

The aim of the present research is the development and theoretical-metho-
dological justification of an innovative educational model of socio-professional de-
velopment of a student personality. The introduction of this model into the practi-
ce of universities and secondary vocational educational institutions will allow the 
graduates to realise their potential in new realities through the formed transpro-
fessional qualities and extraprofessional competencies. 

Methodology and research methods. Methodological framework of the rese-
arch is based on the concept of subject-activity approach, according to which the 
personality is considered as an active, self-improving, self-actualising and self-de-
termining actor; process and project approaches; as well as the methodology of 
convergence, which provides a synergistic effect of interaction of socio-humanitari-
an, natural-scientific and industrial-technical disciplines. The authors used the 
methods of various types of analysis including SWOT analysis; logical-semantic 
and structural-functional modelling. 
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Results. The authors actualised the problem of creating an innovative edu-
cational content, which expands the range of professional knowledge and skills re-
quired of competitive personnel, who are capable and ready to preadapt to the ra-
pidly changing socio-professional conditions. The educational model proposed by 
the authors is built on a modular principle. The targets, the content of modules, 
elective disciplines representing this or that module are defined. The content of 
each module is focused on the final result of educational activity: professional, di-
agnostic, competence, technological, functional. The mechanism of the model im-
plementation is to build an individual student professional perspective aimed at 
practical action in order to improve the level of qualification, ability to work, en-
richment of professional and personal qualities and behavioural patterns. 

Scientific novelty of the present research consists in the formation of inter-
disciplinary scientific knowledge (at the intersection of psychology, pedagogy, phi-
losophy, occupational studies) on the methodology of the modelling, organisation 
and content of professional education taking into account modern challenges and 
demands of the digital economy. When training pedagogical personnel, it is neces-
sary to create professional transcendence – an ability to go beyond particular pro-
fessional activities, to find new meanings in it and beyond it and to solve non-
standard tasks. 

Practical significance. The presented innovative model of socio-professional 
development can be focused on the training of specialists at different levels of edu-
cation, including additional education. The research materials can be useful to de-
velopers of educational programmes and training technologies of vocational educa-
tion, to managers and specialists of educational organisations when making ma-
nagement decisions and organising the educational process. 

Keywords: educational needs, target orientation, pre-adaptation, innovative 
platform, educational model, professional transcendence, transprofessionalism. 
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Введение 
Существующие сегодня подходы к проектированию и организации 

профессионально-образовательной подготовки не учитывают реальной си-
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туации и особенностей «цифрового» поколения. В результате учащаяся мо-
лодежь не получает достаточных умений и навыков, позволяющих успеш-
но выйти на рынок труда и приспособиться к постоянно меняющимся под 
влиянием структурных преобразований производства условиям работы. 

Активизация процессов обновления российской образовательной 
системы связана с началом выполнения Национального проекта «Образо-
вание», рассчитанного на 2019–2024 гг. В рамках проекта планируется 
внедрение во всех регионах страны программы профессионального обуче-
ния по наиболее востребованным профессиям на уровне, соответству-
ющем WorldSkills. В связи с этим актуализировалась необходимость созда-
ния модели открытого педагогического образования будущего, реализация 
которой обеспечит высокое качество преподавания и обучения. От эф-
фективности этой модели зависит удовлетворение потребностей производ-
ства, сферы труда и самих обучающихся, поскольку именно студенческая 
молодежь способна изменить социальную жизнь страны и улучшить эко-
номическую ситуацию за счет применения актуальных и востребованных 
профессиональных навыков. 

Пока для широкого внедрения инноваций в различных отраслях 
производства не хватает специалистов нового уровня. Приведем только 
один пример. Диспетчер автотранспорта сейчас обязательно должен уметь 
работать в системе ГЛОНАСС, позволяющей посредством спутникового 
контроля с очень большой точностью отслеживать в режиме реального 
времени параметры движения транспортного средства и действия води-
теля; должен оперативно реагировать на возникновение внештатных си-
туаций и др. 

Экономическая ситуация в стране сегодня тесно связана с состояни-
ем дел в образовании, которое становится главным источником решения 
стратегических задач. В настоящее время образование имеет узконаправ-
ленный характер, ограничено рамками направлений и профилей, пери-
одически подгоняется под системы зарубежных стран, однако эти меры 
все равно не позволяют ему конкурировать на международном рынке. Ис-
следование, проведенное в Российском государственном профессиональ-
но-педагогическом университете и Уральском государственном колледже 
им. И. И. Ползунова [1, c. 27–28], показало недостаточную готовность сту-
дентов к участию в дидактических коммуникациях – уровень их владения 
профессионально значимыми компьютерными технологиями составил 
лишь 30% от необходимого показателя. Кроме того, 50% будущих педаго-
гов обнаружили неспособность действовать в том темпе, который требова-
ло выполнение итогового кейсового задания. В ходе работы оценивался их 
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потенциал для исполнения расширенных обязанностей педагога: не только 
скорость работы, но и находчивость, креативность, толерантность к реше-
ниям других, навыки командного взаимодействия, умение отстаивать 
свою точку зрения. Результаты эксперимента подтвердили необходимость 
проектирования образовательной среды и расширения системных знаний, 
умений, компетенций обучающихся в области инновационных, в том чис-
ле цифровых, технологий. 

Разработка и теоретико-методологическое обоснование инновацион-
ной структурно-функциональной модели социально-профессионального 
развития личности обучающегося имеет без преувеличения государствен-
ную значимость. Игнорирование этой задачи может привести к дезориен-
тации будущих выпускников вузов и учреждений СПО на рынке труда 
и их неспособности адаптироваться к трансформирующимся профессиям. 

Моделирование инновационной структурно-функциональной модели 
социально-профессионального развития личности обучающегося позволит 
разрешить данную проблему и обеспечить соответствие профессионально-
го образования современным требованиям цифровой экономики и акту-
альным образовательным потребностям учащейся молодежи. Ее внедре-
ние станет основой проектирования индивидуальных вариативных обра-
зовательных траекторий для формирования транспрофессиональных ка-
честв и компетенций, а впоследствии и выполнения самостоятельной про-
фессиональной деятельности в соответствии с вызовами реальности и бу-
дущего. 

Инновационный подход к рассмотрению обозначенной проблемы в 
нашей работе заключался в том, что сопряженные процессы непрерывно-
го профессионального образования и социально-профессионального раз-
вития изучались с учетом актуальных условий: внедрения цифровой эко-
номики, ускоренных изменений социально-профессиональной среды, 
цифровой трансформации образовательного процесса, востребованности 
работников-транспрофессионалов, обладающих гибкими компетенци-
ями – soft skills, такими как аттрактивность, коммуникативность, мобиль-
ность и трансцендентность. 

Обзор литературы 
XXI век несет новые экономические вызовы – быстрое развитие об-

щества может обеспечить лишь такое качество образования, которое поз-
волит человеку адаптироваться к частым и резким переменам на глобаль-
ном и локальных рынках труда, создаст возможность обучения в течение 
всей жизни. 
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Сегодня происходит много споров о том, какой должна быть система 
высшего российского образования. Процессы, которые несколько лет на-
зад были объявлены инновационными и эффективными, не стали опреде-
ляющими. Так, ставится под сомнение Болонская система образования, 
принятая в России в 2003 г.1. Суть дискуссии заключается в том, насколь-
ко эффективна эта система в условиях российской действительности 
и приемлема ли она вообще. Спустя 15 лет пришло осознавание, что бака-
лавриат не готовит специалистов с широким кругозором, а формирует 
лишь ограниченный набор компетенций, позволяющих выполнять какую-
либо одну трудовую функцию. Если эти компетенции перестают быть вос-
требованными, то и работник тоже становится ненужным. Магистратура 
предлагает больший объем знаний, позволяющий освоить больше направ-
лений в рамках одной сферы деятельности, но эту ступень обучения осва-
ивает далеко не каждый бакалавр. 

Каковы результаты внедрения Болонской системы в нашей стране? 
Если в странах Европейского союза она была принята в качестве инстру-
мента усиления евроинтеграции, то в России оказалась малоэффективной. 
Специалисты отмечают снижение качества образования и в школах, 
и в вузах. Переход на европейские рельсы привел к сокращению обучения 
в вузах с пяти до четырех лет и снижению качества профессиональной 
подготовки. Диплом бакалавра зачастую не воспринимается как полно-
ценный, трудоустройство затруднительно, выпускников расценивают как 
«недоученных специалистов»2. 

Чего не хватало советской системе образования? Ориентации на ре-
альный рынок труда, направленности на мобильность обучающихся, при-
менения инновационных технологий обучения. Вот этому и можно было 
поучиться у лучших университетов мира, а не копировать подходы, чуж-
дые для российского менталитета. 

В последнее время большой интерес вызывают системы образования 
в лидирующих странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Южной Корее, 
Японии, Гонконге, Сингапуре, районе Китая Шанхай, поскольку именно 
успехи в этой сфере способствовали блестящим результатам экономичес-
кого развития данных территорий [2, с. 219]. В международных рейтингах 
по результатам PISA и TIMSS названные государства занимают верхние 

                                                 
1 Путин В. В. Кремль. Москва. Путин. Телепередача от 9 ноября 2019. Канал 

«Россия 1». 
2 Что такое болонское образование? [Электрон. ресурс] // Образовательный 

портал: Твое достойное образование. 14.19.2019. Режим доступа: https://pedcolle-
ge2.ru/drugoe/chto-takoe-bolonskoe-obrazovanie.html 
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позиции, а по качеству школьной подготовки они опережают США, Вели-
кобританию и страны Европейского союза [3, с. 150–152]. В их образова-
тельных системах есть своя специфика, но ряд факторов является общим: 
высокий престиж профессии педагога, поддержка процесса обучения со 
стороны семьи, высокая ценность образования в обществе, долгосрочные 
стратегические программы повышения качества образования. Кроме того, 
«две главные установки, определяющие отношение к обучению в этих 
странах, – что обстоятельства рождения не приговор и что усилия вознаг-
раждаются – это именно те установки, которые лежат в основе успешных 
систем образования» [3, с. 155]. В отличие от США и Великобритании, где 
укоренилось представление о предопределенности жизненного успеха са-
мим происхождением и где существуют структурные элементы сниженно-
го качества обучения для массовых социальных слоев населения, лидиру-
ющие страны Южной Азии нацелены на поддержание базовых образова-
тельных достижений всего молодого поколения [2, с. 220]. Как показывает 
их опыт, усиление демократической стороны развития системы образова-
ния приносит свои плоды. Однако вряд ли такой подход возможно приме-
нить в условиях современной реформы российской образовательной сис-
темы – сокращение вклада государства в образование и рост доли денеж-
ных средств потребителей неизбежно будет приводить к формированию 
механизмов социального отбора [2, с. 221]. 

Ежегодная смена / обновление государственных образовательных 
стандартов приводит в смущение педагогическую общественность, которая 
абсолютно не понимает, что стоит за предлагаемой «новой» методологией 
в науках о человеке. По мнению А. Г. Асмолова, в них ценностный диссо-
нанс сопровождается когнитивным диссонансом, который формирует рис-
ки инструментального характера, а разработанные на основе стандартов 
образовательные программы подчинены «логике массовизации и конвейер-
ного производства» [4]. 

Научные концепции и подходы к проектированию и организации 
профессионально-образовательной подготовки не учитывают того, что для 
современной молодежи «цифровой образ жизни» является фундаменталь-
ной действительностью, с опорой на которую она живет, отыскивает нуж-
ную информацию, общается, планирует свою профессиональную жизнь, 
участвует в трудовых процессах. Это поколение называют по-разному: 
миллениалы, сетевое или цифровое поколение, поколение Z (Зет), к кото-
рому относится молодежь, начиная с 2001 г. [5–7]. И хотя сегодня выска-
зываются критические оценки теории Н. Хоу и У. Штраусса и отмечается 
потенциальный вред стереотипизации целого поколения для образования, 
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рынка труда и даже политических и социальных процессов [7–9], согла-
симся, что речь идет о молодых людях, которые прошли «социализацию 
в рамках общего исторического контекста <…>, характеризуются наличи-
ем общих убеждений, сходного поведения, ощущения принадлежности 
к одной социальной общности» [10, с. 7]. Очевидно, что в новых условиях 
электронной культуры изменяются требования к их профессиональной 
подготовке: расширяется сфера применения информационно-коммуника-
ционных и цифровых технологий, видов учебной онлайн-деятельности и др. 

В науке действительно назрела острая необходимость обновления 
методологических подходов, парадигмального содержания профподготов-
ки, технологий и методик обучения, их ориентации на формирование 
транспрофессионалов [11]. А значит, нужны «логические рамки для такой 
модернизации содержания образования и школьной практики, которая 
позволит обеспечить не только высокие традиционные образовательные 
результаты, но и формирование и развитие универсальных компетенций, 
необходимых для успеха в современной цивилизации»1. 

Система профессиональной подготовки всегда выступала источни-
ком производительных сил и интеллектуальных ресурсов общества. Отме-
чаемый российскими и зарубежными исследователями кризис мирового 
образования проявляет себя в растущем несоответствии между качеством 
профессионального обучения и запросами модернизирующегося общества. 
Еще в 2005 г. в материалах Всемирного доклада ЮНЕСКО указывалось, 
что стандартная университетская модель XX века утрачивает свои пози-
ции. Ведь быстрое развитие технологий привело к тому, что «мы неожи-
данно для себя оказались в совершенно новой эпохе» [12, с. 7], где «стре-
мительный рост научного знания, технологизация средств его производ-
ства привели к возрастанию дробности картины мира, дроблению про-
фессиональных областей на множество специальностей» [12, с. 10], кото-
рые, в свою очередь, предусматривают разнообразие профессиональных 
функций, форм и аспектов самореализации. 

Ответом на данный вызов стало распространение в России и за рубе-
жом образовательных платформ и моделей, в которых авторские коллективы 
представляют свое видение комплексного решения образовательного, управ-
ленческого и коммуникативного уровней организации обучения и управле-

                                                 
1 Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реаль-

ности // Международный доклад / под ред. М. С. Добряковой, И. Д. Фрумина при 
участии К. А. Баранникова, Дж. Мосс, И. М. Реморенко, Я. Хаутамяки. 2019. [Элек-
трон. ресурс]. Режим доступа: https://ioe.hse.ru/data/2019/10/01/1543328339/ 
advert_sample_chapter.pdf 
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ния учебным процессом. К наиболее востребованным отечественным ресур-
сам относятся «Открытое образование», «Лекториум», «Нетология», «Универса-
риум», «Национальный Открытый Университет ”Интуит”», «Stepik», «Uniweb», 
«Университет без границ». Некоторые образовательные организации работа-
ют в рамках западных программ «Coursera», «EdX», «Khan Academy», «Udacity», 
«Codecademy», «Iversity». Имеющиеся образовательные платформы способству-
ют расширению сферы образовательных услуг, гибкости / вариативности 
системы образования, достижению его доступности, трансляции современ-
ных концепций преподавания, построению индивидуальной траектории обу-
чения, интеграции российских научных школ в международное професси-
ональное сообщество и внедрению результатов зарубежных научных исследо-
ваний в российское образовательное и профессиональное пространство. Од-
нако ни одна из них не имеет прямой связи с социально-профессиональным 
развитием личности (со стороны научного и профессионального сообществ). 
По сути, они направлены лишь на удовлетворение образовательных / про-
фессионально-образовательных потребностей обучающихся, на самоуправле-
ние и самоорганизацию. 

Платформы социально-профессионального развития личности сегодня 
представлены в системе профориентации школьников. Так, в 2015 г. в Феде-
ральном институте развития образования (ФИРО РАНХиГС) коллектив авто-
ров разработал Концепцию организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывнос-
ти образования [13]. В ряде регионов России формируются инновационные 
системы организации профориентационной работы со школьниками на ос-
нове данного документа. Его «ядро … составляет инновационная модель про-
фессиональной ориентации, основанная на трех базовых принципах: непре-
рывность, социальное партнерство и практикоориентированность» [14]. 
В Концепции, в частности, утверждается, что «выбор профессии, образова-
ния, повышения квалификации, должности, карьерной позиции в современ-
ном мире совершается неоднократно. Подготовка к такому выбору – серьез-
ная образовательная задача и в то же время длительный, непрерывный про-
цесс. Таким образом, профессиональная ориентация сегодня приобретает 
вид непрерывного сопровождения профессионального самоопределения че-
ловека, начиная с раннего (старшего дошкольного) возраста и заканчивая 
выходом на пенсию. А значит, привычные разовые, “мероприятийные” фор-
маты организации профориентационной работы – ”дни профессий”, ”дни от-
крытых дверей”, соревнования, фестивали, ярмарки – должны уйти в прош-
лое. От мероприятий необходимо продвигаться к продолжительным, преем-
ственным программам сопровождения профессионального самоопределения 
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детей, молодежи, взрослого населения» [14]. До настоящего времени Концеп-
ция остается единственным стратегическим документом федерального уров-
ня, определяющим цели, задачи, направления и содержание развития про-
фориентационной деятельности в Российской Федерации с учетом современ-
ных реалий. 

В интернет-пространстве активно продвигаются платформа-навига-
тор «Навыки будущего», блокнот-навигатор о выборе профессии «160 стра-
ниц о моем будущем», IT-платформа для профессионального самоопределе-
ния школьников в разработке НГТУ НЭТИ, платформа «Билет в будущее» 
в разработке Инфосистемы Джет по заказу Worldskills Russia, НКО Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров»       
(г. Москва) и ряд других. Данные платформы нецелены на социально-про-
фессиональное развитие обучающихся, учитывают необходимость форми-
рования у них навыков будущего, ориентированы на новые профессии, но 
они не адресованы тем потребителям образовательного контента, кто уже 
осуществил выбор профессии и стремится расширить свои образователь-
ные, профессиональные и личностные возможности для самоактуализации 
в меняющемся социально-профессиональном пространстве. 

Современные производственные и общественные потребности ведут 
к существенному увеличению разнообразия труда, распространению но-
вых способов организации экономической деятельности, диктующих зап-
рос на работников-транспрофессионалов. Однако профессиональной под-
готовке таких работников не уделяется внимания, а модернизация про-
фессионального образования зачастую связана с обновлением отдельных 
сторон образовательного процесса, а не с изменением ее парадигмальных 
основ. Наши заключения подтверждаются и данными М. В. Полевой: на 
текущий момент более 80% трудоспособного населения не обладает компе-
тенциями, необходимыми для качественной ориентировки и работы на 
современных рынках [15]. 

Результаты деятельности рабочей группы по направлению «Кадры и об-
разование» Агентства стратегических инициатив (по разработке проекта про-
граммы «Цифровая экономика») позволяют отметить, что на этапе профес-
сиональной подготовки у будущего работника должны быть сформированы 
не только профильные профессиональные компетенции, но и «необходимые 
компетенции 21-го века, в том числе: критическое и творческое мышление, 
инициативность и ответственность, адаптивность, инновационность, пред-
приимчивость, эмоциональный интеллект» [16, с. 2], которые входят в состав 
многомерных транспрофессиональных компетенций. 
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Транспрофессионализм – это ориентация на массовость креативных 
компетенций, повышенную адаптивность к изменениям, владение сред-
ствами поиска и внедрения новшеств, сочетание нескольких видов про-
фессиональных квалификаций, приобретаемых по индивидуальным обра-
зовательным траекториям в основном и дополнительном профессиональ-
ном образовании, а также на протяжении всей профессиональной жизни 
субъекта [17]. 

Терминологически к транспрофессионализму наиболее близки поня-
тия профессиональной многомерности и многозадачности. А. В. Дорофе-
ева, А. Ф. Латыпова, Р. Р. Зиганшина [18], В. Ф. Моргун [19], А. А. Оста-
пенко [20], Ф. Г. Ялалов [21] и ряд других отечественных ученых трактуют 
профессиональную многомерность как способность эффективно решать 
несколько задач одновременно; «сочетать (комбинировать, интегрировать) 
несколько направлений (подходов) и / или выполнять несколько видов де-
ятельности» [21, с. 326]. 

Рассматривая многозадачность (multitasking), зарубежные психологи 
D. Levitin [22], G. Wilson [23, 24] и др. отмечают, что она наносит ущерб 
личности, так как приводит к ухудшению запоминания, трудностям в об-
работке информации, снижению интеллекта и креативности. В 2005 г. ан-
глийский психолог G. Wilson провел эксперимент по отрицательному воз-
действию технологии «всегда на связи», получившей название «инфома-
ния». В эксперименте приняли участие 1000 офисных сотрудников Вели-
кобритании. Часть из них (62%) занималась своими прямыми обязаннос-
тями, а часть (20%) постоянно прерывалась на электронные или телефон-
ные сообщения. В конце дня обнаружилось, что у испытуемых из 2-й груп-
пы IQ был снижен на 10 пунктов [23]. 

D. Levitin показывает, как структурировать информацию и органи-
зовывать свою работу и жизнь, сохраняя концентрацию, продуктивность 
и способность решать задачи [22]. Д. Креншоу, создатель программы Fresh 
Juice Strategy – системы помощи владельцам предприятий и менеджерам 
в получении максимального результата в профессиональной деятельности, 
убедительно доказывает, что многозадачность существенно снижает эф-
фективность работы и ухудшает отношения с коллегами и близкими людь-
ми, и предлагает действенные практические советы тем, кто хочет на-
учиться сосредоточивать свое внимание на текущей задаче или на собе-
седнике, освоив методику переключения между задачами [25]. 

Проблемой исследования социально-профессионального развития 
личности занимались С. Н. Чистякова и Н. Ф. Родичев. Они изучали де-
ятельность педагогического коллектива по профессиональной ориентации 
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и подготовке обучающихся к профессиональному будущему с позиций ре-
шения актуальных проблем социального, ценностного, личностного само-
определения всех участников на уровне государства, системы образова-
ния и общества [26]. 

Объектом внимания ряда ученых оказались представители молодого 
поколения, социализация и профессионализация которых проходит пре-
имущественно в интернет-пространстве. Результатом комплексного иссле-
дования стала типология российской молодежи, устанавливающая зависи-
мость между профессиональными, ценностными установками, стратеги-
ями интернет-поведения, социально-демографическими характеристика-
ми [27]. 

Г. А. Чередниченко проанализировал влияние на развитие образова-
тельного потенциала и обеспечение социальной мобильности таких важ-
нейших факторов, как состояние демографической ситуации, трансфор-
маций в системе образования, перемен на рынке труда и занятости моло-
дежи. Автор ставит вопросы о том, как молодежь реализует свои старто-
вые образовательно-социальные ресурсы, аккумулирует в дальнейшем об-
разовательный капитал и конверсирует его в профессии на начальном 
этапе трудовой карьеры [2]. 

Методологический анализ развития и становления человека в про-
фессии осуществили К. А. Абульханова-Славская [28], Э. Ф. Зеер [29], 
Е. А. Климов [30], А. К. Маркова [31] и др. В их трудах впервые системати-
зированы психологические критерии, уровни, этапы, ступени продвиже-
ния человека труда к профессионализму, виды профессиональной компе-
тентности; обобщены психологические факторы, способствующие и пре-
пятствующие профессиональному росту. В зарубежных исследованиях по-
следних трех десятилетий, посвященных вопросам профессионального по-
ведения и выбора профессии, наибольшее эмпирическое применение по-
лучили теории профессионального выбора Дж. Холланда [32], адаптации 
к работе [33, 34], профессионального развития карьеры Д. Сьюпера [35], 
конструирования карьеры М. Савикаса [36], а также социально-когнитив-
ная теория карьеры [37]. 

Подводя итог анализу современного состояния отечественных и за-
рубежных научных разработок по проблеме исследования, можно сформу-
лировать основные тезисы. 

1. Вопросы формирования социально-профессиональных траекто-
рий молодежи неизменно привлекают внимание исследователей и обще-
ства в целом. Усилия многих ученых направлены сегодня на то, чтобы по-
мочь молодому человеку расширить возможности ориентации и саморегу-
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ляции в бесконечном пространстве возникающих вариантов профессио-
нального выбора и трансформаций профессиональной жизни. 

2. Современный рынок труда нуждается в работниках-транспрофес-
сионалах, способных осуществлять профессиональную деятельность в ус-
ловиях неопределенности, нарастающего разнообразия и сложности, гото-
вых к самоорганизации и саморазвитию, способных критически и систем-
но мыслить, мотивированных к обучению и самообучению в течение всей 
жизни, обладающих социальным интеллектом и лидерскими качествами. 

3. В науке назрела острая необходимость модернизации методологи-
ческих подходов, парадигмального содержания профессионального обра-
зования, обновления технологий и методик обучения, ориентации их на 
подготовку транспрофессионалов. 

4. Современные образовательные системы любого уровня достаточно 
консервативны и выстроены без учета воздействия внешних и других ре-
гуляторов на образование и трудовую деятельность молодежи. При этом 
выходящий на рынок труда молодой специалист должен осуществлять ус-
пешную социально-профессиональную жизнедеятельность в условиях, ко-
торых 2–3 года назад еще не существовало. 

5. Современная учащаяся молодежь испытывает острую потреб-
ность в содержательном, технологическом, методическом обновлении про-
фессионально-образовательной подготовки, однако доминирующая в рос-
сийском пространстве модель профессионального образования не соответ-
ствует этим запросам, а значит, не способна обеспечить актуальный уро-
вень социально-профессионального развития личности. 

6. Моделирование сложных многомерных психологических и педаго-
гических объектов в постоянно изменяющейся реальности – процесс слож-
ный, он порождает проблему выявления целостности и полноты структуры 
модели и ее содержательной направленности. В то же время оно открыва-
ет для педагогической науки возможность управления инновационными 
образовательными процессами и несет в себе огромный потенциал появле-
ния новых системных и методологических ориентаций, познания и осво-
ения педагогической действительности. Модель – это вспомогательный 
объект, дающий новое представление / информацию об основном объек-
те. Ученые считают, что моделирование – основа концептуального анализа 
какой-либо системы, представляющая ее исходное состояние, которое при 
наличии разных тенденций ее развития и должном управлении этим раз-
витием должно реализоваться в некий «идеальный образ желаемого буду-
щего» [38]. В педагогике вопросы разработки методологических основ мо-
делирования педагогических объектов и процессов решались, как прави-
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ло, в рамках какого-либо одного подхода, одной парадигмы. Становится 
понятно, что требуется пересмотр всей логики образовательной рос-
сийской модели и развития образования в целом. 

Реализация инновационной модели социально-профессионального раз-
вития личности обучающегося позволит разрешить проблему обновления 
содержания образования, внедрения новых технологий управления обра-
зовательными процессами и приблизить процесс непрерывного профес-
сионального образования к достижению соответствия современным усло-
виям цифровой экономики и актуальным образовательным потребностям 
учащейся молодежи. 

Материалы и методы 
Конструирование инновационной модели социально-профессиональ-

ного развития личности обучающегося в процессе дополнительного обра-
зования в рамках профессиональной подготовки осуществлялось на осно-
ве синтеза следующих теоретико-методологических подходов: 

● ценностного/аксиологического, который рассматривает суть обра-
зования как средство развития личности обучающегося, его субъективных 
возможностей и сил, позволяющих ему осваивать социальный опыт, цен-
ности духовной и материальной культуры; 

● субъектного, заключающегося в представлении о личности как ак-
тивном, самосовершенствующемся, самоактуализирующемся и самоопре-
деляющемся субъекте; 

● функционально-деятельностного, согласно которому компетент-
ность рассматривается как единство теоретической и практической го-
товности к реализации трудовых функций, обеспечивающее ряд необхо-
димых для этого навыков: аналитических, прогностических, проективных, 
рефлексивных, организаторских, коммуникативных и др.; 

● студентоцентрированного, который характеризуется возрастанием 
автономности студента, акцентированием аналитического обучения и рас-
ширением возможностей перехода от одной программы к другой с макси-
мальным сохранением полученных на предыдущих этапах образования 
достижений; 

● процессного, представляющего абитуриента образовательной орга-
низации с его потребностями и мотивами и ее выпускника, имеющего 
опыт разнообразной деятельности и готового к выбору направления обра-
зования на следующем его этапе; 

● проектного, который ориентирован на изменение традиционного 
образовательного процесса посредством создания дополнительных воз-
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можностей в образовательном пространстве, прогнозирование и проекти-
рование индивидуальных образовательных маршрутов; 

● конвергенции профессионального и дополнительного образования; 
● модульного построения сетевых образовательных программ. 
Методологической основой исследования стала концепция субъектно-

деятельностного подхода к изучению феномена «социально-профессиональ-
ное развитие личности». В ее основе лежит идея субъекта, которым является 
личность – сосредоточение познавательных и деятельностных характеристик 
психологии человека. Деятельность анализируется по ее главным компонен-
там: целям, мотивам, действиям, операциям и т. д. [28, 39]. 

В нашем исследовании представлены два взаимосвязанных компо-
нента личности как субъекта деятельности: его образовательные потреб-
ности и целевая ориентация – ценности, смыслы, установки, мотивация. 
Они выступают, с одной стороны, формой активности самой личности, 
обеспечивающей ее успешное профессиональное будущее, а с другой – ос-
нованием для рассмотрения этой личности как объекта воздействия 
внешней среды в сфере реализации ее (личности) возможностей и образо-
вательных потребностей. При этом самым важным становится соответ-
ствие логики личностной внутренней цели логике внешних воздействий. 

Фундаментальным основанием исследования выступила методология 
конвергенции, обеспечивающая синергетический эффект взаимодействия 
содержательного, технологического, методического компонентов профес-
сионально-образовательной подготовки. 

Использовались такие методы, как теоретико-методологический анализ 
научной литературы по проблемам социально-профессионального становле-
ния и развития, изменения квалификаций и требований к работнику в циф-
ровом обществе, социально-психологических особенностей, связанных с тру-
довой и профессиональной деятельностью; анализ документов (образователь-
ных и профессиональных стандартов); SWOT-анализ сильных сторон 
(strengths) образовательной организации (университета), возможностей (op-
portunities) для реализации поставленной цели, а также слабых сторон (weak-
nesses) и угроз (threats), неблагоприятно влияющих на развитие образования 
в университете; прогнозирование индивидуального профессионального буду-
щего выпускника на этапе профессиональной подготовки; логико-смысловое 
и структурно-функциональное моделирование. 

В основу моделирования были положены следующие принципы: 
● контекстного обучения, предусматривающий соответствие профи-

ля содержания и осваиваемых студентами образовательных программ 
предметным областям их производственной деятельности, потребностям 
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их личностного саморазвития и профессионального становления, успеш-
ного выполнения их социальных ролей; 

● индивидуализации обучения, предполагающий использование ин-
дивидуальных образовательных программ, которые учитывают конкрет-
ные потребности и цели обучения, опыт и исходный уровень подготовки 
обучаемых, их когнитивные и психофизиологические особенности; 

● единства развития личности, образования и профессиональной де-
ятельности, обеспечивающий формирование качеств и способностей лич-
ности во взаимосвязях и взаимообусловленностях в ходе образования; 

● развития образовательных потребностей, согласно которому про-
цесс обучения строится в целях формирования у обучаемых новых образо-
вательных потребностей, которые конкретизируются не только после, но 
и в процессе достижения определенной цели обучения. 

Соблюдение этих принципов позволяет реализовать развивающую, 
социализирующую и адаптирующую функции образования в жизни взросло-
го человека. 

Результаты исследования 
Авторским коллективом была спроектирована модель социально-про-

фессионального развития личности обучающегося (далее – модель) на осно-
ве образовательной платформы [11], идея которой состоит в дополнитель-
ном профессиональном образовании (ДПО) в рамках профессиональной 
подготовки с целью обеспечения соответствия квалификации обучающихся 
требованиям рынка труда, профессиональным стандартам, повышения их 
мобильности и социальной защищенности1. Потребность в ДПО у студентов 
и специалистов с высшим образованием вызвана резким ускорением науч-
но-технического прогресса, изменяющимися запросами рынка труда и не-
способностью образовательных учреждений быстро реагировать на эти вы-
зовы. Дополнительная профессиональная подготовка дает возможность не 
только восполнить недостаток образования, но и значительно ускорить    
карьерный рост или изменить профиль своей деятельности. 

Модель построена по модульному принципу, позволяющему поэтап-
но осваивать какой-либо курс (модульная сборка курса) и строить индиви-
дуальную траекторию обучения, представляющую собой программу любой 
продолжительности из набора модулей (выбранных самим слушателем или 
скомпонованных по его рекомендации). 

                                                 
1 Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо от 
22 апреля 2015 г. № ВК-1030/06, № ВК-1031/06, № ВК-1032/06). 
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Цель модели: подготовить обучающихся к успешной жизни и дея-
тельности в условиях нарастающего разнообразия, сложности и неопреде-
ленности будущего, сформировать транспрофессиональные компетенции – 
навыки XXI века, расширяющие социально-профессиональные возмож-
ности будущих специалистов. 

Целевые ориентиры и задачи: создание условий для формирования 
названных компетенций; результат деятельности – подготовка успешного 
специалиста, способного встроиться в контекст современных цивилизаци-
онных процессов и критично, уверенно, эффективно действовать в про-
фессиональной и других сферах жизни. 

В основу проектирования были положены интересы и потенциал субъ-
екта познания и развития, прежде всего его образовательные запросы и пот-
ребности в приобретении компетентности, необходимой для решения жиз-
ненно важных проблем, и целевая ориентация: ценности, смыслы, установки, 
познавательные мотивы (см. рисунок, раздел «обучающийся»). Вуз со своей 
стороны определяет цели и способы их достижения: формирование и реали-
зацию образовательных потребностей субъекта и целеполагание (см. рисунок, 
раздел «вуз»). Важно, чтобы эти два компонента модели – цели субъекта и це-
ли вуза – были адекватны: если цель субъекта – получить качественное обра-
зование для построения успешной карьеры в будущем, то целью вуза будет 
создание условий для обеспечения его успешного профессионального будуще-
го; формирование компетенций, которые обеспечат не только высокую про-
дуктивность его работы (способность осуществлять профессиональную де-
ятельность качественно и эффективно), но и профессиональные достижения. 

Целевая аудитория: выпускники бакалавриата, студенты магистра-
туры, специалисты с высшим образованием (их цель – второй диплом 
о высшем образовании, т. е. профессиональная переподготовка, но с более 
коротким сроком обучения определенной направленности или повышение 
квалификации). Достаточно актуальным обучение может быть для пред-
ставителей руководящего звена, так как позволит им углубить знания 
и развить умения, помогающие эффективно осуществлять руководство 
организациями или их структурными подразделениями. 

Реализация целей обучающегося и вуза предполагает разработку 
проектно-модульного образовательного контента социально-профессиональ-
ного развития личности обучающегося (рисунок). Он включает личностно-
развивающие модули (майноры, на рисунке их 5) – дополнительные обра-
зовательные профили сверх подготовки по основному образовательному 
направлению, которые содержат элективные дисциплины (на рисунке по 
3 дисциплины в каждом модуле). 
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Изучение каждого модуля нацелено на конечный результат: профес-
сиологический (что я умею?), развивающий (что я могу?), компетентност-
ный (что я хочу?), технологический (как я могу это применить?), функцио-
нальный (к чему я готов?). 

Проектно-модульный контент ориентирован на укрупненную группу 
деятельности и профессиональные области. Он не привязан к определенной 
профессии, а направлен на формирование базовых навыков, которые нужны 
каждому человеку для личного развития и реализации независимо от сферы 
деятельности и отрасли производства. Компетентности можно применять 
в разных контекстах и комбинациях без ограничения конкретного контекста, 
без ориентации на конкретные профессии, задачи и ситуации. 

Чтобы понимать, какие компетенции необходимы для оптимального 
развития личности, разработчиками образовательной модели было прове-
дено исследование с целью определения состава транспрофессиональных 
компетенций и качеств личности субъектов социономических профессий 
и уровня их сформированности у студентов, обучающихся по программам 
магистратуры. Авторы предположили, что данные исследования позволят 
установить: 1) соответствие / несоответствие требований ФГОС 3++ и про-
грамм магистратуры посредством сравнительного анализа с экспертными 
оценками; 2) квалификационные дефициты студентов посредством срав-
нительного анализа ФГОС 3++ и профессиональных стандартов. 

Основой разработки модели стал выявленный квалификационный 
дефицит как разница между тем, что востребовано работодателями (эк-
спертные оценки, профессиональные стандарты), и тем, чем оснащен 
в настоящий момент студент (требования ФГОС 3++). Задача разработчи-
ков состояла в том, чтобы, выявив квалификационные запросы работода-
телей, трансформировать их в трудовые функции и сформировать про-
фессиональные компетенции, которым нужно обучить специалистов. 

Наличие перечня компетенций является обязательным требованием 
для программ ДПО, а его состав определяет образовательная организация. 
При этом необходимо учитывать, что слушатели уже освоили или осваива-
ют основную профессиональную образовательную программу, а значит, 
освоили или осваивают и общекультурные (ОК), и общепрофессиональные 
(ОПК), и профессиональные (ПК) компетенции соответствующего уровня 
профессионального образования, зафиксированные в ФГОС ВО. Таким об-
разом, организация может принять решение о необходимости развития 
других групп компетенций. Изучив перечень трудовых функций в профес-
сиональных стандартах и требования соответствующих ФГОС ВО к ре-
зультатам освоения образовательных программ, авторы обсуждаемой мо-
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дели пришли к выводу, что освоение модулей будет направлено на форми-
рование новых и совершенствование имеющихся компетенций. 

В результате были определены содержание и структура модели, це-
левые группы обучающихся, спланированы результаты освоения каждого 
модуля и входные требования к обучающимся. 

Каждый модуль предусматривает оказание адресной помощи обуча-
ющимся с учетом их личных запросов. Все заказчики / слушатели идут по 
заранее построенному образовательному маршруту, единому для всех.    
Но их траектории и интенсивность обучения индивидуальны. Успешно ос-
воившие одну элективную дисциплину могут перейти к другой. В совокуп-
ности модули представляют программу профессиональной переподготов-
ки, каждый из них может использоваться как самостоятельная программа 
повышения квалификации. Законодательно установлено, что объем прог-
раммы повышения квалификации составляет не менее 16 часов, програм-
мы профессиональной переподготовки – не менее 250 часов1. 

Для освоения элективных дисциплин в учебном процессе предусмот-
рено активное использование современных образовательных технологий 
и средств обучения, компьютерной техники, интернет-технологий и дис-
танционного обучения2. 

Содержание модулей 
Модуль 1. Лидеры развития (личности) 
Элективные дисциплины: 
1.1. Новые лидеры 
1.2. Коммуникации в современном мире 
1.3. Коллаборация и коммуникация 
Результат: 
● профессиологический: 
– умение вписаться в контекст современных цивилизационных про-

цессов, т. е. адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, свободно 
ориентироваться в них, осуществляя выбор; 
                                                 

1 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам: приказ       
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/70440506/ 

2 Методические рекомендации по реализации дополнительных профессио-
нальных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения и в сетевой форме (письмо от 21 апреля 2015 г. № АК-
1013/06) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://politech47.mskobr.ru/files/do-
cuments/base_docs/метод_реком_BK-1013_06.pdf 
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– способность управлять собой, принимать ответственные решения 
в нестандартных ситуациях, брать ответственность за свои поступки 
и поступки других людей; 

● развивающе-диагностический: 
– способность и мотивация постоянно развиваться, самостоятельно 

осваивать новые профессиональные знания и навыки; 
– способность к установлению открытых и позитивных отношений 

с коллегами, членами команды, руководством и другими людьми; 
– готовность нести социально-профессиональную ответственность за 

результат работы; 
● компетентностный: 
– транспрофессиональные компетенции: гибкость и обучаемость, 

системное / критическое мышление, социальный и эмоциональный интел-
лект, креативность, умения работать в команде, управлять проектами 
и людьми, действовать в условиях неопределенности и др.; 

● технологический: 
– владение современными технологиями выстраивания эффектив-

ных коммуникаций в достижении целей; 
– владение тактиками эффективной деятельности в динамично из-

меняющейся социально-профессиональной среде; 
● функциональный: 
– осознание собственного личностного потенциала, психологическая 

готовность к принятию роли лидера. 
 

Модуль 2. Методология развития (личности) 
Элективные дисциплины: 
2.1. Методология исследования личности 
2.2. Методология образовательных инноваций 
2.3. Методология социально-профессионального развития личности 
Результат: 
● профессиологический: 
– разработка инновационных проектов развития личности; 
● развивающе-диагностический: 
– способность и мотивация продолжать обучение в течение всей 

жизни, самостоятельно осваивать новые профессиональные знания и на-
выки; 

– социально-профессиональная ответственность; 
● компетентностный: 
– транспрофессиональные компетенции: системное/критическое 

мышление, управление проектами, инновационность, креативность и др.; 
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● технологический: 
– владение технологиями исследования и анализа образовательных 

инноваций, социально-профессионального развития личности; 
● функциональный: 
– психологическая готовность к инновационным процессам в обще-

стве и образовании. 
 

Модуль 3. Развитие карьеры в цифровой экономике 
Элективные дисциплины: 
3.1. Психология карьеры в цифровую эпоху 
3.2. Технологии карьерного проектирования и самопроектирования 
3.3. Карьерный менеджмент и обучение персонала 
Результат: 
● профессиологический: 
– умение вписаться в контекст современных цивилизационных про-

цессов, адаптироваться к цифровой образовательной среде, свободно ори-
ентироваться в ней; 

– разработка технологий самопроектирования в профессиональной 
деятельности; 

– построение карьерной траектории в условиях изменчивости и не-
определенности, глобализации пространства; 

– владение технологиями карьерного менеджмента персонала; 
● развивающе-диагностический: 
– раскрытие собственного личностно-профессионального и карьер-

ного потенциала; 
– овладение умениями организации карьерной самореализации сот-

рудников; 
– способность и мотивация продолжать обучение в течение всей жиз-

ни, самостоятельно осваивать новые профессиональные знания и навыки; 
● компетентностный: 
– транспрофессиональные компетенции: гибкость и обучаемость, сис-

темное/критическое мышление, адаптивность, креативность, умения управ-
лять проектами и людьми, работать в условиях неопределенности и др.; 

● технологический: 
– владение технологиями постановки и достижения карьерных и про-

фессиональных целей, карьерной самоактуализации, карьерного менедж-
мента персонала, построения карьерного и профессионального пути (соб-
ственного / сотрудников); 

● функциональный: 
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– психологическая готовность к цифровой трансформации общего 
и профессионального образования; 

– готовность и способность критично, уверенно, эффективно и безопас-
но применять цифровые технологии во всех сферах жизнедеятельности. 

 

Модуль 4. Карьера и финансы 
Элективные дисциплины: 
4.1. Финансовое благополучие личности 
4.2. Time-менеджмент 
4.3. Психотехнологии обеспечения финансового благополучия 
Результат: 
● профессиологический: 
– программа личного менеджмента повышения собственной эффек-

тивности в области финансового планирования и управления личными 
финансами и инвестициями; 

● развивающе-диагностический: 
– развитие базовых знаний и компетенций личного менеджмента, 

понимание мотивов финансового поведения; 
● компетентностный: 
– транспрофессиональные компетенции: системное/критическое мыш-

ление, принятие решений, адаптивность, управление проектами, работа в ус-
ловиях неопределенности, самоорганизация и саморазвитие и др.; 

● технологический: 
– владение технологиями исследования и анализа рынка труда, управ-

ления рисками, личными денежными ресурсами и личным временем; 
● функциональный: 
– формирование психологической готовности к управлению соб-

ственным благополучием и денежными средствами; 
– готовность собственным трудом обеспечивать свое существование 

и развитие. 
Модуль 5. Инновационная профориентология 
Элективные дисциплины: 
5.1. Психологическое профессиоведение 
5.2. Профессиональное самоопределение личности 
5.3. Прогнозирование профессионального будущего 
Результат: 
● профессиологический: 
– разработка инновационных проектов, профессиограмм, кейсов 

развития личности; 
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● развивающе-диагностический: 
– развитие базовых знаний по методологии профессионализации, 

инновационной профессиональной ориентации, дифференцированного 
профессиографирования и профессионального самоопределения в совре-
менных условиях жизнедеятельности личности; 

● компетентностный: 
– транспрофессиональные компетенции: управление проектами, мно-

гомерность, работа в условиях неопределенности, креативность, профес-
сиональная трансцендентность, коммуникативность и др. 

● технологический: 
– владение психологическими методами диагностики личностных, 

познавательных, темпераментных свойств человека; 
– владение формами познания актуального мира профессий и спе-

циальностей; 
● функциональный: 
– формирование психологической готовности к самоактуализации 

и самореализации, способность работать системно и развиваться в среде 
профессионалов. 

Механизмы реализации модели 
1. Обучающийся может выбрать любой модуль из предложенных и лю-

бое их количество, основываясь на своих предпочтениях и желаниях. 
2. Освоение любого модуля может осуществляться с помощью сете-

вого (online) образования и самообразования или смешанной формы обу-
чения (blended learning). 

3. Доступны два режима обучения: синхронный и асинхронный. В пер-
вом случае обучение происходит в реальном времени с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Второй способ подразумева-
ет самостоятельное получение информации с электронных носителей и ре-
гулирование темпа и графика освоения материала. Межперсональные вза-
имодействия преподавателя и обучающегося могут осуществляться с за-
держкой во времени или не осуществляться совсем. 

4. Осваивать выбранные модули можно в формате «обучение по тре-
бованию» (learning on demand), т. е. находясь на любой удаленности от 
университета. 

Эти характеристики являются продуктом организации образовательно-
го процесса, технологий обучения, межперсональных взаимодействий препо-
давателя и слушателя, формирующегося опыта и ряда других факторов. Од-
ним из важнейших факторов успешности обучения следует считать самоор-
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ганизацию (self-organization) – осознанную целенаправленную деятельность, 
управляемую самой личностью и тесно связанную с процессами професси-
онального саморазвития, самореализации, самовыражения, самопознания, 
самосовершенствования и самообразования. В настоящее время self-organi-
zation выделяется в самостоятельную надпредметную компетенцию, так как 
включает не только знания и способы действия, но и личностные качества. 
Ее формирование отличается длительностью и включает несколько этапов, 
начиная с первой ступени образования [40]. Этот процесс предусматривает 
анализ имеющегося личностного ресурса для достижения поставленной цели 
и способность самого субъекта «достраивать» недостающие способности. Та-
ким образом, требуются его активная позиция, мобилизация личностных воз-
можностей, внутренних сил, волевых усилий, инициативности и всё то, что 
связано со словом сам – самодеятельность, самоуправление, самоконтроль, 
саморегуляция и др. Именно поэтому одной из важнейших задач, стоящих 
перед разработчиками модели, стало формирование у студентов мотивации, 
способности и готовности к осознанному самообразованию, обучению «через 
всю жизнь», самостоятельному освоению новых профессиональных знаний 
и навыков и продуцированию инновационных продуктов деятельности. 

Обсуждение и заключения 
Содержание (реализация) модулей предложенной модели строится 

на методологии прогнозирования, планирования и реализации индивиду-
альной трансспективы обучающегося. Поскольку личностное и профессио-
нальное самоопределение детерминируют представление о собственном 
предназначении и жизненном смысле, то очень важно для субъекта иметь 
программу достижения этих смыслов. Такая программа может строиться 
на основе осознавания актуального прошлого и актуального будущего, 
иными словами: из прошлого – через настоящее – в будущее. Индивиду-
альная трансспектива обучающегося – это его способность сознательно 
предвидеть завтрашний день, прогнозировать его, представлять себя 
в нем. И не только. Еще это готовность к нему в настоящем – к изменени-
ям, неопределенности и возрастающей многомерности профессионально-
образовательного пространства. 

Профессиональная трансспектива определяет профессиональные го-
ризонты личности, сформированность ее профессиональной позиции, го-
товность к профессиональной адаптации, развитию профессиональных 
способностей, разработке плана трудовой деятельности, регламентиру-
ющего саму деятельность или продукт труда. Именно профессиональная 
трансспектива наиболее полно раскрывает способность человека соотно-



Инновационная модель социально-профессионального развития личности 
обучающегося 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

 109 

сить индивидуальные стратегии самоорганизации во времени с системой 
внешних требований, исходящих от социума и профессии. 

Построение и внедрение представленной в статье инновационной 
образовательной модели станет основой проектирования у обучающихся 
индивидуальной вариативной образовательной траектории для формиро-
вания транспрофессиональных качеств и компетенций, а впоследствии 
и реализации индивидуальных маршрутов профессионального и карьер-
ного развития в процессе выполнения самостоятельной профессиональной 
деятельности в соответствии с вызовами реальности и будущего. 
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Аннотация. Введение. Построение цифрового образования – одно из 
приоритетных направлений государственной политики в современной Рос-
сии. В Федеральном институте развития образования для максимально полно-
го использования в профессиональной подготовке потенциала цифровых тех-
нологий (ЦТ) разработан проект дидактической концепции цифрового обуче-
ния. Вместе с тем наряду с осознаваемой политиками и управленцами сферы 
образования необходимостью перехода на новый уровень применения ЦТ су-
ществуют проблемы, тормозящие этот процесс. Технологические ресурсы об-
разовательной среды, действительно, интенсивно наращиваются в последнее 
десятилетие, активно происходит их научно-педагогическое осмысление. Од-
нако мало внимания уделяется готовности преподавателей работать с непре-
рывно эволюционирующим технологическим инструментарием. 

Цель предпринятого авторами статьи исследования – выявить барьеры, 
сдерживающие профессиональное развитие педагогов в овладении информа-
ционно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и ЦТ, а также отдельные, 
укоренившиеся в социуме ментальные установки, замедляющие цифровиза-
цию профессионального образования. 
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Методология и методы. Работа выполнена с опорой на личностно-кон-
текстный и личностно-развивающий подходы. На опытно-поисковом этапе 
и в ходе двух пилотных изысканий, в которых приняли участие педагоги 
и администраторы профессиональных образовательных организаций (n = 
187 человек), были задействованы методы анкетного опроса, социологическо-
го анализа, статистические инструменты обработки данных и средства Goog-
leForms. 

Результаты и научная новизна. На основе результатов проведенных 
опросов проанализированы степень сформированности у педагогов умений, 
заявленных в профессиональном стандарте; готовность осуществлять элек-
тронное обучение, расширять диапазон включаемых в педагогическую прак-
тику ИКТ и ЦТ; отношение респондентов к цифровизации образования и са-
мопозиционирование их в этом процессе. Выделены и систематизированы яв-
ные и незримые факторы, препятствующие обсуждаемому процессу. Обнару-
женные барьеры классифицированы на рискологические, имиджевые и ди-
дактические. Предложены рекомендации по их преодолению. В частности, 
в связи с очевидной интеграцией в деятельности преподавателей собственно 
педагогических и инженерных функций, по мнению авторов статьи, целесо-
образно введение новой специальности «цифровой инженер-педагог». Работа 
в одной команде специалиста, проектирующего и конструирующего эффек-
тивную обучающую среду, и педагога-дидакта снимет с последнего часть не-
обоснованной функциональной нагрузки. 

Практическая значимость. Материалы предпринятого исследования мо-
гут иметь значение для дальнейшего развития представлений о сущности и со-
держании цифровой дидактики; обоснования и формирования оптимальных ус-
ловий цифровизации профессионального образования, в том числе более тонкой 
психолого-педагогической настройки системы подготовки и переподготовки пе-
дагогических и управленческих кадров для цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровизация образования, профессиональное обра-
зование, ментальные барьеры, условия преодоления ментальных барьеров, 
цифровые технологии образования, готовность педагогов к введению цифро-
вых технологий, цифровая образовательная среда. 
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Abstract. Introduction. Nowadays, digital education is one of the priorities 
of state policy in modern Russia. The Federal Institute for the Development of 
Education has developed a draft didactic concept of digital education to maximise 
the potential of digital technology (DT) in vocational training. Nevertheless, while 
policymakers and education managers are aware of the need to move to a new le-
vel of digital technology implementation, there are challenges to this process. The 
technological resources of educational environment have been increasing intensi-
vely in the past decade, and their intensive scientific and pedagogical development 
is observed. However, little attention is given to the willingness of teachers to work 
with continuously evolving technological tools. 

The aim of the research is to identify the barriers, which hinder the profes-
sional development of teachers in mastering information and communications 
technologies (ICT) and digital technologies, as well as some mental attitudes cir-
culating in the society and slowing down the process of digitalisation of vocational 
education. 

Methodology and research methods. The present research is based on per-
sonal-context and personal-development approaches. In the course of experimen-
tal research and two pilot studies, teachers and specialists of professional educa-
tional organisations were interviewed (n = 187 people). The methods of question-
naire-based survey, sociological analysis, statistical data-processing tools and Go-
ogle Forms tools were used. 

Results and scientific novelty. On the basis of the outcomes of the conduc-
ted surveys, the following aspects were analysed: the degree of teachers’ skills for-
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mation declared in the professional standard; willingness to implement e-learning, 
expand the range of ICT and GT included in teaching practice; respondents’ atti-
tudes towards the digitalisation of education and their self-recognition in this pro-
cess. Clear and invisible obstacles to the process under discussion are identified 
and sistematised. The found barriers are classified into risk, image and didactic 
barriers. The recommendations to overcome the barriers are proposed. According 
to the authors of the present article, it is advisable to introduce a new specialty 
“digital engineer-teacher” due to the obvious integration of pedagogical and engi-
neering functions into the activities of teachers. Working in one team consisted of 
a specialist, who designs an effective teaching environment, and a teacher-didac-
tist, will reduce a part of unjustified functional workload of the latter. 

Practical significance. The materials of the undertaken research have signi-
ficant implications for further development of perceptions of the essence and con-
tent of digital didactics; justification and formation of optimal conditions for digi-
talisation of vocational education, including psychological and pedagogical ad-
justment of the system of training and retraining of pedagogical and managerial 
personnel for the digital economy. 

Keywords: digitalisation of education, vocational education, mental barri-
ers, conditions for overcoming mental barriers, digital education technologies, te-
achers’ readiness to introduce digital technologies, digital educational environ-
ment. 
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Введение 
Цифровая трансформация образования является одной из ведущих 

составляющих четвертой индустриальной революции. Первая такая рево-
люция породила массовую школу. Вторая – сделала ее общеобразователь-
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ной, усовершенствовав классно-урочную систему. Третья – дала в руки 
каждому учебник и привела к всеобщему среднему образованию. Четвер-
тая – цифровизует все стороны нашей жизни, включая образование [1]. 

Построение цифровых экономики и образования – значимые при-
оритеты государственной политики Российской Федерации. Электронные 
СМИ и другие информационные системы, социальные сети, доступ к ко-
торым осуществляется посредством Интернета, стали частью повседнев-
ной жизни россиян. Создана система предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, к которой подключились 
более 34 млн россиян1. Пользователями российского сегмента сети Интер-
нет еще в 2016 г. стали более 80 млн человек. Информационное общество 
характеризуется широким распространением мобильных средств связи 
(в среднем на одного россиянина приходится два абонентских номера) 
и беспроводных цифровых технологий (ЦТ), которые быстро обновляются. 
Высокоскоростной интернет, смартфоны, планшеты, инструменты Web 
2.0 – блоги, вики и т. п.; облачные сервисы – Google, Office 365 и др.; но-
вое поколение устройств виртуальной реальности и искусственного интел-
лекта открывают неограниченные возможности для доступа каждого 
к тому, что раньше было привилегией элит [2–6]. 

В последние десять лет в России заметны интенсивное развитие 
технологических ресурсов информационной образовательной среды, их 
активное освоение и педагогическое осмысление. К перспективным ЦТ 
в области образования сегодня относят технологии блокчейн (blockchain), 
телеприсутствия (TP), искусственного интеллекта (ИИ), виртуальной и до-
полненной реальности (VR и АR). 

Растет объем научных работ, посвященных педагогическим аспек-
там применения ИКТ / ЦТ и информационно-образовательной среды 
в целом. Причем очевидно смещение исследований в сторону системной 
разработки цифровой дидактики. Как отмечается в докторский диссерта-
ции И. Н. Розиной, «характерной проблемой освоения ИКТ, обсуждаемой 
в современной педагогической науке, является стремительное развитие 
аппаратно-программных и, следовательно, дидактических возможностей 
этих технологий (от педагогического взаимодействия через текст до пото-
кового видео)»2. 

                                                 
1 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы. Утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. 
2 Розина И. Н. Теория и практика обучения педагогической коммуникации 

в образовательной информационно-коммуникационной среде: автореф. дис. … 
д-ра пед. наук. Москва, 2005. 49 с. С. 2. 
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Коллективом Федерального института развития образования (ФИРО) 
подготовлен проект дидактической концепции цифрового профессио-
нального обучения, в котором цель реорганизации образовательного про-
цесса сформулирована как максимально полное использование потенци-
альных дидактических возможностей ЦТ. Цель трансформации таких тех-
нологий, в свою очередь, видится в оптимальном их приспособлении 
к эффективному решению поставленных педагогических задач [4]. Внед-
рение концепции цифровой дидактики, по мнению ее разработчиков, 
должно привести к полноценной индивидуализации образовательного 
процесса, основанного на построении индивидуальных образовательных 
маршрутов и персонализованном непрерывном мониторинге учебной 
и личностно-профессиональной успешности обучающихся; расширению 
спектра различных групповых (командных) форм организации учебной 
деятельности; обеспечению достижения заданных образовательных ре-
зультатов – качественного усвоения знаний, умений, компетенций, необ-
ходимых для получения профессиональной квалификации; увеличению 
педагогического арсенала для обучения лиц с ОВЗ; построению системы 
непрерывного диагностико-формирующего оценивания на основе мгно-
венной обратной связи непосредственно в ходе выполнения учебных за-
даний; существенному сокращению сроков разработки и освоения про-
фессиональных образовательных программ (что сегодня является одним 
из центральных требований работодателей); освобождению педагога от 
рутинных операций [4]. 

Вместе с тем наряду с осознаваемой многими необходимостью пере-
хода на новый уровень использования ЦТ есть и тормозящие этот процесс 
проблемы, связанные, прежде всего, с укоренившимися в сознании педа-
гогов и в социальном опыте явными и незримыми барьерами. Их выявле-
ние и устранение позволит осуществить более тонкую психолого-педагоги-
ческую настройку в подготовке и переподготовке педагогических и уп-
равленческих кадров для новой цифровой экономики и сформировать ус-
ловия цифровизации образования.  

Цели нашего исследования – выявить имеющиеся затруднения, 
а также некоторые ментальные установки социума, сдерживающие про-
фессиональное развитие педагогов в плане овладения ИКТ и ЦТ, и пред-
ложить рекомендации по преодолению существующих барьеров. 

Обзор литературы 
В последнее время в мире тема цифровизации доминирует в дис-

курсе практически всех сфер человеческой мысли и деятельности. Лави-



© Л. М. Андрюхина, Н. О. Садовникова, С. Н. Уткина, А. М. Мирзаахмедов 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

122  

нообразно растет и объем соответствующих исследований в сфере образо-
вания. Но если в начале века превалировали научные публикации, акцен-
тирующие открывающиеся перспективы применения цифровых техноло-
гий [7–9], то сейчас множится количество авторов, проектирующих раз-
личные модели цифрового образования и занимающихся противоречиями 
цифровизации [1–15]. 

Нейл Постман, один из первых представителей критического подхо-
да, еще в 1982 г. раскрыл феномен, вызванный развитием электронных 
средств (в частности электронных СМИ), который обозначил как «исчез-
новение детства». Тотальная цифровизация изменяет процесс социализа-
ции детей, стирая границу между детством и взрослостью. Как в свое 
время печатный станок создал детство, так электронные СМИ приводят 
к его исчезновению [16]. 

Число работ, в которых с позиций критического анализа рассматри-
ваются протекание и следствия цифровизации, особенно возросло после 
издания статьи американского публициста и эксперта в области Интерне-
та Николаса Карра «Делает ли Google нас глупыми?» [17]. Развернувшаяся 
вокруг публикации дискуссия дала толчок изучению воздействия посто-
янного использования цифровых инструментов на чтение, устную речь, 
устное изложение историй, на память и концентрацию внимания и мно-
гие другие стороны деятельности человека. 

Одни исследователи полагают, что благодаря применению ЦТ происхо-
дит многократное увеличение наших мыслительных способностей и мозг че-
ловека, несмотря на утрату некоторых качеств, в целом становится более ак-
тивным и пластичным1. Другие, напротив, поддерживают точку зрения 
Н. Карра о не всегда положительной глубокой трансформации не только спо-
собов деятельности, но и мышления современных людей. Речь идет, напри-
мер, об утрате навыков глубинного чтения, что не может не влиять на харак-
тер восприятия и переработки информации [18]. Так, Пэм А. Мюллер и Да-
ниэль В. Оппенгеймер, сравнивая преимущества и издержки конспектиро-
вания от руки и записей лекций в компьютере, обнаружили, что первое бо-
лее эффективно для обучения. Хотя   ноутбук позволяет студентам записы-
вать больший объем учебного материала, но обрабатывается он довольно по-
верхностно; а студенты, конспектирующие от руки, наоборот, лучше пони-
мают содержание лекций [19]. 

                                                 
1 Study: Google does a brain good. Available from: http://edition.cnn.com/ 

2008/HEALTH/10/14/google.brain/index.html; Internet use ‘good for the brain’. Ava-
ilable from: http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/health/7667610.stm; Internet use ‘good for 
the brain’. Available from: http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/health/7667610.stm 
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Вред, наносимый цифровой средой здоровью человека, находит вы-
ражение в таких негативно окрашенных понятиях, как «электронный 
смог», «цифровая наркомания» и даже «цифровое слабоумие», или «цифро-
вая деменция» [20]. 

Как отмечает М. Бунц, предположение о том, что новые технологии 
часто меняют нас способами, которые мы не можем ни предвидеть, ни 
контролировать, не ново – оно неоднократно и весьма глубоко обсужда-
лось в течение ХХ столетия такими мыслителями, как Л. Мамфорд, 
Э. А. Хейвлок, Дж. Янг, М. Маклюэн и Уолтер Дж. Онг [9]. Статья Н. Кар-
ра послужила лишь продолжением этого обсуждения на этапе цифровиза-
ции. Размышляя о ее технологических аспектах и последствиях, Н. Карр 
задается вопросом: не происходит ли так, что, пользуясь искусственным 
интеллектом, человек не замечает, как его собственный интеллект тоже 
отчасти становится искусственным, подчиняясь, например, последова-
тельно проводимой Google логике алгоритмизации [18]. 

Продолжающиеся приумножаться аргументы «за» и «против» цифро-
визации свидетельствуют о необходимости тщательного анализа данного 
процесса. 

В вышедшей в 2019 г. книге К. Зирера подчеркивается, что рисков 
цифровизации в образовании можно избежать, если ведущее место в нем 
будут занимать не технологии, а педагог и педагогика: «Главным фокусом 
ответcтвенности образования всегда было развитие человека. Человек     
в педагогике – это одновременно и начальная точка отсчета, и конечный 
результат. Этот подход должен быть применен и к цифровизации образо-
вания. Цифровые технологии не могут стать заменой педагогической со-
ставляющей образовательного процесса. Более того, цифровизация дол-
жна быть подчинена педагогике» [21]. 

Появляется все больше зарубежных исследований, в которых не 
просто фиксируются опасности цифровизации, но формируются модели 
их преодоления на основе конструктивных педагогических технологий. 
Например, в сборнике «Рассказывание историй и образование в эпоху 
цифровых технологий: опыт и критика» пятнадцать ученых на основе ре-
зультатов своих изысканий и личной практики показывают реальные ва-
рианты решения обсуждаемых проблем и дают рекомендации для препо-
давателей1. 

                                                 
1 Storytelling and Education in the Digital Age: Experiences and Criticisms / 

Matteo Stocchetti. PL Academic Research, 2016. 192 p. 
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Вопросам цифровизации образования придается большое значение 
и в странах ближнего зарубежья. Так, Узбекистан намерен к 2030 г. вой-
ти в первую тридцатку ведущих стран мира по рейтингу Международной 
программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA. Для 
этого в республике запланирована кардинальная реформа системы обра-
зования, в которой ведущая роль отводится новым технологиям1. 

Российскими учеными сформулированы общие принципы инфор-
матизации образования, определены педагогические условия применения 
ИКТ и ЦТ в этой сфере; разработаны дидактические и технологические 
принципы формирования и функционирования систем электронного об-
разования [22–28] и др. Кроме того, в принятой правительством РФ про-
грамме «Цифровая экономика» поставлена задача создания ключевых ус-
ловий для подготовки кадров цифровой экономики, среди которых в от-
дельную категорию выделены педагоги2. Вице-президент Института мо-
бильных образовательных систем Л. В. Шмелькова подчеркивает: «Среди 
профессионалов цифровой экономики особую роль приобретают педаго-
гические работники, непосредственно обеспечивающие весь процесс 
формирования общества цифровой экономики, реализацию модели циф-
ровой компетентности и сами ею обладающие» [29, с. 4]. Однако научных 
публикаций, всесторонне рассматривающих подготовку педагогов (с уче-
том их личностного и профессионального потенциала) к работе в условиях 
цифрового образования, которое они же и должны «запустить», практи-
чески нет. 

В исследованиях зарубежных коллег преобладает анализ общих рис-
ков цифровизации либо описываются цифровые инструменты педагоги-
ческой деятельности. В большинстве российских работ о цифровом обра-
зовании педагог или не является центром внимания авторов, обосновыва-
ющих наборы компетенций будущих специалистов цифровой экономики, 
или верховенствует прогнозно-моделирующий подход, т. е. прескриптив-
ным образом формируются модели компетенций и функций педагога 
в цифровой образовательной среде [5, 30–33 и др.]. Даже в дидактичес-
кой концепции цифрового профессионального обучения только указыва-

                                                 
1 См. подробнее: https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20190430/11398330/ 

ID-karty-i-predmety-po-vyboru-kak-izmenitsya-obrazovanie-v-Uzbekistane.html; Узбе-
кистан выбрал Россию стратегическим партнером в цифровизации [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.gazeta.uz/ru/2018/10/18/digitalization/ 

2 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р.  
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ется с позиций долженствования роль педагога в цифровом образователь-
ном процессе [4]. 

Прогнозно-моделирующий подход необходим и неизбежен на первых 
этапах реализации инноваций, когда неопределенность их эффектов еще 
очень высока. Однако данный подход таит риски крайнего нормативизма; 
унификации без учета различий и дифференциации условий, в которых 
работают педагоги, и их профессионального опыта; линейного понимания 
процесса подготовки педагогических кадров к владению ЦТ (якобы доста-
точно сформировать нормативную модель компетенций, и педагогическая 
деятельность начнет меняться); увлечения предписаниями и инструкци-
ями, формами контроля за их соблюдением, вместо создания условий для 
профессионального развития педагогов. Поэтому нужно своевременное пе-
реключение на личностно-контекстный подход – профразвитие педработ-
ников, основой которого является представление о каждом из них как о це-
лостной личности со своими уникальным опытом, профессионально-лич-
ностным потенциалом, мировоззрением, предпочтениями, установками, 
убеждениями и предубеждениями. Очевидно, что принятие педагогами да-
же идеально разработанной цифровой дидактики, освоение новых компе-
тенций всегда будет преломляться через их менталитет, культуру личности, 
конкретные условия и проблемы деятельности, а поэтому данный процесс 
всегда будет носить нелинейный характер. 

В своем исследовании мы опирались именно на личностно-кон-
текстный и личностно-развивающий подходы, которые всесторонне ана-
лизировались применительно к профессиональному и профессионально-
педагогическому образованию академиком РАО А. А. Вербицким [34], чле-
нами-корреспондентами РАО Э. Ф. Зеером [35], В. В. Сериковым [36] 
и др. Использовались также материалы отдельных статей, посвященных 
роли менталитета педагогов в цифровом образовании [37], необходимости 
формирования у них цифровой культуры (а не только цифровых компе-
тенций) [38], реальным затруднениям в преподавании, возникающим 
в условиях цифровизации [39]. 

Выявленные в ходе исследования явные и незримые барьеры, сдер-
живающие профессиональное развитие педагогов при овладении ИКТ 
и ЦТ, относятся к метаструктурам личности человека и его социальному 
менталитету. Их рассмотрение позволяет осознать нелинейность процес-
сов профессиональной педагогической подготовки к работе в цифровой 
образовательной среде. 
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Материалы и методы 
Наше опытно-поисковое исследование осуществлялось в три этапа. 
Сначала производился теоретический сравнительный анализ содер-

жания отечественных и зарубежных научных источников интересующей 
нас проблематики, исходя из которого были сформулированы гипотезы 
изыскания. 

Вторым этапом был сбор эмпирических данных о сформированнос-
ти у педагогов профессионального образования умений, необходимых для 
деятельности в условиях цифровизации; об отношении к ней педагогов 
и самопозиционировании их в этом процессе. Для этого применялся сле-
дующий инструментарий: 

● предварительный опрос «Готовность педагогов к цифровизации 
профессионального образования», оценивающий общее отношение рес-
пондентов к этому процессу и их осведомленность о его содержании; 

● опросник «Профессиональные умения педагога профессионально-
го образования», составленный на основе анализа «Профессионального 
стандарта педагога профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования» и выделе-
ния в нем умений, обязательных для выполнения профессионально-педа-
гогической деятельности. Опросник, фрагмент которого приведен в при-
ложении к статье, позволяет посредством самооценки определить уровень 
сформированности данных умений; 

● сконструированная в Google Forms анкета «Интернет-сообщества 
в деятельности преподавателя»1, более глубоко, чем на начальном этапе, 
диагностирующая отношение педагогов к цифровизации образования 
и их готовность использовать ее инструменты (социальные сети, интер-
нет-проекты и др.). 

На завершающей, третьей стадии работы полученные сведения об-
рабатывались с помощью методов математического анализа – дескрип-
тивной статистики и частотного криптоанализа. 

Опытно-экспериментальной базой исследования были профессио-
нальные образовательные организации Свердловской области. Всего в ис-
следовании приняли участие 187 педагогов и мастеров производственно-
го обучения, средний возраст которых – 51 год, средний стаж работы – 
18 лет. 

                                                 
1 Анкета «Интернет-сообщества в деятельности преподавателя» GoogleForms 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://docs.google.com/forms/d/1D2jhTA04j 
6cchc8QPbIEXR4zqBCvWbN4gL0waS-en5c/edit 
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Результаты исследования 
Под барьерами педагогического сознания и социального опыта мы 

понимаем сложившиеся ментальные установки, предпочтения, ценност-
ные ориентации, стереотипы и расхожие мифы, которые приводят к не-
вольному выбору тех или иных способов действий, препятствующих внед-
рению нового, в частности – эффективному освоению ЦТ в образовании. 
Носителями подобных форм сознания и опыта являются не только педаго-
ги, но и специалисты управления образованием, а также образовательная 
общественность. Имеется в виду не осмысленное их сопротивление инно-
вациям, так как сами барьеры и всё, что с ними связано, могут долгое 
время оставаться неосознаваемыми, а постоянно воспроизводимая вслед-
ствие существования этих барьеров деятельность, воспринимаемая как 
оптимальная и правомерная. 

Чтобы выбрать и разработать инструментарий для изучения барь-
еров, возникающих при переходе к цифровизации образования, был про-
веден предварительный опрос педагогов системы профподготовки, выяв-
ляющий их готовность к такому переходу. Опрос был организован в рам-
ках постоянно действующего научно-методического семинара на базе ка-
федры профессиональной педагогики и психологии Российского государ-
ственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Полу-
ченные результаты позволили выдвинуть предположение, что недостаточ-
ный уровень готовности педагогов к использованию ЦТ становится при-
чиной возникновения дидактических барьеров. 

Так, на вопрос о готовности вводить новые нетрадиционные формы 
обучения, например создать свой онлайн-проект (в социальном сетевом 
сообществе) для совместной работы с обучающимися, 74,8% респонден-
тов ответили отрицательно. В качестве препятствий педагоги указали не-
хватку времени на выполнение онлайн-проектов, качественное наполне-
ние его контента и недостаточный уровень своей компьютерной грамот-
ности. 

На вопрос: «Готовы ли Вы к реализации приоритетного проекта 
“Современная цифровая образовательная среда в России”?» ответ «не 
знаю» дали 36% опрошенных, 23% признали свою неготовность. То есть 
большинство педагогов не имеет ясного представления о том, что нужно 
делать для реализации проекта. 

В проекте дидактической концепции отмечается, что представите-
лей цифрового поколения «практически невозможно интегрировать в тра-
диционный образовательный процесс» [5, c. 10]. Большинство наших рес-
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пондентов продемонстрировало понимание того, что в новой дидактике 
роли и преподавателя и обучающихся изменяются (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Изменится ли роль педагога / 

обучающегося в цифровой дидактике?» 
Fig.1. Respondents’ answers to the question: “Is the role of a teacher / 

student going to change?” 

Материалы опроса, как было сказано выше, позволили определить 
основные аспекты и инструменты дальнейшего исследования. 

Обратимся к результатам самооценки респондентами сформиро-
ванности у себя включенных в профстандарт «профессиональных умений 
педагога профессионального образования», оценка которых осуществля-
лась по 3-балльной шкале. Умениям, связанным с освоением ИКТ, элек-
тронного обучения и образовательных ЦТ, опрошенные присвоили наи-
меньшее количество баллов. Минимальную оценку получила формулиров-
ка «применять современные технические средства обучения и информа-
ционно-коммуникационные технологии»: Хср = 1,6 балла. Далее по восхо-
дящей: «заполнять и использовать электронные базы данных об участни-
ках образовательного процесса и его реализации для формирования отче-
тов в соответствии с установленными регламентами и правилами»: 
Хср = 1,9 балла; «вести учебную, планирующую документацию, документа-
цию учебного помещения (при наличии) на бумажных и электронных но-
сителях»: Хср = 2,0 балла; «осуществлять электронное обучение, использо-
вать дистанционные образовательные технологии: Хср = 2,1 балла. Оче-
видно, что недостаточный уровень владения умениями и функциями, пе-
речисленными в профессиональном стандарте, является одной из основ-
ных причин дидактических барьеров. 

Дидактические барьеры обусловлены, на наш взгляд, прежде всего 
тем, что еще не пройден начальный этап освоения ЦТ и цифровой образо-
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вательной среды и новые технологии используются пока в рамках тради-
ционных дидактических систем. «Доцифровые» формы организации обу-
чения не позволяют в полной мере раскрыть возможности ЦТ, хотя фор-
мальное их применение в педагогическом пространстве может создавать 
иллюзию, что желаемая цель – цифровизация образования – достигнута. 

Дидактические средства – это инструмент, который может быть за-
действован по-разному. А. Ю. Уваров считает одной из главных проблем 
внедрения новой дидактики так называемый «цифровой разрыв» «между 
теми, кто способен использовать ЦТ для выполнения творческих работ 
(исследований, наблюдений, проектирования и пр.), и теми, кто использу-
ет ЦТ лишь для выполнения рутинных операций (доступа к аудиовизуаль-
ной информации, традиционных коммуникаций, таких как почта, теле-
фон, и пр.)» [1, c. 6]. 

В цифровой среде педагогическая реальность существенно услож-
няется. Педагог не только должен освоить новые профессиональные роли, 
но и уметь работать с новым «цифровым поколением» обучающихся. 
В Петербурге не так давно был проведен эксперимент: 70 подросткам бы-
ло предложено прожить 8 часов без каких-либо средств коммуникации. 
Справились с заданием всего трое. Остальные прервали опыт, поскольку 
испытывали беспокойство и страх, у них начинались жар или озноб, по-
являлись головокружение, тошнота, сухость во рту, тремор рук, боли 
в животе или груди и даже ощущение, что на голове шевелятся волосы. 
Все симптомы прошли, как только испытуемым предоставили возмож-
ность взять в руки мобильный телефон или включить компьютер [40]. 

«Цифровой разрыв» существует не только в степени готовности раз-
ных педагогов к работе в цифровой среде, но и между педагогами и обу-
чающимися. Непонимание, как образом можно дидактически преодолеть 
эту ситуацию, – еще одно серьезное препятствие на пути цифровизации 
образования. 

С помощью анкеты «Интернет-сообщества в деятельности преподава-
теля» были зафиксированы рискологические и имиджевые барьеры в работе 
с ЦТ педагогов профессиональных образовательных организаций. 

Рискологические барьеры. Осознанные и неосознанные риски всегда 
были и остаются тормозами разного рода деятельности. В нашем случае 
носители такого рода барьеров – педагоги, руководители, представители 
родительской общественности, ученые, библиотекари, считающие, что но-
вые технологии оказывают скорее негативное, чем позитивное, влияние 
как на социум, так на человека и его образование. В одной статье даже 
при условии типизации трудно перечислить все угрозы, которые сегодня 
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связывают с ИКТ и ЦТ. Назовем лишь некоторые. Начнем с подрыва ав-
торитета экспертов, профессионалов и институтов, помогающих нам от-
делить правду от лжи, знания от предположений, факты от фейков.         
В имеющейся в сети какофонической массе информации крайне сложно 
распознать истину. Интернет и ЦТ отучают от чтения настоящей литера-
туры, которая заменяется дайджестами, просмотром блогов, нередко при-
надлежащих дилетантам, информацией в чатах. Новые технологии по-
рождают клиповое мышление, смещающее восприятие в сторону визуали-
зации, не без ущерба для логики мышления. Люди теряют способность 
к самостоятельным рассуждениям («Google делает нас глупыми» [17]). 
В цифровой реальности мир становится прозрачным, а жизнь человека 
может оказаться под постоянным контролем. Наконец, возникают пря-
мые угрозы для безопасности отдельных личностей, организаций и госу-
дарств [41]. 

Вместе с тем заметим, что на начальных этапах появления и разви-
тия какой-либо значительной инновации она всегда рассматривается ско-
рее со стороны негатива, чем с позиций тех новых возможностей, кото-
рые она открывает. Это объясняется естественным чувством самосохра-
нения людей и тем, что новшества на начальных стадиях их внедрения 
еще недостаточно совершенны и не адаптированы к нормам и условиям 
социума. Классическим примером подобного неприятия и скептицизма 
служит данный в свое время ответ Наполеона Бонапарта Роберту Фулто-
ну: «Вы хотите заставить корабль плыть против ветра и против течения, 
разведя огонь под его палубой? У меня нет времени на эти бредни!».      
Но технический прогресс восторжествовал, и был создан пароход. 

Ретроспективный взгляд выявляет парадоксальность научно-техни-
ческого развития. Так, совершенно очевидно, что с приходом эры автомо-
бильного передвижения количество человеческих жертв становится во 
много раз больше в сравнении с периодом эксплуатации гужевого тран-
спорта. Однако сегодня никто и не помышляет отказаться по этой причи-
не от автомобиля. Сюда можно добавить постоянно подстерегающие нас 
опасности, связанные с перемещениями железнодорожным транспортом 
и посредством авиаперелетов. Человечество постоянно работает над ми-
нимизацией рисков и угроз, не отказываясь от тех благ, которые несут 
новые технологии. 

Видимо, вступая в цифровую эру, предстоит пройти тот же путь их 
совершенствования и адаптации к ним. Пока далеко не все педагоги го-
товы к подобному восприятию процессов цифровизации образования. 
47,13% участников анкетирования обозначили гораздо больше недостат-
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ков, чем перспектив использования социальных сетей и онлайн-коммуни-
кации в преподавательской деятельности (таблица). 

Недостатки использования социальных сетей и онлайн-коммуникаций 
в преподавательской деятельности глазами педагогов 

Disadvantages of using social networks and online communications 
in teaching through the eyes of educators 

Недостатки % среди  
опрошенных 

Нет недостатков  52,87 
Лишняя информация  7,74 
Доступность личной информации  6,9 
Отсутствие Интернета, плохое качество связи  5,17 
Отсутствие личного контакта  5,17 
Технические сложности  4 
Нет времени  2,7 
Некорректное использование  2,3 
Сложность организации для преподавателей  2,2 
Возникновение интернет-зависимости  1,72 
Размывание границы между студентом и преподавате-
лем  

1,15 

Другое (вред здоровью; непонятный юридический ста-
тус педагога; отсутствие глубины знаний; низкое каче-
ство обучения; отсутствие обучающихся на занятиях; 
педагоги затруднились в ответе) 

8 

 
Преувеличение угроз и рисков цифровой среды может порождать 

глубинные мировоззренческие установки, которые в педагогической 
практике выражаются в убеждениях, что ЦТ ведут к нарастанию дегума-
низации, несовместимы с принципами личностно-ориентированного об-
разования и даже связаны с утратой подлинного образа Человека [42]. 
Основания таких взглядов коренятся в несовершенстве процессов комму-
никации в информационной среде, а также в излишней гиперболизации 
негативных изменений, которые происходят в человеке. Коммуникатив-
ные технологии постоянно совершенствуются, позволяя уже сегодня до 
самых тонких нюансов воспроизводить особенности человеческого при-
сутствия без нарушения естественности самого общения. Кроме того, 
многие отрицательные черты, которые сегодня приписываются юному 
поколению, все же являются результатом стихийного развития цифровой 
среды на этапе ее становления и следствием цифровой беспризорности 
[4]. Многое в преодолении этих проблем зависит как раз от самого педаго-
га, его активной позиции. При самоустранении педагога в данной ситу-
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ации, обусловленном его мировоззренческими установками, негативные 
тенденции будут набирать силу. 

Не считаться с рискологическими барьерами, конечно, нельзя, как 
и выносить вердикт отсталости или инерционности поведения и мышле-
ния педагогов. Необходимо компетентное понимание того, на какие поло-
жительные возможности ЦТ нужно опираться и как можно справиться 
с действительно имеющимися рисками и угрозами. Важна и «перенас-
тройка на позитив» отношения педагогов к использованию ЦТ. Пока, как 
показывают результаты проведенного нами анкетирования, преподавате-
ли не демонстрируют должного «позитива». На вопрос: «Испытываете ли 
Вы воодушевление при мысли, что будете работать в электронной инфор-
мационной среде?» – только 5% педагогов ответили «да». 

Имиджевые барьеры. Развитие ЦТ заметно влияет на процессы 
идентификации и самоидентификации. У многих специалистов (и не 
только в сфере образования) и обычных граждан вызывает неприятие 
возрастающая открытость индивидуального пространства личности. Так, 
например, психометрическая модель Козинского способна на основе деся-
ти «лайков», которые ставит человек, описать его лучше, чем его коллеги 
по работе; а имея сведения о трехстах «лайках», программа выдаст о чело-
веке информацию более точную, нежели его родители или супруг1. 

Судя по опросам, педагогам важно, чтобы соблюдалась определенная 
дистанция между ними и обучающимся. Ситуация, когда последним стано-
вится доступна информация о личной жизни преподавателя и когда, кроме 
того, характер коммуникации не поддерживает его статус, а, наоборот, дела-
ет «одним из» пользователей сетей, начинает противоречить сложившемуся 
в профессиональной среде имиджу педагога, и возникают препятствия для 
активного использования Интернета в обучении. В дополнение существуют 
реальные угрозы искажения имиджа посредством троллинга, сознательной 
клеветы, целевой компрометации или по причине просто необдуманного по-
ведения преподавателя / обучающегося в информационной среде. Известно, 
что однажды попавшая в сеть информация (текст или фотография) не ис-
чезнет полностью и навсегда. Даже если сегодня вам не нравится то, что вы 
делали, говорили, как выглядели вчера или десять лет назад, ваши слова 
и фотографии не исчезнут, потому что кто-то уже наверняка сделал скрин-
шот [40]. «Яндекс» и «Google» помнят все! 

Отсюда, вероятно, значительная сдержанность педработников в ис-
пользовании социальных сетей в своей деятельности. Достаточно большое 

                                                 
1 Атлас новых профессий: 2-я ред. Москва: Сколково, 2015. 287 с. 
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количество педагогов профессионального образования, опрошенных на-
ми, до сих пор даже не планируют регистрироваться в соцсетях (29%). 

Современная информационная среда не только делает открытым 
и прозрачным личное пространство человека, но и позволяет менять свой 
имидж – создавать под своим именем совершенной другой, виртуальный об-
раз. И если значительная часть людей зрелого возраста считает неправиль-
ным выкладывать свою личную информацию для всеобщего обозрения в Ин-
тернете, то представителям молодого поколения присуще обратное: не важ-
но, какой ты в реальности, важно то, насколько ты интересен в виртуальной 
среде. Этот феномен смены имиджа, виртуальной полиидентичности еще не 
осмыслен с точки зрения педагогики. С одной стороны, человек получает не-
доступную раньше для самоанализа возможность «моделировать» самого се-
бя, понять, каким он может быть, как может восприниматься другими, и это 
помогает развитию личности и устранению разного рода коммуникативных 
барьеров. Однако, с другой стороны, такая возможность может использо-
ваться в весьма неблаговидных целях. Ясно одно: если педагог начинает ра-
ботать в виртуальном сетевом пространстве, педагогическая реальность для 
него многократно усложняется. 

Другой имиджевый барьер можно обозначить, воспользовавшись 
японским выражением о боязни «потерять свое лицо» (близко к русской 
поговорке «не ударить в грязь лицом»). Сегодня и педагоги, и руководите-
ли хорошо понимают, что если в организации не используется ИКТ, это 
сразу ухудшает ее имидж; а педагог, не владеющий современными ЦТ, 
попадает в число «динозавров доцифровой эпохи». Поэтому на вопрос: 
«Владеете ли вы информационными технологиями?» – все, как правило, 
отвечают утвердительно. Но при ответах на вопросы, предполагающие 
понимание сути этих технологий, те же люди, часто сами того не осозна-
вая, демонстрируют свою цифровую безграмотность. 

Например, среди наших респондентов около 62% считают перспек-
тивным онлайн-обучение (рис. 2), однако 54% не осознают, что концеп-
ция цифрового образования не может быть реализована только благодаря 
материально-техническому и программному обеспечению образовательно-
го процесса, а требует и кардинального изменения педагогической де-
ятельности (рис. 3). 

Стремление «казаться, а не быть», безусловно, может стать барьером 
для принятия правильных решений на различных уровнях управления. 

Имиджевые барьеры нельзя недооценивать. Их преодоление – воп-
рос не только субъективно-психологический. Главным, бесспорно, являет-
ся совершенствование условий работы в информационной среде с точки 
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зрения ее безопасности. Специалисты в области ЦТ постоянно занимают-
ся оптимизацией систем идентификации и аутентификации [7, с. 50].       
Но многое зависит и от роста культуры и доверия в обществе в целом; 
также, очевидно, необходима выработка этики поведения (в том числе 
и педагогической) в информационной среде. 

 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы онлайн-

образование перспективным?» 
Fig. 2. Respondents’ answers to the question: “Do you think that online 

education is promising?” 

 

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «От чего зависит успешность 

внедрения цифрового образования?», %  
Fig. 3. Respondents’ answers to the question: “What are the key factors that 

determine success of digital education?”, % 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют констати-
ровать наличие у педагогов барьеров в освоении и реализации цифрового 
образования. Многие из них еще не в полной мере справились с овладени-
ем существующими ИКТ, а нужно уже осваивать и внедрять новые циф-
ровые технологии. 
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Обсуждение и заключение 
Сегодня за рубежом достаточно распространены модели смешанно-

го обучения – blended learning1 (гибридное обучение – hybrid learning; ком-
бинированное обучение – mixed-model instruction; интегрированное, или 
веб-расширенное, обучение – web-enhanced instruction), глобального обра-
зования и другие дидактические формы работы в новой информацион-
ной образовательной среде. Технология смешанного обучения позволяет 
сочетать 40% онлайн-обучения с 60% занятий в аудитории, или 80% он-
лайн-обучения с 20% занятий «лицом к лицу», или человек, проводя 80% 
времени на работе, остальные 20% посвящает своему онлайн-саморазви-
тию [10]. Такое обучение состоит из трех основных компонентов: 1) тра-
диционного прямого личного взаимодействия участников образовательно-
го процесса (face to face – F2F); 2) интерактивного взаимодействия, опо-
средованного компьютерными телекоммуникационными технологиями 
и электронными информационно-образовательными онлайн-ресурсами 
(computer mediated – СМ); 3) самообразования (self-study – SS) [25, с. 61]. 

Благодаря современным дидактическим разработкам приходит по-
нимание того, что педагог и реальная педагогическая коммуникация не 
могут быть полностью вытеснены ЦТ. Внимание исследователей все чаще 
привлекают различные дидактические модели, сочетающие ЦТ и живое 
педагогическое общение. 

Но ЦТ продолжают развиваться ускоренными темпами. Единичные 
дидактические модели и технологии, даже в случае их успешного примене-
ния, не решают существующих проблем. Образование и дальше будет напол-
няться новейшими ЦТ. Аналитический обзор источников [1–4, 33, 42–
48 и др.], описывающих функции педагога, которые будут востребованы 
в ближайшем будущем, позволяет говорить об усилении их инженерной сос-
тавляющей в связи с увеличением объема проектной деятельности, необхо-
димостью выполнять функции навигации в информационном пространстве, 
ростом форсайт-исследований, наконец, «наладки» образовательного прос-
транства цифровой эпохи и управления им. Так, американский стандарт пе-
дагога ISTE требует готовности конструировать эффективную обучающую 
среду, используя цифровые инструменты и ресурсы2. 

                                                 
1 Термин blended learning стал активно использоваться после выхода 

в 2005 г. книги «The Handbookof Blended Learning: Global Perspectives, Local De-
signs» К. Бонка (Curtis Bonk) и Ч. Грэхема (Charles Graham). 

2 ESTE стандарты [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://cdn.iste.org/ 
www-root/Libraries/Documents%20 %26 %20Files/PDFs/ISTE%20Standards%202017 
 %20RUS%20web%20version.pdf 
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Профессор Техасского университета М. А. Чошанов считает, что не-
обходимо разрабатывать цифровую дидактику на основе инженерных 
подходов и инженерной методологии. По мнению ученого, в дидактике 
цифровой эпохи должны сочетаться наука, инженерия и искусство обуче-
ния [47, 48]. 

С опорой на проведенный анализ возможных вариантов цифровой 
дидактики мы выделили еще один барьер на пути цифровизации профес-
сионального образования – представления организаторов и политиков 
сферы образования о том, что все задачи цифровизации можно решить, 
переобучив педагогов и вооружив их новой дидактикой (при этом еще не 
совсем ясно какой!). 

На наш взгляд, на фоне необходимости интеграции в педагогичес-
кой деятельности трех профессиональных функций: педагога, дидакта 
и инженера – возможно, следует подумать не об объединении трех ролей 
в лице одного преподавателя, а о введении новой специальности в сфере 
образования – цифрового инженера-педагога. Работа в одной команде та-
кого специалиста и педагога-дидакта снимет с последнего часть необос-
нованной функциональной нагрузки. 

Для повышения готовности педагогов к реализации цифрового об-
разования нужно как минимум информировать их о возможностях ис-
пользования ЦТ в профессионально-педагогической деятельности. Отме-
тим некоторые из них: 

● колоссальное ускорение поиска и возможностей переработки ин-
формации: цифровизация подразумевает обработку огромных массивов 
не только структурированной, но и неструктурированной информации 
(big data); 

● возможность использования в образовательных целях информа-
ционных ресурсов как отдельной страны, так и всей планеты, что фак-
тически приводит к формированию открытого образовательного прос-
транства; 

● преодоление пространственных, временных и культурных барь-
еров в коммуникации: ЦТ существенно расширяют не только информаци-
онные ресурсы, но делают доступной и возможной работу в различных 
культурных средах и пространствах для каждого обучающегося и педаго-
га, позволяют им стать реальными участниками значимых социальных 
событий, непосредственно общаться с известными представителями на-
уки, культуры, бизнеса, управления и т. д.; 

● несоизмеримо возрастающие масштабы и возможности участия 
в совместной творческой деятельности любого человека, имеющего дос-
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туп к современным ЦТ: пространство образования становится по-насто-
ящему многомерным и открытым, любой может участвовать в творческой 
деятельности, предъявлять результаты своего творчества, вступая во вза-
имодействие с сообществами, объединяющими людей из различных точек 
нашей планеты. 

В ходе проведенного нами исследования 
– были выявлены основные барьеры и ментальные установки, сдер-

живающие процесс цифровизации профессионального образования; 
– дана классификация сдерживающих барьеров, среди которых вы-

делены и проанализированы их рискологические, имиджевые и дидакти-
ческие виды; 

– предложены рекомендации по преодолению различных барьеров, 
в том числе введение новой специальности «цифровой инженер-педагог». 

Результаты исследования могут иметь значение для развития пред-
ставлений о сущности и содержании цифровой дидактики, способство-
вать более тонкой психолого-педагогической настройке в подготовке и пе-
реподготовке педагогических и управленческих кадров для новой цифро-
вой экономики, а также формированию оптимальных условий цифрови-
зации образования. 
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Приложение 
Фрагмент опросника «Профессиональные умения педагога 

профессионального образования»: анкета «Самооценка умений 
преподавателей профессионального образования» 

Supplement 
A fragment of the questionnaire “Professional skills of the teacher of voca-

tional education”: Inquiry form “Self-evaluation of skills of teachers working 
in vocational education" 

Критерии оценки 
сформированности 

умений № Вы умеете 

3 2 1 0 
1. Выполнять задания, предусмотренные програм-

мой учебного предмета  
    

2. Создавать условия для воспитания и развития 
обучающихся  

    

3. Мотивировать деятельность обучающихся по ос-
воению учебного предмета и выполнению зада-
ний для внеаудиторной самостоятельной работы 

    

4. Учитывать специфику образовательных прог-
рамм, требований ФГОС СПО и особенностей 
преподаваемого учебного предмета 

    

5. Учитывать возрастные и индивидуальные осо-
бенности обучающихся, стадии профессиональ-
ного развития студентов  

    

6. Обеспечивать на занятиях порядок и сознатель-
ную дисциплину  

    

7. Использовать педагогически обоснованные фор-
мы, методы и приемы организации деятельности 
обучающихся  

    

8. Использовать средства педагогической поддер-
жки профессионального развития обучающихся  

    

9. Применять современные технические средства 
обучения и ИКТ  

    

10. Осуществлять электронное обучение, использо-
вать дистанционные образовательные техноло-
гии  

    

11. Разрабатывать и обновлять рабочие программы, 
планы занятий, оценочные средства и другие ме-
тодические материалы по учебным предметам, 
дисциплинам (модулям) с учетом: требований 
ФГОС СПО и (или) профессиональных стандар-
тов, возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся, современного развития техничес-
ких средств обучения, образовательных техноло-
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гий  
12. Формулировать примерные темы проектных, ис-

следовательских, выпускных квалификационных 
(ВКР) работ обучающихся с учетом необходимос-
ти обеспечения их практикоориентированности 
и соответствия требованиям ФГОС СПО  

    

13. Контролировать и оценивать процесс и результа-
ты выполнения и оформления проектных, иссле-
довательских работ, ВКР  

    

14. Контролировать и оценивать успехи и затрудне-
ния в освоении программы учебного предмета, 
определять их причины, индивидуализировать 
и корректировать процесс обучения и воспита-
ния 

    

15. Использовать педагогически обоснованные фор-
мы, методы, способы и приемы организации 
контроля и оценки, применять современные оце-
ночные средства 

    

 
Критерии самооценки степени сформированности умений: 3 – да; 

2 – скорее да, чем нет; 1 – скорее нет, чем да; 0 – нет. 
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Аннотация. Введение. Профессиональное образование всегда было 
и остается сегодня одним из главных факторов успешного устойчивого разви-
тия общества в целом и отдельной личности в частности. Поэтому в государ-
ственной политике разных стран мира, в том числе и  России, повышенное 
внимание уделяется тем институтам, которые занимаются обучением специ-
алистов для ведущих секторов экономики и производства. Для выработки эф-
фективных политических мер и прогнозирования их результативности крайне 
важно выявление потенциала национальной системы профобразования, изу-
чение ее фазисных изменений и векторов эволюции, рефлексия и обобщение 
имеющегося опыта организации системы и поддержки ее функционирования 
на общегосударственном и региональном уровнях. 

Цель изложенного в публикации исследования состояла в выделении 
и характеристике основных периодов развития начального и среднего техни-
ческого и ремесленного образования одного из крупных регионов России – 
Республики Башкортостан. 

Методология и методы. Работа базировалась на системном и цивилиза-
ционном подходах. Ретроспективный анализ проводился с опорой на истори-
ко-типологический и сравнительно-сопоставительный методы, а также на две 
концептуальные модели. В первой педагогический процесс рассматривается 
как целостная, детерминированная конкретно-историческими условиями сис-
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тема. В другой, сконструированной одним из авторов настоящей статьи, ве-
дущими являются логика и структура этого процесса в современном его ос-
мыслении. В совокупности эти концепции позволяют адекватно представить 
историко-педагогический опыт и экстраполировать его на современную обра-
зовательную теорию и практику. 

Результаты и научная новизна. Обозначены социально-экономические, 
педагогические, организационно-управленческие факторы периодизации раз-
вития системы начального и среднего технического и ремесленного образова-
ния Башкортостана. Впервые на локальном республиканском уровне выделе-
ны и описаны основные фазы обсуждаемого процесса – начиная с доинститу-
циональной стадии и до наших дней. Показано, что траектория поэтапного 
становления и совершенствования исследуемых направлений и ступеней про-
фессиональной подготовки на территории республики обусловлена общими 
законами развития социальных структур. Несмотря на определенную специ-
фику, обнаруженные тенденции в области регионального образования вполне 
соотносятся с общероссийскими процессами. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны 
и уже используются при разработке программ подготовки профессиональных 
кадров, в частности они обогащают содержание таких дисциплин, как «История 
педагогики и образования», «История», различных спецкурсов и учебных разде-
лов, освещающих вопросы состояния и перспектив технического и ремесленного 
образования. Кроме того, материалы изыскания могут найти применение при 
выстраивании региональной образовательной политики. 

Ключевые слова: техническое образование, ремесленное образование, 
периодизация, историко-педагогическое исследование, Башкортостан. 
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Abstract. Introduction. Vocational education has always been and still is 
one of the main factors of successful sustainable development of society as a who-
le and of the individual in particular. Therefore, in the state policy of different co-
untries of the world, including Russia, special attention is being given to the insti-
tutions, which train specialists for the leading sectors of the economy and produc-
tion. For developing effective policy measures and predicting its effectiveness, it is 
essential to identify the potential of national vocational education system, to 
study its phase changes and evolution vectors, to analyse and summarise existing 
experience in the organisation of the system and to support its functioning at the 
national and regional levels. 

The aim of the present research is to identify and characterise the main pe-
riods of development of primary and secondary technical and vocational education 
in one of the major regions of Russia – the Republic of Bashkortostan. 

Methodology and research methods. The research methodology is based on 
the system and civilisational approaches. The retrospective analysis was conduc-
ted through historical, typological and comparative methods, as well as two con-
ceptual models. In the first model, the pedagogical process is presented as a com-
plete system determined by specific historical conditions. The second model, de-
signed by one of the authors of this article, is based on the logic and structure of 
this process in its contemporary understanding. These concepts provide adequate 
analysis and extrapolation of historical and pedagogical experience into modern 
educational theory and practice. 

Results and scientific novelty. The authors identified socio-economic, peda-
gogical, organisational and managerial factors of periodisation of the system of 
primary and secondary technical and vocational education development of Bash-
kortostan. For the first time, at the local republican level, the main phases of the 
process have been identified and described, starting with the pre-institutional sta-
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ge to the present day. It is demonstrated that the trajectory of gradual formation 
and improvement of the investigated directions and stages of vocational training 
in the territory of the Republic of Bashkortostan is regulated by the general laws 
on the development of social structures. Despite some specificity, the trends in re-
gional education found are quite related to all-Russian processes. 

Practical significance. The research results can be useful and are already 
being used when developing and designing vocational development programmes, 
in particular, they enrich the content of such disciplines as “History of Pedagogy 
and Education”, “History”, various special courses and curriculum units, concer-
ning the issues on the state and prospects of technical and vocational education. 
In addition, the research materials can be used for developing regional educati-
onal policy. 

Keywords: technical education, vocational education, periodisation, histo-
rical and pedagogical research, Bashkortostan. 
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Введение 
Одной из методологических проблем историко-педагогического ис-

следования является решение вопроса периодизации становления и раз-
вития педагогических идей, всей системы образования или какой-либо из 
ее сфер. Очевидно, что анализ основных этапов этого процесса, выделе-
ние значимых тенденций, общих и особенных признаков, позитивного 
и негативного опыта изучаемого явления важны как для приращения на-
учного потенциала, так и для прогнозирования и эффективного стро-
ительства этого явления в будущем. 

В этом отношении представляет интерес периодизация как обще-
российского, так и регионального начального и среднего технического 
и ремесленного образования, которая до сих пор не была предметом от-
дельного изучения. На первый взгляд, мы объединили две образователь-
ные отрасли, которые относятся к различным сферам человеческой де-
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ятельности в целом и подготовки профессионалов в частности. Но соци-
альная история свидетельствует о том, что техническая специализация 
развивалась именно в рамках ремесленного образования. Многочислен-
ные факты иллюстрируют, что первоначальные технические знания, уме-
ния и навыки нередко формировались в ремесленных учебных заведени-
ях [1]. И наоборот, в заведениях технического профиля часто действовали 
отделения по подготовке будущих ремесленников. 

Цель проведенной нами работы – выделение основных периодов 
развития начального и среднего технического и ремесленного образова-
ния Башкортостана, являющегося одним из крупных регионов России. 
Географические рамки исследования включали Южный Урал в следу-
ющих административных границах: до 1919 г. – Уфимскую губернию, до 
1992 г. – Башкирскую АССР, с 1992 г. – Республику Башкортостан. 

Основаниями для периодизации изучаемого явления выступают следу-
ющие факторы: 

● социально-экономические процессы, детерминировавшие эволю-
цию всей образовательной системы; 

● формирование нормативно-правовой основы и квалификацион-
ных требований к будущим специалистам; 

● становление сети учебных заведений и органов их управления; 
● оформление структурных компонентов образовательной среды и пе-

дагогического процесса (материально-техническая составляющая, субъек-
ты, способы их взаимодействия, цели, содержание образования, формы, 
методы, средства, результаты, критерии оценки полученного результата 
и др.). 

Обзор литературы 
Историко-педагогические проблемы отечественного профессиональ-

но-технического образования рассматривались многими авторами. Мето-
дологическую базу и теоретическую основу нашего исследования состави-
ли идеи и разработки С. Я. Батышева1, Б. М. Бим-Бада, М. В. Богуслав-
ского [2], А. Н. Веселова [3], Е. М. Дорожкина [4], Э. Д. Днепрова, А. В. Ефа-
нова [5, 6], В. М. Жураковского [7], А. В. Келлера, Г. Б. Корнетова [8], 
Н. Н. Кузьмина [9], А. В. Моисеева [6], Е. Г. Осовского, А. И. Пискунова, 
Г. М. Романцева и др. 

                                                 
1 История профессионального образования в России. Москва: Професси-

ональное образование, 2003. 672 с. 
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Публикации этих авторов условно можно разделить на три группы 
в зависимости от их тематики: 

● общеметодологические проблемы историко-педагогической науки 
(Б. М. Бим-Бад, М. В. Богуславский, Э. Д. Днепров, В. М. Жураковский, 
Г. Б. Корнетов, А. И. Пискунов); 

● вопросы создания и функционирования системы профессиональ-
но-технической подготовки (А. Н. Веселов, М. Н. Кузьмин, Е. Г. Осовский, 
Г. М. Романцев); 

● проблемы начального и среднего технического и ремесленного об-
разования (Е. М. Дорожкин, А. В. Ефанов, А. В. Келлер, А. В. Моисеев). 

Вопросами периодизации развития всей системы профессионально-
технического образования непосредственно занимались С. Я. Батышев, 
В. М. Жураковский и Е. Г. Осовский. 

Определение периодов развития рассматриваемого нами феномена, 
как отмечено выше, никогда не было предметом исследований, что 
и обусловило актуальность изложенной ниже работы. 

Материалы и методы 
Источниковую базу исследования составили 
● законодательные акты, постановления, программно-методические 

документы, связанные с изучаемым явлением; 
● работы российских и региональных классиков педагогики, рас-

сматривавших проблемы профессионального образования; 
● научные издания по педагогике и истории России и Башкортостана; 
● монографии, диссертации, публикации досоветского, советского 

и современного периодов, посвященные рассматриваемой проблематике; 
● материалы Национального архива Республики Башкортостан 

(г. Уфа); научного архива Уфимского центра РАН (г. Уфа); Государствен-
ной книжной палаты РБ (Архив печати) (г. Уфа); Златоустовского государ-
ственного архивного отдела (г. Златоуст). 

В исследовании были использованы историко-ретроспективный, ис-
торико-типологический, историко-статистический, сравнительно-сопоста-
вительный методы. В качестве частных методов выступили архивно-биб-
лиографические, теоретические и терминологические. 

Результаты исследования и обсуждение 
Исходя из перечисленных выше факторов периодизации мы выде-

лили семь основных периодов (этапов) развития исследуемой системы об-
разования Башкортостана. 
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Первый, доинституциональный этап, охватывает время с нача-
ла формирования ремесленничества в регионе и продолжается до середи-
ны XVIII в. Это период стихийного, эмпирического, несистемного накоп-
ления знаний, навыков и опыта в области ремесленной деятельности. 
У башкир исстари культивировались ремесла, связанные с обработкой 
сырья животного происхождения, производство металла и изделий из не-
го, ювелирное, плотницкое, столярное дело, резьба по дереву, изготовле-
ние одежды, обуви, ковроткачество, валяльное дело, декоративное твор-
чество и многое другое. Искусство ремесленника передавалось от поколе-
ния к поколению путем привлечения детей к работам, выполняемым ро-
дителями. Обучение носило практико-ориентированный характер и стро-
илось по принципу «делай как я». 

Второй этап – с середины XVIII в. до 1888 г. В этот период в юж-
ноуральском регионе начинается процесс институциализации техничес-
кого и ремесленного образования, инициатором и активным участником 
организации которого являлось государство. Формирование новых обра-
зовательных структур было обусловлено активным освоением и промыш-
ленным, в первую очередь горнозаводским, развитием региона. Потреб-
ности зарождающихся предприятий в специалистах стали удовлетво-
ряться за счет создаваемых горнозаводских школ. Первые подобные учеб-
ные заведения были открыты в Стерлитамакском уезде Оренбургской гу-
бернии при Верхоторском (1752 г.) и Усть-Катавском (1780 г.) заводах1. 

Горнозаводские школы относительно быстро стали функциониро-
вать при всех предприятиях. Об этом свидетельствуют  многие современ-
ники тех событий. Например, известный естествоиспытатель И. И. Лепе-
хин, описывая предприятия И. Б. Твердышева, отметил, что «на каждом 
заводе учреждены для малолетних училища, где обучают российской гра-
моте и по успехам их определяются в разные заводские отменные дол-
жности» [10, с. 41]. В. М. Черемшанский в работе «Описание Оренбург-
ской губернии» сообщает, что в 1850 г. в регионе функционировало 18 школ 
при государственных и частных заводах [11, с. 246–247]. 

Будучи уникальными для своего времени учебными заведениями, 
эти школы сочетали общее и профессиональное образование. Педагоги-
ческий процесс в них был построен таким образом, что в первой полови-
не дня учащиеся проходили теоретическую подготовку, а после обеда ра-
ботали на производстве. Подобный инновационный опыт производствен-

                                                 
1 Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. И-113. О. 1. Д. 3. 

Л. 63–65. 
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ного обучения тогда еще не использовался ни в одной стране мира. Наря-
ду с такими общеобразовательными предметами, как закон божий, граж-
данское и церковнославянское чтение, история церкви, чистописание, 
грамматика, арифметика, черчение, рисование, риторика, ученики изу-
чали слесарное и токарное дело, а также операции, связанные с обработ-
кой металла, такие как формовка моделей, резьба, изготовление инстру-
мента и др. 

К середине XIX в. горнозаводские школы оформились в стройную 
четырехуровневую образовательную систему: первоначальные заводские 
школы, окружные училища, Уральское горное училище в Екатеринбурге, 
являвшееся средним специальным учебным заведением, и Горное учили-
ще в Санкт-Петербурге – первое высшее техническое учебное заведение 
в России, открытое по инициативе башкирского рудопромышленника Ис-
маила Тасимова. 

Помимо подготовки специалистов технического профиля горноза-
водские школы занимались и обучением ремесленников: кузнецов, столя-
ров, стеклодувов, переплетчиков книг, гончаров, жестянщиков, сапожни-
ков, шорников, работников строительного сектора и др. [12]. Сочетание 
двух направлений было обусловлено рядом причин: с одной стороны, тех-
ника и технологии производства были еще слабо развиты, поэтому техни-
ческая специализация включала в себе множество ремесленных опера-
ций; с другой стороны, промышленные предприятия, например горные 
заводы, широко использовали труд ремесленников разного профиля. 

Вместе с тем в регионе активно формировалось и сугубо ремеслен-
ное образование. Одной из первоначальных практик в этой сфере было 
направление молодежи в промышленные центры страны для освоения 
различных ремесел: столярного, сапожного, кузнечного, строительного, 
портняжного, переплетного, шорного, слесарного, оружейного, пчеловод-
ческого и др. 

Специально организованное обучение ремесленников было связано 
с новыми школьными уставами 1804 и 1828 гг. В этих документах были 
обозначены основы создания не только общеобразовательной школы, но 
и профессионального образования. Так, в частности, при вновь создава-
емых общеобразовательных учебных заведениях открывались реальные 
классы и курсы, в которых стали преподавать «искусства, коих знание 
наиболее способствует успехам в оборотах торговли … промышленности», 
а также основы механики, сельского хозяйства и ремесел, необходимых 
для удовлетворения потребностей региона. 
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Наряду с этим в середине XIX в. и пореформенные десятилетия 
в Уфимской губернии появилось несколько самостоятельных ремесленных 
учебных заведений. Одним из них стала открытая в Оренбурге при Кара-
ван-сарае в 1854 г. кондукторская школа, целью которой была подготов-
ка руководителей строительных работ. Срок этой подготовки составлял 
один год, для обучения строительным ремеслам была набрана «кондуктор-
ская команда из 40 башкир» [13, c. 29]. 

Активную образовательную позицию заняли новые общественные 
органы местного управления – земства. Именно по инициативе Уфимско-
го губернского и уездных земств в Уфе в 1876 г. и Бирске в 1882 г. были 
открыты ремесленные школы. В отличие от горнозаводских, ремесленные 
учебные заведения, которых было немного, еще не сформировались в оп-
ределенную систему. У них не было общих программ, каждое учебное за-
ведение функционировало на основе собственного устава и учебного пла-
на. Первоначально ремесленные школы не имели и достаточного количе-
ства педагогов, особенно по специальным теоретическим дисциплинам, 
а также мастеров производственного обучения. Слабой была и материаль-
ная составляющая: не хватало помещений, мастерских, инструментов, 
учебников и др. 

Тем не менее благодаря этим учебным заведениям в крае было поло-
жено начало становления будущей системы регионального ремесленного 
образования. Осуществлялась подготовка тех специалистов, на которых 
был огромный спрос на местах. Недостаток учителей решали за счет соб-
ственных выпускников, тем самым постепенно увеличивая слой и специ-
ально подготовленных педагогов, и ремесленников. 

Таким образом, на данном этапе происходила институциализация тех-
нического и ремесленного образования региона. В формировании образова-
тельных структур активное участие принимали федеральные и местные ор-
ганы управления, земства и частные лица. Начальное и среднее техническое 
и ремесленное образование были тесно взаимосвязаны, их объединяли об-
щие подходы к организации целостного педагогического процесса, например 
принципы практикоориентированности и наглядности, баланс общего и спе-
циального содержания образования, сочетание теоретических и практичес-
ких занятий, использование одинаковых учебников, разработка схожих пра-
вил поведения учащихся. 

Третий этап – с 1888 до 1917 г. В этот период в Уфимской губер-
нии была сформирована система начального и среднего технического 
и ремесленного образования. Новую страницу развития рассматриваемых 
сфер образования, безусловно, открыло обнародование в 1888 г. закона 
«Основные положения о промышленных училищах». Принципиальные по-
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зиции этого документа строились на идеях министра финансов И. А. Выш-
неградского – яркого последователя К. Д. Ушинского и автора «Общего 
нормального плана промышленного образования в России». Одна из его 
гениальных идей заключалась в том, что специальное образование должно 
обязательно строиться на основе общего. Так, государственный деятель 
был уверен, что «отсутствие всякого общего образования наносит … рабо-
чим существенный духовный вред, препятствуя умственному и нрав-
ственному их развитию; … оно не дозволяет возвыситься до сознательно-
го понимания производимой ими работы … ставя, таким образом, прег-
раду надлежащему усовершенствованию промышленности» [9, c. 139]. 

Главным результатом принятия указанного законодательного акта 
стало системное развитие отечественного профессионально-технического 
образования в дореволюционный период. На его основе в стране начали 
открываться учебные заведения трех типов: низшие технические, сред-
ние технические и ремесленные училища. Кроме того, закон 1888 г. побу-
дил принять множество других нормативных документов: в 1893 г. – «По-
ложение о школах ремесленных учеников», в 1895 г. – «Положение о низ-
ших ремесленных школах», в 1902 г. – «Закон о ремесленных и техничес-
ких учебных мастерских и курсах», в 1903–1907 гг. – акты о ремесленных 
и профессиональных отделениях при общеобразовательных учебных заве-
дениях. 

Одним из знаменательных проявлений образовательных реформ 
этого периода стало открытие в Уфимской губернии в 1907 г. Златоустов-
ского среднего механико-технического училища, а при нем – низшей ре-
месленной школы. Училище состояло из четырех основных и одного при-
готовительного класса, по году обучения в каждом. Содержательное на-
полнение обучения включало три раздела: общеобразовательные, специ-
альные и графические дисциплины. Подобное разделение было одной из 
тенденций всей системы профессионально-технического образования 
страны [14]. 

Уровень профессиональной подготовки в Златоустовском училище 
был достаточно высок. Об этом свидетельствует множество фактов, 
и прежде всего перечень изучаемых специальных и графических дисцип-
лин: механика, геодезия, устройство машин, механические производства, 
строительное искусство, металлургия, коммерческая география, счетовод-
ство, политическая экономия, мукомольное дело, электротехника, метал-
лургия, химическое производство, узаконения, коммерческая корреспон-
денция, тригонометрия, черчение проекционное, техническое, строитель-
ное, металлургическое, рисование и практические занятия в мастерских 
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и химической лаборатории. Кроме того, учащиеся систематически зани-
мались практическими работами в мастерских училища, а также прохо-
дили ежегодную летнюю практику на различных промышленных пред-
приятиях. Для иллюстрации приведем только один пример: летом 1916 г. 
учащиеся 2–4-го классов проходили практику в цехе снарядного произ-
водства, «выполнив, таким образом, практические занятия, требуемые по 
программе»1. Высокое качество получаемого образования подтверждает 
и то обстоятельство, что из 15 выпускников училища в 1914 г. 7 человек 
поступили в высшие технические учебные заведения. 

Конец XIX – начало XX в. ознаменовались бурным развитием ремеслен-
ного образования в губернии. Буквально за два десятилетия там было откры-
то около 65 учебных заведений, обучавших различным ремеслам. Причем их 
типология была более разнообразной, чем в целом по стране. Если в Рос-
сии А. Н. Веселов выделил 6 типов подобных заведений [3, c. 142], то в Баш-
кирии насчитывалось 8 разновидностей: 

● низшие ремесленные школы: 
● ремесленные училища; 
● сельские ремесленные учебные мастерские; 
● школы ремесленных учеников; 
● ремесленные и профессиональные классы и отделения при обще-

образовательных учебных заведениях; 
● специальные школы для взрослых (вечерние и воскресные); 
● классы ручного труда; 
● дополнительные формы ремесленного образования. 
У каждого из этих учреждений были свои особенности. Сроки обу-

чения в них составляли от года до четырех лет; одни готовили ремеслен-
ников для сельских поселений, другие – для городских промышленных 
предприятий. Наряду со смешанными учебными заведениями существо-
вали и разделявшиеся по гендерному признаку, по объективным причи-
нам мужских было больше, чем женских. Большинство учебных заведе-
ний ремесленного профиля предназначалось для подготовки старших 
подростков и юношей, но в некоторых обучались работающие взрослые, 
желающие получить новую специальность. Различались образовательные 
заведения и по ведомственной принадлежности: преобладали правитель-
ственные, но помимо них открывались земские и даже частные учебные 
заведения. Например, уникальным для России учреждением было Ремес-

                                                 
1 Златоустовский государственный архивный отдел. Ф. И-1. О. 1. Д. 10.      

Л. 18–19. 
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ленное училище для глухонемых, созданное в Уфе на собственные деньги 
протоиереем Н. А. Котельниковым. Отличались и подходы к организации 
педагогического процесса – где-то больше, чем принято, уделялось внима-
ния практической подготовке, разным было соотношение общеобразова-
тельного и специального содержания обучения и др. 

В начале XX в. губернская система ремесленного образования отве-
чала всем потребностям развивающейся экономики – она была достаточ-
но разнообразной, разноуровневой, эффективной и практико-ориентиро-
ванной. Все компоненты образовательной среды в целом и педагогическо-
го процесса в частности были нацелены на подготовку хорошего специ-
алиста, труженика, семьянина и гражданина [15]. 

Таким образом, в дореволюционный период в Уфимской губернии 
сформировалась устойчивая система начального и среднего технического 
и ремесленного образования, в которой были учтены интересы представи-
телей разных национальностей, сословий, конфессий, полов и возрастов. 
Обучение, за отдельными исключениями, было бесплатным. Сохраняя 
единое образовательное пространство, эта система развивалась по пути 
децентрализации, в ней отсутствовали государственная монополия 
и жесткая регламентация деятельности. Образование основывалось на 
принципе государственно-общественного характера управления. К сожа-
лению, множество позитивных установок и эффективных идей, апроби-
рованных в этот период, сегодня преданы забвению. Одной из наиболее 
значимых среди них была идея формирования целостной личности. 

В целом дореволюционная система рассматриваемых учебных заве-
дений заложила основы будущей советской и даже современной сферы 
профессионально-технической подготовки. 

Четвертый этап – с 1917 до 1940 г. Октябрьская революция 
1917 года стала началом формирования новой государственности, обусло-
вившей все последующие социально-экономические изменения, в том 
числе и в образовательной системе. Для управления этой системой был 
создан Наркомпрос, включавший отдел, который первоначально занимал-
ся вопросами профессионального обучения в стране. Но в 1920 г. после 
принятия нового декрета Совнаркома эти полномочия делегировали са-
мостоятельному органу управления – Главпрофобру. В регионах стали соз-
даваться аналогичные организации – Губпрофобры. Тем не менее до 
1940 г. управление в этой сфере имело отраслевой характер. Такой прин-
цип, с одной стороны, облегчал задачу финансирования учебных заведе-
ний, с которой регионы не справлялись, с другой – препятствовал коорди-
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нации и стратегическому видению общего будущего начального и средне-
го профессионального образования. 

В первые годы советской власти из-за неопределенности государ-
ственной политики в области подготовки специалистов, рассогласован-
ности действий различных ведомств, других объективных и субъектив-
ных причин было допущено множество ошибок. Так, большинство доре-
волюционных, достаточно эффективно функционировавших начальных 
и средних технических и ремесленных училищ переустроили в общеобра-
зовательные школы. Согласно принципу политехнизма было принято ре-
шение осуществлять подготовку рабочих в старших классах школы. Ре-
месленные училища были закрыты вовсе. 

Ведущими учебными заведениями Башкирской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики (БАССР), занимавшимися подготовкой ра-
бочих и специалистов-техников, стали школы фабрично-заводского учениче-
ства (ФЗУ) и профессионально-технические школы, которые в 1930-е гг. были 
заменены на индустриально-технические и сельскохозяйственные. Все 
они являлись начальными образовательными учреждениями. Среднее 
специальное образование формировалось в техникумах, которых в 1925 г. 
в республике было 4 – 3 сельскохозяйственных и 1 промышленно-эконо-
мический [16, с. 24]. 

К положительным тенденциям развития начального и среднего тех-
нического образования этого периода относятся следующие: 

1. Был взят курс на унификацию: уменьшилось разнообразие учеб-
ных заведений; приводилось к единообразию содержание образователь-
ных программ и педагогического процесса в целом; формировались об-
щие нормативные документы, например «Об установлении единой систе-
мы индустриально-технического образования»; создавалось единое про-
фессионально-техническое образовательное пространство. Возможно, 
не все векторы развития были однозначно позитивны, но в условиях того 
времени определенный уровень стандартизации был необходим. 

2. Новое советское государство принципиально изменило отноше-
ние к образованию представителей нерусской национальности. Так, был 
принят закон «О мероприятиях по подготовке работников из среды наро-
дов нерусского языка в техникумы, рабочие факультеты и высшие учеб-
ные заведения», который закрепил приоритеты поступления названных 
лиц в образовательные учреждения. Несмотря на нарушение принципа 
состязательности и приема абитуриентов на конкурсной основе, такой 
курс был оправданным в многонациональной стране с множеством реги-
онов, где количественный и качественный уровень развития обучения 
был невысок. Безусловно, политика «выращивания» местной интеллиген-
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ции и специалистов, проводимая государством, являлась и прогрессив-
ной, и демократичной. 

3. Активизировался процесс привлечения женского населения в про-
фессиональные, особенно начальные и средние, учебные заведения. 

4. Обеспечивалась направленность начального и среднего техническо-
го и ремесленного образования на подготовку специалистов сельского хозяй-
ства, так как аграрная составляющая региона была наиболее объемной. 

Как уже было сказано выше, до 1940-х гг. в стране отсутствовала 
единая целостная система управления подготовкой специалистов. Разные 
ведомства исходили из собственных интересов, что не способствовало по-
ступательному масштабному развитию соответствующего процесса. При 
подготовке ремесленников, рабочих и техников был сделан акцент на 
краткосрочных 3–6-месячных формах обучения непосредственно на 
предприятиях. Уменьшение теоретических исследований сферы профес-
сионального обучения и ее методического оснащения, сокращение обще-
образовательной гуманитарной составляющей содержания образования 
негативно отражались на качестве подготовки выпускников. Кроме того, 
учебных заведений было недостаточно, они не справлялись с растущими 
потребностями производства, в том числе военной промышленности. До-
кументы Госплана СССР свидетельствуют, что за 1938 и 1939 гг. из школ 
ФЗУ было выпущено 319 тысяч рабочих – всего 18,8% от запланированно-
го числа1. 

Пятый этап – с 1940 до 1958 г. Накопившиеся за предыдущие два 
десятилетия проблемы подготовки специалистов профессионально-техничес-
кой сферы негативно отражались на экономическом положении страны, что 
наряду с угрозой надвигающейся войны детерминировало кардинальное из-
менение вектора образовательной политики. Именно в последний предвоен-
ный год начинается новый этап развития рассматриваемого образования, 
и связан он с известным Указом Президиума Верховного Совета СССР «О го-
сударственных трудовых резервах», принятым 2 октября 1940 г. На основе 
его положений сформировался совершенно новый, не имевший аналогов 
в стране и мире, руководящий орган системы профессионально-техническо-
го образования – Главное управление трудовых резервов при СНК (Совете 
народных комиссаров) СССР. В Уфе было создано региональное Управление 
трудовых резервов по БАССР. После войны ведомство было переименовано 
в Министерство трудовых резервов. 

                                                 
1 Индустриализация СССР: 1939–1941 гг. Документы и материалы. Москва, 

1973. С. 250. 
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Кроме названного указа, были приняты и другие нормативные акты 
и постановления, например «О призыве (мобилизации) городской и сель-
ской молодежи в ремесленные училища, железнодорожные училища 
и школы ФЗО» и «Об ответственности учащихся ремесленных, железнодо-
рожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и самовольный 
уход из училища (школы)». 

На основе принятых законодательных документов в Башкирии ста-
ла формироваться новая структура начального и среднего технического 
и ремесленного образования. Первоначально она состояла из трех типов 
учебных заведений: двухгодичных ремесленных училищ, двухгодичных 
железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) 
с шестимесячным сроком подготовки. Со временем типология учебных 
заведений расширялась, менялись сроки обучения, видоизменялись дру-
гие составляющие образовательного процесса, например, в 1943 г. стали 
открываться новые ремесленные училища механизации сельского хозяй-
ства и строительные училища. Однако в целом созданная в 1940 г. струк-
тура учебных заведений и принципы их организации оставались для это-
го времени определяющими. 

В результате реализации образовательных инициатив уже в 1950 г. 
в БАССР действовало 13 ремесленных и 1 железнодорожное училище, 
12 школ ФЗО и 1 горно-промышленная школа, в которых обучалось 5486 че-
ловек [17, с. 277]. Их деятельность полностью финансировалось государ-
ством, обучение было бесплатным; более того, учащиеся обеспечивались 
обмундированием, питанием и общежитием, что было достаточно привле-
кательным, особенно для жителей сельской местности. По правилам 
в училища могли поступить 14–15-летние подростки, окончившие семи-
летку, а в школы ФЗО – юноши 16–17 лет, получившие начальное образо-
вание. Но на практике, особенно в 1940-е гг., в учебные заведения неред-
ко принимались дети, которые не достигли положенного возраста и не 
имели достаточного образовательного ценза. 

Численность обучающихся была очень большой. Например, во втором 
квартале 1944 / 1945 учебного года в Уфимском ремесленном училище 
№ 6 обучалось 500 человек – 203 юноши и 297 девушек. Они осваивали про-
фессии токаря, слесаря-инструментальщика, слесаря-ремонтника, шлифов-
щика, фрезеровщика, столяра и сапожника1. Еще более широким спектром 
направлений подготовки отличались школы ФЗО, которые в этот период 
«осуществляли подготовку специалистов по 700 профессиям» [18, с. 5]. 

                                                 
1 Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. Р-38. О. 1. Д. 2. Л. 31. 
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В 1941 г. на базе преобразованного железнодорожного училища 
№ 1 был открыт Уфимский авиационный техникум, который должен был 
служить образцом для других технических образовательных учреждений 
республики. Технические ссузы стали создавать не только в Уфе, но и в дру-
гих городах Башкирии. 

Несмотря на то, что количество учебных заведений не соответство-
вало имеющимся потребностям, а качество их образовательной деятель-
ности имело определенные недостатки, система профессионально-техни-
ческого образования достойно выдержала военные тяготы и набирала 
обороты в послевоенные десятилетия. 

Шестой этап – с 1958 до 1992 г., внутри которого можно выде-
лить три значимых временных отрезка: 

1) 1958–1965 гг., когда учебные заведения системы трудовых резер-
вов были заменены профессионально-техническими училищами; 

2) 1966–1983 гг., когда был взят курс на массовую подготовку рабо-
чих специалистов со средним образованием; 

3) 1984–1990-е гг., ознаменовавшиеся введением в практику идеи 
всеобщего профессионального образования, а также унификацией этой 
системы. 

В 1958 г. был принят Закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», поло-
живший начало кардинальным изменениям всего образования. В БАССР 
стали создавать городские и сельские профессионально-технические учи-
лища (ПТУ), срок обучения в которых составлял 1–3 и 1–2 года соответ-
ственно. Прием осуществлялся на основе незаконченного среднего или 
восьмилетнего образования. На этом этапе большинство ПТУ были наце-
лены на подготовку специалистов с начальным профессиональным обра-
зованием. Преподавателей для ПТУ готовили индустриально-педагогичес-
кие техникумы. Примечательно, что в это время названия учебных заве-
дений перестали включать слово «ремесленный» и профессия «ремеслен-
ник» исчезла из номенклатуры образовательных специализаций. 

Наряду с принятием перечисленных мер согласно концепции трудовой 
политехнической школы был взят курс на подготовку качественных рабочих 
в старших классах общеобразовательного учреждения, а длительность школь-
ного обучения увеличена на один год. Но подобная практика продержалась 
всего 6 лет, оказавшись неэффективной – школы не справлялись с постав-
ленной задачей, и на производстве по профессии, полученной таким обра-
зом, работал мизерный процент выпускников. Таким образом, идея внедре-
ния производственного обучения в школе себя не оправдала. 
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С середины 1960-х гг. стали интенсивно создаваться средние про-
фессионально-технические училища, количество которых в стране к 
1984 г. составило 79% от общего числа ПТУ1. В эти десятилетия произо-
шел ощутимый скачок в развитии профессионально-технического образо-
вания страны в целом и Башкирии в частности. Темпы роста этой сферы 
в 1980-х гг. с учетом общего количества рабочих увеличились втрое. 

В конце 1980-х гг. стали возникать новые типы профессиональных 
учебных заведений, такие как лицеи и колледжи, постепенно переходив-
шие на рыночные принципы организации образовательного процесса. 

Шестой этап развития начального и среднего технического образо-
вания в стране и Башкирии протекал неоднородно – взлеты чередовались 
с падениями, находки с потерями. Тем не менее система профтехобразо-
вания подготовила огромную армию специалистов, успешно применяв-
ших свои силы на экономическом поприще. 

Наряду с названными выше особенностями можно выделить и сле-
дующие свойственные этому этапу тенденции: 

● были законодательно зафиксированы идея целостности всей си-
стемы образования, взаимосвязанность и взаимообусловленность общей 
и профессиональной подготовки; 

● произошла жесткая централизация управления профессионально-
техническим образованием; 

● был накоплен солидный организационный и научно-методический 
опыт подготовки в ПТУ специалистов со средним образованием; 

● в систему профтехобразования начали проникать идеи педагоги-
ки сотрудничества и принципы гуманизации, демократизации, направ-
ленности на формирование целостной разносторонне развитой личности. 

Седьмой этап – с 1992 г. до наших дней. Этот период развития об-
разования, в том числе технического, является достаточно непростым 
[19–21]. Постепенный, иногда непродуманно скачкообразный переход 
экономики на рыночные отношения заметно и не всегда позитивно отра-
жался на всей образовательной системе. 

Во-первых, количество средних технических учебных заведений 
в 1990-х – начале 2000-х гг. резко уменьшилось. Во-вторых, были закры-
ты или реорганизованы профессионально-технические училища [22].      
В-третьих, начал происходить и продолжается до сих пор определенный 
откат от идеи начальной профессиональной подготовки, что, на наш 
взгляд, не только экономически, но и культурологически совершенно не 
                                                 

1 История профессионального образования в России. Москва: Профессио-
нальное образование, 2003. С. 421. 
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оправдано. В-четвертых, в последние десятилетия система образования 
находится в состоянии бесконечных реформ, что создает определенную 
напряженность в обществе и не способствует стабильности развития об-
разовательных структур. 

Тем не менее на этом этапе медленно, но неуклонно происходит пе-
реход от однонаправленного профессионального образования к формиро-
ванию образовательных учреждений инновационного типа [23–26]. Наря-
ду с государственными техническими учебными заведениями возникают 
и негосударственные, которые готовят специалистов для конкретных 
коммерческих организаций. 

В Башкортостане в этот период получили развитие такие средние 
технические учебные заведения, как профессиональные училища, про-
фессиональные лицеи, профессиональные колледжи, учебно-курсовые 
комбинаты и технические школы. Первые три типа заведений имеют воз-
можность осуществлять разноуровневую подготовку, причем спектр их 
специализаций очень широк. 

Сегодня интенсивно идет процесс интеграции образовательных 
структур. Так, средние технические учебные заведения объединяются 
с высшими и ведут подготовку, дающую выпускникам возможность по-
ступать на второй или даже третий курс соответствующего вуза. 

Примечательно, что в XXI в. идея возврата ремесленного образова-
ния находит всё больше и больше сторонников. Один из современных ис-
следователей этого феномена А. В. Ефанов считает, что в постиндустри-
альную эпоху растет «стремление значительной части общества к индиви-
дуализации и персонификации потребления. Это влечет за собой ускорен-
ное развитие сектора малого и среднего предпринимательства, преиму-
щественно работающего на рынке индивидуального спроса, а также рост 
потребности в соответствующих, как правило, высококвалифицирован-
ных кадрах» [5, c. 82]. 

Заключение 
Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что с сере-

дины XVIII в. в Башкортостане постепенно формируется система началь-
ного и среднего технического и ремесленного образования со специфичес-
ким полиморфизмом целей, задач, форм, содержания и методов органи-
зации учебно-воспитательного процесса. 

Тенденции становления этой системы и периоды ее функциониро-
вания в регионе тесно соотносятся с общероссийскими процессами, вы-
ражая общие законы развития социальных структур. Наряду с этим рас-
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смотренный сектор образовательной сферы имел свои особенности и за-
кономерности, которые нашли отражение во всех компонентах системы 
начального и среднего технического и ремесленного образования Башкор-
тостана. 
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Аннотация. Введение. В России главной предпосылкой научно-про-
мышленных модернизаций всегда было достижение критических точек отста-
вания в развитии от передовых западных стран, когда проведение реформ 
становилось решающим условием обеспечения национальной безопасности 
и самого выживания государства. Важнейшим вопросом на каждом истори-
ческом модернизационном витке была подготовка научных и промышленных 
кадров, осуществлявшаяся в соответствии с очередными стратегическими за-
дачами. 

Целями изложенного в статье исследования являлись экспертная оценка 
эффективности применявшихся в советский и постсоветский периоды механиз-
мов пополнения и воспроизводства кадрового состава системы подготовки ква-
лифицированных рабочих; определение роли и значения профессионально-педа-
гогического образования (ППО) на разных исторических этапах и исходя из этого 
прогнозирование возможных путей его дальнейшего развития. 

Методология и методы. В качестве основного методологического инст-
рументария в работе использовался историко-генетический подход, позволя-
ющий проследить и осмыслить логику столетнего процесса формирования со-
ветско-российской модели профессионально-технического образования, про-
анализировать существовавшие и имеющиеся запросы на подготовку педаго-
гов и мастеров производственного обучения, изменяющиеся как по масшта-
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бам, так и по требованиям, в первую очередь – к уровню квалификации и об-
щей культуры, и обозначить спектр наиболее продуктивных форм их удовлет-
ворения. 

Результаты и научная новизна. Посредством комплексного аналитическо-
го обзора исторической литературы, документальных источников и статистичес-
ких данных изучены особенности поэтапного становления российской системы 
подготовки квалифицированных рабочих кадров. В этом контексте рассмотрены 
принципы комплектования корпуса преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения. С опорой на исторические факты сделан вывод о хроническом за-
паздывании реструктуризации ППО по отношению к насущным нуждам стацио-
нарной системы подготовки молодых рабочих. 

Вскрыты причины отсутствия на протяжении почти всего советского 
периода истории адекватных размаху и сложности решаемых задач целос-
тной концепции и общей программы подготовки преподавателей и мастеров 
для сферы профессионально-технического образования. Установлена прямая 
связь с этими упущениями кризиса системы Государственных трудовых ре-
зервов, оказавшейся в конце 1950-х гг. неспособной адаптироваться к техно-
логическим переменам в промышленности и сельском хозяйстве, несмотря на 
попытки организовать специализированные учебные заведения. Даны объяс-
нения сохранявшимся в 1960–1970-е гг. серьезным проблемам обеспечения 
профтехучилищ педагогами. Вместе с тем наряду с продолжавшейся под-
держкой тактики «залатать кадровые дыры» за счет административного на-
правления на работу в ПТУ квалифицированных рабочих и грамотных управ-
ленцев началось создание сети индустриально-педагогических техникумов. 
Следующим логическим звеном стало открытие в 1978 г. Свердловского инже-
нерно-педагогического института (СИПИ), положившего начало формирова-
нию системы специализированного высшего ППО. Ныне это Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), в кото-
ром продолжают развиваться идеи интеграции отраслевой и психолого-педа-
гогической подготовки, позволяющие обучать профессионально грамотных, 
мобильных специалистов необходимой в современных условиях квалифика-
ции. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть полезны для 
историков образования, педагогов, теоретиков и практиков развития систе-
мы профобразования. 

Ключевые слова: высшее профессионально-педагогическое образова-
ние, проблема педагогических кадров, профессионально-педагогическое обра-
зование, специфика подготовки педагогических кадров в самой системе про-
фессионально-технического образования, реформы профессионального обра-
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зования в СССР, этапы развития советского профессионально-технического 
образования. 
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Abstract. Introduction. In Russia, the main prerequisite for scientific and 

industrial modernisation has always been the achievement of critical points of de-
velopment gap with advanced Western countries, when the implementation of re-
forms has become a decisive condition for ensuring national security and survival 
of the state itself. The most important issue in each historical modernisation cycle 
was the training of scientific and industrial personnel, carried out in accordance 
with the next strategic tasks. 

The aims of the present research are the following: to evaluate the effective-
ness of the mechanisms to increase human resources in the system of training 
skilled workers used in the Soviet and post-Soviet periods; to determine the role 
and importance of higher vocational and pedagogical education, and on this ba-
sis, to predict possible ways of its further development. 
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Methodology and research methods. The main methodological tool used in 
the work is the historical and genetic approach, which allowed the authors to 
identify and interpret the logic of the centennial process of gradual formation of 
the Soviet model of vocational education and training (VET); to analyse the req-
uests for education of teachers and masters of industrial training, changing both 
in terms of scale and requirements, in particular, the requirements to the level of 
qualification and general culture, and to determine the range of the most effective 
forms towards meeting these requirements. 

Results and scientific novelty. The peculiarities of phased development of 
the Russian system of qualified workers’ training were studied through a com-
prehensive analytical review of historical literature, documentary sources and 
statistical data. In this context, the principles of recruiting the teaching staff 
and masters of industrial training are discussed. Based on historical facts, it is 
concluded that the restructuring of vocational and pedagogical education is 
chronically lagged in relation to the urgent needs of the stationary system of yo-
ung workers’ training. 

The paper reveals the reasons for the lack of the adequate tasks of holistic 
concept and the general training programme for teachers and masters in the field of 
VET throughout almost the entire Soviet period. The authors show a direct connec-
tion with this crisis in the system of State labour reserves, which, by the end of the 
1950s, was not able to adapt to changes in the technological level of Soviet industry 
and agriculture, despite the attempts to create specialised types of educational in-
stitutions. The serious problems with providing vocational schools with teaching 
personnel in the 1960s and 1970s are clarified. Along with continuing attempts to 
“patch up personnel holes” through the administrative direction of qualified workers 
and competent managers to work in vocational schools, it was initiated to create a 
network of industrial-pedagogical technical schools. The next logical step was the 
opening of Sverdlovsk Engineering and Pedagogical Institute in 1978, which started 
the formation of the system of specialised higher vocational and pedagogical educa-
tion. Today, it is the Russian State Vocational Pedagogical University, in which the 
ideas of integration of sectoral and psycho-pedagogical training continue to be deve-
loped. The university professionally prepares and trains competent and multi-skil-
led specialists in the modern conditions of qualification. 

Practical significance. The materials of the present article can be useful for 
historians of education, teachers, theorists and practitioners engaged in the deve-
lopment of vocational education system. 

Keywords: higher vocational pedagogical education, the problem of teac-
hing personnel, vocational pedagogical education, specifics of teacher training in 
the system of vocational education and training, reforms of vocational education 
in the USSR, stages of development of Soviet vocational education and training. 
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Введение 
Ключевой предпосылкой всех научно-промышленных модернизаций 

в России являлось достижение критических точек отставания в развитии 
от передовых стран Запада, когда проведение реформ становилось глав-
ным вопросом обеспечения национальной безопасности и самого выжи-
вания государства. На каждом модернизационном витке возникала проб-
лема подготовки научно-промышленных кадров, решавшаяся в соответ-
ствии со стратегическими задачами. 

Модернизационные процессы, наметившиеся в российской импе-
рии во второй половине XIX столетия, в XX веке приобрели новый харак-
тер и динамику. Страна в совершенно ином, советском социально-поли-
тическом облике завершила переход от аграрного общества с преоблада-
ющим сельским населением к индустриальному, преимущественно урба-
нистическому, от массовой неграмотности – к всеобщему образованию 
и заняла передовые позиции в развитии науки и культуры. Однако это 
развитие происходило неравномерно как по темпам, так и по масштабам 
воздействия на социум. В нем можно выделить ряд этапов. Центральной 
целью советской модернизации была индустриализация страны, не толь-
ко определившая ее место в мировом хозяйстве, но и повлиявшая на 
трансформацию всех сфер жизни общества. Становление системы подго-
товки молодых рабочих кадров и вопросы ее обеспечения педагогически-
ми кадрами, как важнейшие условия индустриального рывка, можно 
и следует рассматривать в связке с этапами модернизации. 

Мобилизационная модель модернизации в СССР в 1930–1950-е гг., 
при всей ее специфике, имела целый ряд характерных для российских ре-
форм особенностей. Наиболее точно эта модель, на наш взгляд, описана 
В. В. Алексеевым и И. В. Побережниковым. Представляется, что ее эле-
менты могут использоваться при анализе всех мобилизационных практик 
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XX столетия. Модернизация понимается данными авторами как сложный 
эндогенно-экзогенный направленно-циклический процесс взаимодей-
ствия структур и деятельностей, традиций и новаций. Особо подчеркива-
ется необходимость исследования российских модернизаций в простран-
ственном контексте, с учетом таких ее параметров, как наличие центров, 
задающих мобилизационные импульсы, и периферии, способной их адап-
тировать или гасить, неоднозначности последствий для страны в целом 
или отдельных ее сфер, сложности перехода от экстенсивных методов 
развития к интенсивным и т. д. [1]. 

Такой подход, и в частности понимание системной роли неизбежно-
го при форсированном решении задач развития некоторых мобилизаци-
онных механизмов в сфере подготовки молодых рабочих кадров, пред-
ставляется значительно более близким к исторической реальности, чем их 
довольно одностороннее освещение в западной историографии [2; 3, 
p. 34–40; 4; 5]. 

Обзор литературы 
Структура исследовательских задач данной статьи обусловила необ-

ходимость освещения наиболее важных научных публикаций, посвящен-
ных истории как профессионально-педагогического, так и профессио-
нально-технического образования, объективно определявшего потребнос-
ти в количестве и качестве подготовки соответствующих педагогических 
кадров. 

Советская стационарная система обучения рабочих кадров в русле 
теории модернизации стала изучаться не так давно. Выработка целостной 
концепции роли и места процессов становления модели профессиональ-
но-технического образования и обеспечения ее преподавателями в кон-
тексте советского варианта модернизационного развития остается акту-
альной научной задачей. До сих пор в этом ключе исследовались преиму-
щественно региональные аспекты формирования Государственных трудо-
вых резервов. Так, типы профессионально-технических заведений Баш-
кортостана на начальной стадии их функционирования анализировались 
С. Г. Скворцовой [6]. Системы того же вида образования в военный пери-
од и послевоенные годы в Северной Осетии и Восточном Забайкалье под-
робно описаны, соответственно, И. Т. Цориевой [7] и В. С. Ряженовой [8]. 
Работа Е. П. Дирвук посвящена профессионально-технической подготов-
ке как социокультурному феномену на территории Республики Беларусь 
[9]. Е. Е. Валько рассматривает специфику нормативного регулирования 
в данной нише профессионального образования в его начальный период 
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[10]. Внимание ряда авторов сосредоточено на теме подготовки рабочих 
в регионах в период Великой Отечественной войны [11–13]. 

Но наиболее интересна для нас монография екатеринбургского ис-
торика Л. В. Захаровского, где среди прочего сделан вывод о том, что 
система государственных трудовых резервов соответствовала избранному 
варианту мобилизационной модернизации [14]. 

Хроника Государственных трудовых резервов достаточно полно отра-
жена и в западной научной исторической литературе. В одном из первых та-
ких изысканий, выполненном британским ученым Mervyn Matthews, предло-
жена удачная периодизация бытности данной структуры: 

1) 1940–1945 гг. – ее создание и деятельность в годы Второй миро-
вой войны; 

2) 1945 – начало 1950-х гг. – бурное развитие системы, обусловлен-
ное послевоенным восстановлением экономики; 

3) начало – конец 1950-х гг. – падение значимости трудрезервов 
и трансформация их в обычную сеть профтехобразовательных заведений [15]. 

Перспективной для понимания роли стационарной подготовки мо-
лодых рабочих в модернизационном процессе выглядит попытка британ-
ца Donald Filtzer проследить итоги кампании по переброске кадровых ре-
сурсов в трудодефицитные индустриальные районы. Сопоставляя данные 
о плановых показателях и фактическое их исполнение, автор обнаружи-
вает целый комплекс проблем: нежелание руководства регионов и кон-
кретных районов лишаться рабочих рук, отправляя их на другие террито-
рии, сопротивление рекрутским наборам и уклонение молодежи от при-
зыва трудоустраиваться в тяжелых климатически и вредных для здоровья 
добывающих отраслях и др. [16]. 

Английский исследователь O. Kucherenko, занимаясь гуманистичес-
кими аспектами советского модернизационного опыта, в частности его 
социальной ценой и положением детей, оказавшихся вовлеченными 
в процесс индустриализации страны, доказывает, что государственные 
трудовые резервы были органичной частью сталинской тоталитарной 
концепции, нацеленной на идеологическую обработку молодежи, которую 
лишали права выбирать профессию ради удовлетворения нужд промыш-
ленности [5, 17]. 

Шведский историк Martin Kragh трактовал массовый набор в шко-
лы ФЗО как одну из мер по подготовке СССР к войне [4]. 

Французский ученый Laurent Coumel, обратившийся к хрущевскому 
периоду существования трудовых резервов, позитивно оценил смягчение 
мобилизационных практик [18]. 
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Историография отечественного профессионально-педагогического 
образования в 1950–1980-е гг. наиболее основательно изложена в трудах 
Б. А. Соколова [19] и А. А. Сердюкова [20]; ее постсоветский период – в пуб-
ликациях A. A. Жученко, Г. М. Романцева, Е. В. Ткаченко [21] и В. А. Фе-
дорова [22].  

Тем не менее Л. З. Тенчурина, подводя итог анализу имеющихся по 
обсуждаемой проблематике научных источников, подчеркивает: «При 
всей многочисленности историко-педагогических исследований, разнооб-
разии их тематики, охватывающей содержательный и организационный 
аспекты становления и развития общеобразовательной и профессиональ-
но-технической школы, среднего специального и высшего образования, 
вопросы управления и руководства школой и др., концептуально-обобща-
ющие, комплексные исследования генезиса профессионально-педагоги-
ческого образования, отсутствуют»1.  

Еще одной сложной задачей является осмысление роли такого гене-
зиса применительно к реформам, которые пережила наша страна       
в XX веке, с тем чтобы выработать научно обоснованные планы даль-
нейшего развития России. 

Материалы и методы 
Историко-генетический подход позволил нам проследить путь, кото-

рый прошло за последние сто лет российское профессионально-техничес-
кое образование синхронно проводившимся социально-экономическим 
реформам; проанализировать изменяющиеся запросы на подготовку пе-
дагогических кадров и мастеров производственного обучения, в первую 
очередь по уровню их квалификации и общей культуры; определить 
спектр наиболее эффективных мер удовлетворения этих запросов. 

Исследование, базирующееся на ретроспективно-сравнительном анали-
зе основополагающих принципов и массовых практик системы подготовки 
молодых рабочих кадров в разные периоды, осуществлялось в три этапа: 

1) обзор содержания историко-педагогической литературы и мето-
дологических подходов к изучению проблемы; 

2) оценка историко-педагогического материала по решаемой проб-
леме; 

3) обобщение обнаруженных фактов. 

                                                 
1 Тенчурина Х. Ш. Становление и развитие профессионально-педагогичес-

кого образования в России, последняя треть ХIХ – начало 90-х гг. ХХ в.: дис. ...    
д-ра пед. наук. Москва, 2003. 526 с. 
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Результаты исследования 
Важнейшие реформы системы подготовки молодых 

квалифицированных рабочих кадров  
и периодизация ее истории в 1920–2020 гг. 

В развитии профессионально-технического образования можно вы-
делить несколько этапов. 

1. Становление советского профтехобразования (1920–1940 гг.). 
На протяжении 1920-х гг. формировались советская система проф-

техобразования в виде профессионально-технических школ фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ), призванных готовить квалифицированную 
рабочую силу. Теория и методика профтехобразования выковывались 
в ходе дискуссий, носивших преимущественно идеологический характер. 

Нарком просвещения А. В. Луначарский выступал против узкопрак-
тического подхода директоров и хозяйственных руководителей, рассмат-
ривавших ФЗУ исключительно с точки зрения обеспечения кадрами сво-
их предприятий, и против закрытия профессионально-технических учеб-
ных заведений на том основании, что производству якобы не нужны вы-
сококвалифицированные рабочие. Школа ФЗУ, с точки зрения наркома, 
была одним из типов единой трудовой школы, поскольку давала общеоб-
разовательную подготовку в объеме, близком к школе-семилетке. Сходно-
го мнения придерживалась Н. К. Крупская, ратовавшая за научную раз-
работку и пропаганду политехнизма применительно к профобразованию, 
в том числе с использованием опыта, накопленного в развитии образова-
ния в передовых капиталистических странах. В целом сторонники данно-
го подхода исходили из того, что школы ФЗУ должны давать не только 
профессию, но и широкие общие и технические знания. 

Однако приверженцы утилитарно-производственного подхода и про-
тивники подчинения профессиональных школ Наркомпросу, напротив, 
считали, что в условиях жесткой экономии нецелесообразно тратить сред-
ства на развитие школьных форм подготовки рабочих. Сотрудники Цен-
трального института труда (ЦИТ), возглавляемого А. К. Гастевым, продви-
гали в середине 1920-х гг. методику ускоренной подготовки кадров, выс-
тупая за обучение подростков, формирующее у них только трудовые на-
выки. Настойчиво предлагалось значительно сократить в учебных планах 
школ ФЗУ количество часов, выделяемых на освоение общеобразователь-
ных предметов. 

В конце 1920-х гг. период поисков и дискуссий завершился. В свя-
зи с началом мобилизационной модернизации деятельность профессио-
нально-технических школ была полностью подчинена решению текущих 



Проблемы становления отечественной системы подготовки кадров  
для профессионально-технических учебных заведений: историко-генетический анализ

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

 181 

задач промышленного сектора. После реформ 1929 г. (передачи школ ФЗУ 
в ведение хозяйственных органов) и 1933 г. (сокращения сроков обучения 
за счет исключения из программы теоретических дисциплин) школьное 
образование приобрело выраженную профессиональную направленность, 
получили широкое распространение различные формы массовой техни-
ческой подготовки на предприятиях. 

Для этого этапа активного строительства гигантских предприятий 
и создания новых отраслей промышленности характерны углубление де-
централизации руководства учебными заведениями и обособление орга-
низационно-методического администрирования, вызвавшее постепенное 
отставание подготовки квалифицированных рабочих в школах ФЗУ от 
потребностей народного хозяйства, что стало особенно очевидным в годы 
третьей пятилетки. Престиж ФЗУ упал и среди молодежи, что в итоге при-
вело к резкому сокращению во второй половине 1930-х гг. сети данных 
учебных заведений и контингента обучающихся (табл. 1). 

Таблица 1 
Школы ФЗУ и контингент учащихся1 

Table 1 
Factory Trade Apprenticeship schools and student contingent 

Учебный год Количество школ ФЗУ Контингент учащихся, 
тыс. чел. 

1920/1921 43 2 
1923/1924 506 34,8 
1931/1932 3970 975 
1938/1939 1535 242,4 
 
2. Создание и развитие Государственных трудовых резервов (ГТР) 

как единой централизованной системы подготовки и распределения ква-
лифицированных рабочих из числа молодежи (1940–1959 гг.). 

В 1940 г. в связи с построением основ народного хозяйства неры-
ночного типа и несоответствием его масштабам и характеру школ ФЗУ, 
а также очевидным нарастанием угрозы большой войны создаются полу-
милитаризированные школы и училища трудовых резервов. В годы Вели-
кой Отечественной войны важнейшим источником пополнения заводов 
и фабрик квалифицированными рабочими, заменившими тех, кто ушел 
на фронт, стали школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремеслен-

                                                 
1 Составлено по: Народное образование в СССР. Москва: Просвещение, 1967. 

С. 24–246. 
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ные и железнодорожные училища, в мастерских которых часто выполня-
лись важнейшие оборонные заказы [23]. 

В первые послевоенные годы происходило дальнейшее развитие 
системы Государственных трудовых резервов (табл. 2), удовлетворявших 
потребность в рабочих кадрах для восстановления народного хозяйства. 
Но централизованная система, включавшая всего три типа учебных заве-
дений, не могла оперативно охватить всего спектра нужд страны в рабо-
чих кадрах. Поэтому с конца 1940-х гг. происходит усложнение ГТР. 
В 1949 г. для форсирования подготовки кадров в интересах угольной про-
мышленности создаются горнопромышленные училища и школы; в 1953 г. 
для массового обучения механизаторов – училища механизации сельского 
хозяйства; в 1954 г. – технические училища для подготовки высококвали-
фицированных рабочих и младшего технического персонала. Развитие 
ГТР через усиление специализации учебных заведений решало, однако, 
лишь частные проблемы, не затрагивая системных. 

Таблица 2 

Профессионально-технические учебные заведения Государственных 
трудовых резервов1 

Table 2 
Vocational educational institutions of the State Labour Reserves 

Год Число учебных заведений Численность учащихся, 
тыс. чел. 

1941 1551 602 
1946 2448 603 
1951 2593 520 
1956 3145 755 

 
Отмена в 1955 г. принудительного призыва в заведения ГТР стави-

ла под угрозу стабильность притока молодой рабочей силы на производ-
ство. Одновременно усилились позиции сторонников смычки средних 
школ с производственным сектором через их «политехнизацию», что в бу-
дущем найдет выражение в законе 1958 г. «Об укреплении связи школы 
с жизнью». Одной из последних попыток спасти прежнюю систему стали 
идеи начальника Главного управления трудовых резервов Г. Зеленко, 
предложившего в марте 1957 г. не совмещать общеобразовательное обу-

                                                 
1 Составлено по: Народное образование, наука и культура в СССР: статисти-

ческий сборник. Москва: Статистика, 1977. С. 145. 
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чение с профподготовкой, а принудительно направлять абсолютно всех 
молодых людей после окончания средней школы в учебные заведения ГТР 
с обязательством отработать несколько лет на производстве. Предполага-
лось удвоить количество учреждений трудовых резервов и выпускать по 
1,5 млн молодых квалифицированных рабочих ежегодно. Но «план Зелен-
ко» не учитывал стратегического вектора хрущевской политики – посте-
пенного сворачивания мобилизационной модели модернизации страны, 
поэтому шансов на воплощение он не имел. 

3. Перестройка системы профтехобразования в связи с постепен-
ным демонтажем модели мобилизационной модернизации (1959–1991 г.). 

В 1959 г. постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
улучшении руководства профессионально-техническим образованием 
в СССР» вместо Главного управления трудовых резервов был учрежден 
Государственный комитет Совета Министров СССР по профессионально-
техническому образованию (Госпрофобр). На протяжении 1959–1965 гг. 
происходила перестройка системы ГТР и создание единого типа профес-
сионально-технической школы – городских и сельских профессионально-
технических училищ (ПТУ), перевод их на базу школ-восьмилеток. В 1969 г. 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль-
нейшему улучшению подготовки квалифицированных рабочих в учебных 
заведениях системы профессионально-технического образования» было 
положено начало перехода ПТУ к подготовке квалифицированных рабо-
чих со средним образованием. 

При объективных достижениях в развитии материальной и учебно-
методической базы учебных заведений, увеличении численности (табл. 3) 
и росте квалификации молодых рабочих, система ПТУ всё в большей сте-
пени превращалась в заложника рассогласованности и системных дис-
пропорций развития советского общества в целом. Карьера рабочего дав-
но перестала выполнять функцию социального лифта, престиж рабочего 
труда значительно снизился. Несмотря на призывы к совершенствованию 
профтехобразования в соответствии с вызовами научно-технической ре-
волюции (НТР), повышению роли ПТУ в подготовке высококвалифициро-
ванных рабочих и осуществлению всеобщего среднего образования, пла-
ны набора в учебные заведения выполнять стало сложнее. 

Показателем хронического характера проблем в данной области бы-
ло регулярное принятие в 1970–1980-е гг. постановлений ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР о развитии профтехобразования (1972, 1975, 1977, 
1979, 1984 гг.), направленных на экстенсивное улучшение системы, всё 



© Е. М. Дорожкин, И. А. Черноскутова 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

184  

менее соответствующей запросам реальных заказчиков-предприятий и всё 
более оторванной от жизненных идеалов учащихся. Усугублявшийся кри-
зис профтехобразования заставил государственно-партийные властные 
органы искать выход из него. Впервые власть попыталась системно ре-
шить проблему подготовки педагогических кадров профтехобразования. 

Таблица 3 
Количество учебных заведений Государственного комитета Совета 

Министров СССР и численность учащихся в них1 

Table 3 
Educational institutions of the State Committee of the Council  

of Ministers of the USSR and the number of students 

Год Число  
учебных заведений 

Численность учащихся, 
тыс. человек 

1960 3684 1064 
1970 5351 2380 
1980 7242 3659 
1985 7783 3978 

 
4. Переход от советской системы профтехобразования к децентра-

лизованной и рыночно-ориентированной модели подготовки рабочих кад-
ров (1991–2012). 

Радикальные реформы начала 1990-х гг. привели не только к значи-
тельному сокращению финансирования системы профтехобразования, но 
и к необходимости выработки новой ее модели, что едва ли было возмож-
но в условиях незавершенности социально-экономических реформ. Зада-
чей учебных заведений становится элементарное выживание. Коллегия 
министерства общего и профессионального образования РФ в декабре 
1996 г. при рассмотрении вопроса о состоянии и перспективах развития 
начального профессионального образования (НПО) констатировала, что 
федеральный бюджет 1996 г. учитывал только около 40% потребностей 
образовательных учреждений в бюджетных ассигнованиях. При этом 
и утвержденный бюджет выполнялся лишь на 70–80%, а за 11 месяцев 
1996 г. – лишь на 61,1%. Финансирование несколько улучшилось в начале 
2000-х гг., однако даже в условиях начавшегося экономического роста 
продолжилось сокращение сети учреждений НПО (табл. 4). Так, в круп-

                                                 
1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. Москва: Финансы и статистика, 1987. 

С. 422. 
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нейшем промышленном регионе – Свердловской области за период 2001–
2006 гг. их количество сократилось с 127 до 97, а контингент обучающих-
ся – с 56 935 до 46 522 человек1. 

Таблица 4 
Все учреждения НПО РФ, включая вечерние (сменные)2 

Table 4 
All institutions of primary vocational education in the Russian Federation, 

including evening educational institutions (shift-type schools) 

Год Число учреждений НПО 
(на конец года) Выпуск, тыс. чел. 

1990 4328 1272 
1995 4166 841 
1996 4114 821 
1997 4050 800 
1998 3954 785 
1999 3911 770 
2000 3893 763 
2001 3872 759 

 
Ко второй половине 2000-х гг. стало очевидно, что реформы НПО не 

привели к успешной интеграции этой системы в новую социально-эконо-
мическую модель. Статистические данные показывают, что выпуск уча-
щихся заметно сократился, при этом уровень их подготовки далеко не 
в полной мере соответствовал требованиям рынка труда. Как следствие, 
на фоне возраставшего запроса экономики на рабочие кадры росла и без-
работица среди выпускников НПО. 

Сохранялся дефицит ресурсного обеспечения, причем передача фи-
нансирования на региональный уровень в ряде случаев лишь ухудшила 
положение дел. Средств для модернизации в самой системе НПО не име-
лось, выход был найден в фактической ликвидации этого уровня образо-
вания и реализации программ НПО в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования (СПО и ВПО) (табл. 5). 

                                                 
1 Профессиональное образование в Свердловской области: информацион-

ный сборник. Екатеринбург: Правительство Свердловской области; Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, 2008. С. 5. 

2 Российский статистический ежегодник – 2002. Москва: Госкомстат Рос-
сии, 2002. С. 221. 
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Таблица 5 
Выпуск дневных учреждений НПО (с учетом учреждений СПО и ВПО, 
реализующих программы начального профессионального образования)1 

Table 5 
Graduation of full-time institutions of primary vocational education (taking 
into account institutions of secondary and higher vocational education that 

implement primary vocational education programmes) 

Год Выпущено, чел. 
2000 645 599 
2001 640 235 
2002 626 994 
2003 606 669 
2004 594 000 
2005 595 276 
2006 577 084 
2007 549 513 
2008 492 298 

 
5. Современный этап (2012–2020). 
Начавшаяся передача функций подготовки рабочих кадров по про-

граммам НПО учреждениям СПО осуществлялась в соответствии с запу-
щенной реформой системы профессионального образования. Результатом 
этого реформирования на данный момент является резкое сокращение 
выпуска квалифицированных рабочих учреждениями российского СПО – 
с 483,5 тыс. чел. в 2012 г. до 194,4 тыс. чел. в 2017 г. (табл. 6). Причем 
сокращается и численность выпусков системы СПО с квалификацией 
специалиста среднего звена: 684 тыс. чел. – в 2005 г., 572 тыс. чел. – 
в 2010 г., 446 тыс. чел. – в 2015 г., 469 тыс. чел. – в 2016 г. 

Многие учебные заведения СПО ни по технической базе, ни по кад-
ровому потенциалу оказались не готовы к решению новых задач. Пред-
ставляется, что подобная структурная реформа, если у нее не было един-
ственно бухгалтерско-оптимизаторской направленности, имела шанс на 
успех только в случае ее продуманного распространения вширь – введе-
ния НПО в единый комплекс не только со средним, но и с высшим про-
фессиональным образованием, тотального создания на базе ведущих ву-
зов, прежде всего профессионально-педагогических, комплексов «началь-
ное – среднее – высшее профобразование» с задействованием, таким об-

                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2010: статистический сборник. 

Москва: Государственный университет; Высшая школа экономики, 2010. С. 46. 
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разом, в процессах возрождения подготовки кадров для российской про-
мышленности материальных и кадровых ресурсов высшей школы. 

Таблица 6 
Выпуск квалифицированных рабочих и служащих учреждениями СПО1 

Table 6 
Graduation of skilled workers and employees of secondary vocational 

education institutions 

Год Выпуск, тыс.чел. 
2012 483,5 
2013 436 
2014 403 
2015 368 
2016 198,6 
2017 194,4 

 
Опыт включения учреждений СПО в вузовские структуры имеется, 

и он в целом положительный. За счет подключения вузов снимается одна 
из ключевых проблем – непривлекательности, непрестижности образова-
тельных программ НПО и СПО для молодежи. Тем более что процесс циф-
ровизации образовательной сферы в значительной степени устраняет 
и территориальные ограничения – теперь вузам и организациям СПО сов-
сем не обязательно находиться по соседству для реализации программ 
подготовки любого уровня. Такой подход более адекватен и развитию 
рынка труда, и активизирующейся мобильности населения, которая ста-
вит под сомнение практику планирования подготовки рабочей силы «для 
своего региона», делая все более утопической затеей. На наш взгляд, 
именно в указанном выше формате, при наличии осмысленных государ-
ственной промышленно-экономической и образовательной политики и об-
щегосударственного заказа на подготовку кадров, ситуацию можно ис-
править. 

Накопленный в советский период капитал квалифицированной ра-
бочей силы пока позволяет, пусть и с существенными секторальными 
проблемами, связанными, прежде всего, с дефицитом молодых кадров 
в ряде отраслей военно-промышленного комплекса (судо- и авиастроения, 
производства электроники и электротехники и др.) в условиях «около ну-
                                                 

1 Российский статистический ежегодник. 2015: статистический сборник / 
Росстат. Москва, 2015. С. 201; Российский статистический ежегодник – 2017: ста-
тистический сборник / Росстат. Москва, 2017. С. 142; Российский статистический 
ежегодник – 2018: статистический сборник / Росстат. Москва, 2018. С. 189. 
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левого» роста производства поддерживать его функционирование. Но да-
же в случае сохранения текущей динамики кадровая катастрофа рос-
сийской промышленности – лишь вопрос времени. 

2. Этапы развития системы подготовки кадров 
преподавателей и мастеров для профессионально-технических 

учебных заведений (1920–2020) 
Поскольку главной целью профессионально-педагогического образо-

вания (ППО) являлось обеспечение системы профессионально-техническо-
го образования преподавателями и мастерами учебных заведений, вполне 
правомерно использовать (с небольшими поправками) для определения 
этапов его развития хронологию, которой мы придерживались при анали-
зе эволюции отечественного профтехобразования за последние сто лет. 

1. 1920–1943 гг. 
Как и в случае с формированием советской модели подготовки мо-

лодых рабочих в стационарных учебных заведениях, попытки определе-
ния контуров модели подготовки для них преподавательского корпуса со-
провождались серьезными дискуссиями, содержание которых описано 
Л. З. Тенчуриной [24] и В. А. Федоровым [22; 25]. Однако выработанные 
в ходе этих дискуссий теоретические положения и выдвинутые варианты 
их практического воплощения во многом остались нереализованными – 
даже не столько из-за их неприятия властными структурами и органами 
управления образованием, сколько вследствие того, что проблема подго-
товки педагогов для профессионально-технических учебных заведений 
оказалась в этот период оттеснена на периферию интересов этих органов, 
а также из-за быстро менявшихся стратегий экономического развития 
страны, его планирования и управленческих моделей. 

Началом становления ППО в советской России является принятая 
в октябре 1920 г. Всероссийским съездом губпрофобров1 и 2-й сессией по 
профессионально-техническому образованию резолюция о создании выс-
ших технико-педагогических учебных заведений, призванных обучать 
преподавателей для профтехшкол. В декабре того же года в Петрограде 
открылось первое в послереволюционной России учебное заведение по 
подготовке педагогов данного профиля – Петроградский технико-педаго-
гический институт (закрыт в 1922 г.). Годом позже в Петрограде и Москве 
были организованы Высшие научно-педагогические курсы (закрыты 
в 1924 г.). Педагогическое образование, прежде находившееся в системе 
народного образования, перешло в состав профессионального. Коллегия 
                                                 

1 Губернские управления профессионально-технического образования. 
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Главного управления профессионального образования (Главпрофобра) на 
июльском заседании 1921 г. приняла «Схему педагогического образова-
ния в РСФСР», в которой среди типов учебных заведений были предус-
мотрены и предназначавшиеся для подготовки специальных педкадров: 
технопедагогические курсы и отделения для преподавателей спецдисцип-
лин в составе педагогических институтов (факультетов). 

В середине 1920-х гг. при некоторых профшколах и техникумах функ-
ционировали педагогические и технопедагогические отделения и курсы 
со сроком обучения от 3 месяцев до 1–1,5 года, обучавшие преподавате-
лей для низших профтехнических учебных заведений. Подготовка на них 
имела незначительный масштаб, отсутствовали стабильные учебные пла-
ны и программы, учебники и учебные пособия. Пытаясь навести порядок 
в данной области, Главпрофобр постановил организовать, начиная с сен-
тября 1928 г., централизованную учебу преподавателей спецдисциплин 
для профшкол на базе Индустриально-педагогического института им. Либк-
нехта. 

Передача в 1929 г. школ ФЗУ в ведение ВСНХ СССР и союзных рес-
публик обусловила большую вариативность реализуемых в них учебных 
планов как по срокам, так и по содержанию обучения. Потребовалось 
адаптировать подготовку специальных педагогических кадров к запросам 
крупнейших наркоматов. В соответствии с решением 2-й сессии Государ-
ственного ученого Совета (ГУС) Наркомата Просвещения РСФСР «развер-
нуть сеть индустриальных и сельскохозяйственных педагогических вузов, 
охватывающих все специальности, требуемые промышленностью и сельским 
хозяйством» различными наркоматами были организованы Ленинград-
ский и Саратовский агропедагогические, Сормовский и Уральский 
(Свердловский) индустриально-педагогические и др. специализированные 
вузы. Однако просуществовали они лишь несколько лет. Типичным при-
мером является Уральский (Свердловский) индустриально-педагогический 
институт, подведомственный Наркомату тяжелой промышленности, от-
крытый в сентябре 1930 г. с целью подготовки преподавателей для техни-
кумов, профессиональных и общеобразовательных школ Урала. Уже 
в 1933 г. институт был реорганизован в обычный педвуз. 

К концу 1930-х гг. в стране не осталось ни одного учебного заведения, 
выпускающего педагогов для профтехнических учебных заведений. Основ-
ным способом комплектования преподавательского состава было так назы-
ваемое «откомандирование» производственников на педагогическую работу. 
На наш взгляд, это свидетельствует о том, что профессионально-педагоги-
ческое образование в данный период еще не оформилось как целостная сис-
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тема и представляло собой скорее набор идей, краткосрочных эксперимен-
тальных практик по созданию различных образовательных учреждений, де-
ятельность которых нуждалась в организационном и содержательном струк-
турировании. Начинавшийся процесс зарождения системы ППО в 1937 г. 
был фактически прерван. Обострявшаяся проблема нехватки педкадров для 
технических учебных заведений была лишь замаскирована административ-
но-командными мерами «откомандирования». 

2. 1943–1960 гг. 
Построение централизованной, четко структурированной системы 

Государственных трудовых резервов, казалось, должно было способство-
вать выработке единой политики власти в области подготовки кадров 
преподавателей и мастеров для системы профтехобразования. Однако 
этого в силу разных причин не произошло. Органы, управляющие образо-
ванием, продолжали реагировать лишь на те проблемы, которые обретали 
критический характер, и даже в этих случаях ограничивались осторож-
ными ресурсосберегающими решениями. 

В годы Великой Отечественной войны в связи с уходом многих мас-
теров производственного обучения на фронт к выполнявшейся ими рабо-
те стали массово привлекать лучших учащихся, окончивших дополнитель-
но краткосрочные курсы. А в 1943 г. по решению Совета народных ко-
миссаров СССР вновь создается сеть индустриально-педагогических тех-
никумов с четырехлетним сроком обучения; как правило, в них принима-
ли бывших учеников школ ГТР. Сначала техникумы открывались в наибо-
лее развитых промышленных городах – в Москве, Свердловске, Магнито-
горске и др. К 1946 г. их стало 16, в 1959 г. – 28. Однако этого было со-
вершенно недостаточно. Неудачной оказалась и попытка возродить 
в 1947 г. в ряде вузов страны отделения, специализирующиеся на выпус-
ке преподавателей общетехнических и специальных дисциплин для школ 
ФЗО. Проблема в целом осталась нерешенной, к концу 1950-х гг. количе-
ство обученных преподавателей и мастеров не покрывало потребностей 
учебных заведений профтехобразования, и уровень квалификации инже-
нерно-педагогических кадров оставался низким. Бурное развитие совет-
ской промышленности, начало НТР входили во всё большее противоречие 
и с системой ГТР и сложившейся бессистемной практикой подготовки 
кадров преподавателей и мастеров. 

3. 1960–1991 гг. 
Реформа советского образования 1958 г. занимает одно из цент-

ральных мест в истории отечественного профтехобразования и профпед-
образования. Она принципиально поменяла внутреннее устройство и ком-
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плектование учебных заведений профтехобразования, в значительной 
степени возвращая его в лоно общего образования. Подразумевался пере-
ход от краткосрочной подготовки рабочих узкого профиля к обучению 
квалифицированных работников по группам профессий и профессиям 
широкого профиля. Это ставило совершенно новые задачи перед корпу-
сом преподавателей и мастеров производственного обучения и способ-
ствовало возрождению интереса к теории профессионально-технического 
и профессионально-педагогического образования в стране. Возникли круп-
ные научные центры – Центральный учебно-методический кабинет в Мос-
кве (1959), ВНИИ профтехобразования в Ленинграде (1969), НИИ проф-
техпедагогики в Казани (1976). Во многих технических и педагогических 
вузах открылись факультеты для педагогов системы профтехобразования. 
С конца 1950-х гг. набирает темп создание индустриально-педагогичес-
ких техникумов: к 1965 г. их было уже 56, в том числе 36 в РСФСР. Си-
стемную роль таких техникумов закрепила их передача постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 сентября 1966 г. из ведения 
Главных управлений профтехобразования союзных республик в непосред-
ственное подчинение Госпрофобру СССР. Динамичнее и эффективнее 
стал процесс повышения квалификации преподавателей спецдисциплин. 
Но решение новых задач по теоретическому и производственному обуче-
нию и воспитанию требовало кадров более высокого уровня, способных 
сочетать в своей деятельности функции преподавателя, мастера и обла-
дать при этом фундаментальной психолого-педагогической подготовкой. 

Попытки возобновления в начале 1960-х и на протяжении 1970-х гг. 
высшего инженерно-педагогического образования в прежних формах – на 
кафедрах, отделениях, факультетах вузов разного профиля – помогли повы-
сить качество педагогического корпуса. Тем не менее полностью соответ-
ствовать растущим требованиям профтехобразования была способна только 
массовая подготовка в специализированных учебных заведениях. Проблемы, 
возникавшие при обучении преподавателей в технических и других вузах, 
все больше убеждали руководителей и практиков профтехобразования в не-
обходимости целостной системы, выпускающей для него педагогов, а услож-
нение производства стимулировало осознание обязательности такой системы 
на уровне высшего ППО. В отчете начальника Свердловского областного уп-
равления профтехобразования С. А. Заложнева в 1966 г. есть следующая за-
пись: «Думается, что до тех пор, пока не решим вопрос с институтом в своей 
системе, не удастся решить и вопрос преподавательских кадров с высшим 
образованием» [26]. 
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В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 апреля 
1969 г. в связи с переходом к обучению квалифицированных рабочих со 
средним образованием было заявлено требование о повышении профес-
сионального уровня педработников ПТУ. Пожалуй, впервые задача обес-
печить систему профтехобразования дипломированными специалистами 
была сформулирована столь определенно. Самым проблемным участком кад-
рового спектра средних профессионально-технических училищ (СПТУ) оста-
валась ключевая и наиболее многочисленная группа сотрудников – мастеров 
производственного обучения. Разрыв между их реальным и желаемым уров-
нями квалификации не удавалось преодолеть никакими призывами и поста-
новлениями. Так, в 1978 г. в Свердловской области из 131 директора СПТУ 
высшее образование имели 112 человек, из 1503 преподавателей – 1302, из 
3283 мастеров – только 195 [Там же]. 

Госплан и Минвуз СССР предпочитали опираться на проверенную 
практику подготовки специалистов для системы профтехобразования на 
факультетах, отделениях и кафедрах отраслевых вузов. Ведущая роль 
Минвуза в деле подготовки инженеров-педагогов была закреплена поста-
новлением ЦК КПСС и Совмина в июне 1972 г. К середине 1970-х гг. уже 
22 вуза страны обучали инженерно-педагогические кадры, но незначи-
тельная численность выпускников не позволяла создать должную матери-
альную базу, привлечь людей, обладающих не только соответствующей 
квалификацией, но и мотивацией. Лишь в 1977 г. многократные обраще-
ния Госпрофобра СССР в ЦК КПСС увенчались успехом: ЦК и Совмином 
было принято решение об организации одного специализированного ин-
женерно-педагогического института. В постановлении Совета министров 
от 2 июня 1978 г. указывалось место его создания – город Свердловск. 

Открытие Свердловского инженерно-педагогического института 
(СИПИ) на учебно-материальной базе индустриально-педагогического тех-
никума было продиктовано логикой предшествующего развития ППО. 
В силу объективных потребностей профессионально-технической школы 
к этому времени появилось большинство элементов целостной системы 
ППО: СПТУ, индустриально-педагогические техникумы, отделения и фа-
культеты вузов. Оставалось заполнить последнюю лакуну – основать от-
дельные высшие учреждения. Первые результаты работы СИПИ как по 
качеству обучения (в составе 1-го выпуска 1984 г. 25% студентов окончи-
ли вуз с отличием), так и в плане порученной Госпрофобром разработки 
научно-организационных направлений формирования инженерно-педа-
гогических кадров для системы профтехобразования были весьма впечат-
ляющими, поэтому в 1987 г. было решено создать в стране еще несколько 
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вузов того же типа и учебно-методическое объединение по инженерно-пе-
дагогическим специальностям (УМО по ИПС). Головным вузом в данной 
области образования Минвуз и Госпрофобр СССР 24 июня 1987 г. назна-
чили СИПИ. На 1 января 1989 г. в состав УМО входили 38 высших учеб-
ных заведений, ведущих подготовку по направлению «Профессиональное 
обучение (по отраслям)». 

4. 1991–2020 гг. 
На момент распада СССР сложилась единая система специализиро-

ванной подготовки и повышения квалификации профессионально-педа-
гогических кадров для системы НПО, включавшая 68 индустриально-пе-
дагогических техникумов, 38 профессионально-педагогических факульте-
тов технических вузов, 2 специализированных инженерно-педагогичес-
ких института, Всесоюзный институт повышения квалификации работ-
ников ПТО (ВИПК и его филиалы), 3 республиканских и 1 межобластной 
институт повышения квалификации руководящих и профессионально-пе-
дагогических работников профтехобразования. 

Распад этой системы вместе с усилением на фоне экономического 
кризиса текучести педкадров из сферы профтехобразования привели 
к серьезным кадровым проблемам. Целевая комплексная программа «Ин-
женерно-педагогические кадры», определявшая перспективы развития 
соответствующего образования на 1991–2000 гг. в условиях радикальных 
реформ и резкого снижения госфинансирования вузов и других учрежде-
ний профессионального образования, позволила в целом сохранить инер-
цию развития, накопленную за 1980-е гг., одновременно адаптируя обра-
зовательную деятельность под изменившиеся условия. С 1994/1995 учеб-
ного года был введен в действие Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования. За период с 1994 по 1996 г. 
разработаны государственные образовательные стандарты высшего ППО. 

Между тем негативные тенденции в кадровом обеспечении деятель-
ности ПТУ сохранялись. По состоянию на 1 января 1996 г. в 4091 ПТУ 
страны трудились 154 777 руководящих работников и педагогов. Высшее 
образование имели 53,9% из них, в том числе высшее ППО – лишь каж-
дый пятый специалист. 

Параллельно с обновлением и совершенствованием образовательных 
госстандартов разрабатывалась новая целевая комплексная программа 
на 1997–2001 гг. «Профессионально-педагогические кадры России». Она 
заменила принятую ранее программу «Инженерно-педагогические кадры» 
и включала ряд задач, направленных на обеспечение устойчивого спроса 
на профессионально-педагогические кадры на рынке труда: обеспечить 
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хозяйственный механизм функционирования и развития системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кад-
ров НПО, способствующий повышению их престижа в обществе; усовер-
шенствовать механизм нормативно-правового обеспечения деятельности 
кадров профессиональной школы, рационально регулирующий их де-
ятельность, расширяющий предприимчивость, освобождающий от мелоч-
ной опеки; создать систему мотивационного обеспечения и стимулирова-
ния деятельности профессионально-педагогических кадров, направлен-
ную на развитие их профессионально-психологического потенциала. Про-
блемы, возникшие на пути реализации этих задач, хорошо известны [27–
29]. Ключевая из них – противоречие между привязкой развития учреж-
дений профтехобразования к нуждам регионов и конкретных «заказчи-
ков» (субъектов рынка) и принципиально общегосударственным характе-
ром развития ППО, ориентированного на подготовку кадров для последу-
ющей подготовки кадров – что делает крайне проблематичной ориента-
цию на изменчивую рыночную конъюнктуру. 

Данная привязка значительно усилилась при переходе НПО и СПО 
в региональное подчинение. В 2003 г. в ведение региональных минис-
терств образования переданы учреждения НПО, с 2004 г. начат перевод 
под их юрисдикцию организаций СПО. Основным финансовым ресурсом 
для указанных образовательных структур стали средства региональных 
бюджетов. Доля внебюджетных источников в финансировании системы 
СПО на протяжении последних лет неуклонно сокращалась (с 21,9% 
в 2007 г. до 16,3% в 2015 г.), при том что и региональным властям не уда-
лось удержать финансирование собственных систем СПО даже на преж-
нем уровне. Наряду с процессом оптимизации сети образовательных уч-
реждений это привело к значительному сокращению корпуса их препода-
вателей и мастеров: 252,7 тыс. человек в 2000 г., 258,8 тыс. – в 2005 г., 
198,3 тыс. – в 2010 г. и только 156,8 тыс. – в 2015 г. 

В описанных условиях в постсоветский период СИПИ – первому 
профессионально-педагогическому вузу страны – необходимо было не 
просто выжить, но и взять на себя задачу по определению новых конту-
ров ППО. В декабре 1993 г. решением коллегии Госкомвуза и Министер-
ства образования России СИПИ был переименован в Уральский государ-
ственный профессионально-педагогический университет (УГППУ), УМО 
по ИПС реорганизовано в учебно-научно-методическое объединение по 
профессионально-педагогическому образованию (УНМО по ППО). 

В 1997 г. УНМО по ППО стало называться учебно-методическим 
объединением высших и средних профессиональных учебных заведений 
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по профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО). 
К 2000 г. оно включало 71 вуз и 55 техникумов (колледжей). В соответ-
ствии с постановлением президиума Российской академии образования 
от 29 ноября 2000 г. в Екатеринбурге на базе УГППУ было создано Ураль-
ское отделение Российской академии образования (УрО РАО). 27 ноября 
2001 г. приказом Министерства образования РФ УГППУ было присвоено 
наименование «Российский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет». РГППУ продолжил возглавлять УМО по ППО, в кото-
рое в 2004 г. входило 105 вузов и 83 колледжа (техникума). 

В РГППУ была спроектирована комплексная программа развития ППО 
«Профессионально-педагогические кадры России», ориентированная на со-
вершенствование подготовки квалифицированных профессионально-педа-
гогических кадров через вариативные и разноуровневые системы. В услови-
ях модернизации и реструктуризации высшего профессионального образо-
вания очень важно не наломать дров и не выплеснуть с водой ребенка. Лю-
бое решение должно быть рассмотрено многоаспектно. 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 
2016–2020 гг. РГППУ стал участником проекта «Внедрение компетентностно-
го подхода при разработке и апробации основных профессиональных обра-
зовательных программ подготовки педагогических кадров для системы СПО 
уровня бакалавриата и магистратуры в рамках укрупненной группы нап-
равлений подготовки “Образование и педагогические науки” по направле-
нию подготовки “Профессиональное обучение (по отраслям)”». 

На современном этапе научные и методические центры ППО, явля-
ющиеся структурами Российской академии образования на базе РГППУ и 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена, и ведущие отраслевые вузы (РГАУ – МСХА) играют ключевую роль 
в решении принципиальных задач модернизации системы професси-
онального образования для придания ему многоцелевого, многофункци-
онального и модульного характера. Важнейшими задачами на пути к это-
му являются: 

● создание учебно-методической базы и обеспечение кадрового потен-
циала учреждений СПО для продвижения обучения в цифровом формате; 

● обобщение мирового опыта развития в данной области и выявле-
ние возможности его применения в российских условиях; 

● координация планов развития подготовки квалифицированных 
кадров рабочих и служащих, специалистов среднего звена новой форма-
ции с учетом состояния рынка труда и спроса предприятий; 
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● стандартизация и сертификация учебного контента и практик уч-
реждений СПО и ДПО; 

● совершенствование технологий инклюзивного образования; 
● повышение транспрофессионального потенциала учебных планов 

и программ. 
В решении этих и других задач должна сохраняться генеральная 

для ППО идея интеграции отраслевой и психолого-педагогической подго-
товки, позволяющая обучать профессионально мобильных специалистов 
необходимой в современных условиях квалификации [25, c. 119]. 

Обсуждение 
Прежде всего хотелось бы выразить признательность всем коллегам, 

занимающимся проблемами истории отечественного профессионально-тех-
нического и профессионально-педагогического образования. Их выводы 
имеют далеко не только теоретический, узконаучный характер, представ-
ляя потенциальную базу для формирования подлинно научных основ прак-
тической политики государства в области развития профессионального об-
разования. Но научная истина, как известно, требует дискуссионной про-
верки. Дискуссионную часть статьи хотелось бы начать с тезиса одного из 
ведущих отечественных специалистов в области истории и теории ППО 
Л. З. Тенчуриной: «Система специально(профессионально)-педагогического 
образования, осуществляющая начиная с 1920 г. подготовку преподавате-
лей политехнических и специальных дисциплин и мастеров производствен-
ного обучения, складывалась в основном под влиянием потребностей про-
фессионально-технической школы на том или ином временном отрезке 
и являлась в основе своей эмпирической» [30, с. 3]. Думается, данный тезис 
в целом верен, но нуждается в уточнении. Именно так, с учетом, прежде 
всего, специфических потребностей системы профтехобразования на каж-
дом этапе ее истории система обеспечения ее педагогическими кадрами 
должны была бы складываться в идеале. Материалы настоящей статьи убе-
дительно показывают, что далеко не на всем протяжении последнего столе-
тия выстроенная система подготовки педагогических кадров специально 
для профтехобразования вообще существовала или играла роль основного 
источника пополнения его педагогического корпуса. Применительно к пе-
риоду 1920–1930-х гг. можно говорить о возникновении первых, достаточ-
но нестабильных элементов такой системы. В меньшей степени данная 
проблема являлась острой в период форсированной индустриализации, по-
рождавшей потребность в подготовке большого количества рабочих массо-
вых квалификаций. Более острой и даже критической она становится 
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в связи с увеличившейся динамикой технического прогресса, освоением 
новых отраслей и технологий, ростом уровня грамотности контингентов 
учащихся и требований к их выпускной квалификации. Что же касается, 
например, периода 1920–30-х гг., на наш взгляд, ближе к истине точка зре-
ния известного уральского историка С. П. Постникова о том, что в это вре-
мя еще не сложилось общегосударственной системы формирования инже-
нерно-педагогических кадров. 

Одну из «первопричин» этого автор ряда работ по истории профтех-
образования Б. А. Соколов видел в том, что «отсутствовала разработанная 
теория как в области высшего инженерно-педагогического, так и профес-
сионально-технического образования» [19, с. 5]. Первая часть данного те-
зиса также требует уточнения. Он верен только в том случае, если имеет-
ся в виду официально одобренная, нормативно оформленная теория. Ес-
ли же речь идет о теории в принципе, то следует признать правоту 
В. А. Федорова, постулировавшего, что первые научные разработки проб-
лем ППО относятся к началу 1920-х гг., когда были осуществлены плодо-
творные попытки определения содержания и организационных подходов 
к обучению, установления перечня обязательных требований к профес-
сионально-педагогическому работнику, к уровню его педагогической 
и производственной квалификации. Исследователь подчеркивает, что ряд 
идей С. Е. Гайсиновича (1928) и Н. М. Барбашова (1931), относившихся к 
созданию специализированных педагогических (профессионально-педаго-
гических) институтов как основной организационной формы подготовки 
педагогов профессионального обучения и требований к владению профес-
сией по профилю производственной подготовки, актуальны и в насто-
ящее время [22, с. 96]. 

Отсутствие внимания к идеям теоретиков ППО и, как следствие, от-
сутствие полноценной системы ППО (включая и высшее образование) 
привело к тому, что и на этапе существования системы Государственных 
трудовых резервов, и после ее преобразования в систему профессиональ-
но-технического образования партийно-государственные органы вынуж-
дены были использовать в качестве важнейшего источника комплектова-
ния педагогических кадров профтехобразования практику администра-
тивно-командного «подбора», когда по решению этих органов предпри-
ятия, учреждения образования и культуры направляли на работу в ПТУ 
определенное количество квалифицированных рабочих или сотрудников. 
Такая мера рассматривалась как вынужденная уже в советское время. 
Тем более дискуссионным представляется сформулированный в 2001 г. 
серьезным уральским исследователем А. А. Сердюковым тезис о том, что 
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«этот метод был достаточно прост и потому устраивал все стороны, завя-
занные в решении данной проблемы, включая Союзный и Республикан-
ский главки профтехобразования» [20, с. 25]. Говоря о всех «завязанных 
в решении данной проблемы сторонах», А. А. Сердюков почему-то выпус-
кает из вида самую заинтересованную – тех самых административно 
«отобранных» для работы в профтехобразовании. Насколько велика была 
их последующая мотивация, как они были в реальности подготовлены 
к обучению непростого контингента училищ и действительно ли, как счи-
тает уважаемый ученый, «давали будущим рабочим не только практичес-
кие навыки, но и нечто большее – уважение к человеку труда»? Вопросы 
эти не риторические, и на них довольно просто ответить хотя бы на осно-
вании данных о текучести подобных педагогических кадров из системы 
профтехобразования. 

Выводы 
1. В период 1920–1930-х гг. возникли первые, довольно нестабиль-

ные элементы системы профессионально-педагогического образования, 
его концептуальные основы наметились только в виде дискутируемых 
идей. К сожалению, в этот период государственные органы не оценили их 
важности и не выработали целостной политики в области развития ППО. 

2. Становление ППО началось с 1943 г., когда для обслуживания 
впервые возникшей общегосударственной системы обучения молодых ра-
бочих кадров – Государственных трудовых резервов – из всего спектра 
существовавших ранее форм подготовки педагогических кадров был из-
бран и в дальнейшем получил устойчивое развитие основной тип учебных 
заведений – индустриально-педагогические техникумы. Они не стали 
в силу недостаточного внимания государства к обсуждаемой проблеме 
единственным или даже главным источником пополнения преподава-
тельского корпуса, но именно благодаря их существованию в конце   
1970-х гг. стало возможным «достраивание» системы ППО до логического 
завершения в виде появления в ней собственного вуза. 

3. С преобразованием Государственных трудовых резервов в систе-
му профтехобразования, созданием начиная с конца 1960-х гг. средних 
профессионально-технических училищ данная система перестала быть 
«тупиковой», открывая возможность выпускникам без дополнительной 
подготовки продолжать обучение в учебных заведениях среднего и выс-
шего профессионального образования. Однако при этом профессиональ-
но-техническое образование парадоксальным образом не стало в силу ря-
да причин рассматриваться молодежью как социальный лифт, что поро-
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дило ряд новых проблем – трудности с выполнением планов набора, сни-
жение качества контингентов обучающихся, ухудшение дисциплины и мо-
рального климата – объективно складывавшихся негативных реалий, к кото-
рым педагоги не всегда были готовы. 

4. Преобразование всех ПТУ в единый тип – средние профессио-
нально-технические училища в 1980-е гг. – повышало требования ко все-
му составу преподавателей и мастеров производственного обучения. 
К этому времени уже появились адекватные формы подготовки профес-
сионально-педагогических кадров, обладающих инженерным и педагоги-
ческим мастерством, сочетающимся с высокой рабочей квалификацией. 

5. Создание индустриально-педагогического института в Свердловске 
означало завершение процесса формирования целостной системы ППО, спо-
собной готовить педагогические кадры требуемой квалификации, обобщать 
и систематизировать собственный опыт, формулировать на научной основе 
теоретические основания соответствующего вида образования. 

6. Изучение истории развития профессионально-технического и про-
фессионально-педагогического образования в контексте советской модер-
низации показывает, что одной из главных ее ошибок являлось пренебре-
жение к ключевой фигуре, от которой зависит успех любой модерниза-
ции, – к человеку. Никакие успехи в развитии материальных сил обще-
ства не будут иметь устойчивого характера без концентрации усилий на 
развитии человеческого капитала. История ППО в советский период яв-
ляется примером, показывающим цену государственного небрежения 
в данном вопросе. 

7. Реформа 2012 г. не сняла, а только замаскировала острые пробле-
мы обучения квалифицированных рабочих кадров. Сокращение объемов 
подготовки квалифицированных работников и, в меньшей степени, спе-
циалистов среднего звена представляет угрозу национальной безопаснос-
ти страны. Ключевое значение для ее устранения имеет дальнейшее про-
дуктивное развитие профессионально-педагогического образования. Пред-
ставленные нами предложения – лишь варианты решения проблемы: не-
обходима серьезная дискуссия в научном и профессиональном сообще-
стве по данному поводу. На наш взгляд, выход из сложной ситуации нуж-
но искать не в теориях, а в отечественной практике, в первую очередь 
последнего столетия истории профессионального образования России и, 
разумеется, с учетом лучших зарубежных достижений в этой области. 
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● Постраничные сноски оформляются также в гарнитуре Times New Roman, 
шрифт – 10 пунктов. 

● Диаграммы, схемы и графики должны быть предоставлены в исходном 
варианте в форматах MS Excel или MS Visio и высланы в отдельных файлах. 
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● Рисунки черно-белые и цветные, без полутонов, в векторных форматах 
WMF, EMF, CDR, AI, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешени-
ем не менее 300 точек / дюйм, в реальном размере. 

● Формулы набраны только в программе MathType. Линейные формулы 
(не «многоэтажные») набраны с клавиатуры (не в математическом редакторе). 

Компоновка текста 
1. УДК … (см. справочник УДК: http://teacode.com/online/udc/) (шрифт – 

12 пунктов, светлый прямой, выравнивание по левому краю) 
2. Название статьи … (прописными буквами, шрифт – 14 пунктов, полу-

жирный прямой, выравнивание по центру). 
Формулировка названия должна быть информативной и привлекательной: 

необходимо, чтобы она кратко (не более чем в 10 словах, включая предлоги и со-
юзы), но точно отражала содержание, тематику и результаты проведенного иссле-
дования, а также его уникальность. 

3. Инициалы имени, отчества (если оно есть) и фамилия автора (рус-
скоязычный вариант) (шрифт – 14 пунктов, полужирный прямой, выравнивание 
по правому краю) 

4. Место работы автора (название организации), город, страна (русско-
язычный вариант), адрес электронной почты (шрифт – 12 пунктов, светлый 
курсив, выравнивание по правому краю). 

У соавторов, работающих в одной организации, ее название не дублируется. 
Образец оформления: 
Х. Х. Хххххххх 
Красноярский государственный педагогический университет, Красноярск, 

Россия. 
E-mail: хххххххххххх 
Х. Х. Ххххххххх1, Х. Х. Хххххх2 

Гданьский университет физической культуры и спорта, Гданьск, Польша. 
E-mail: 1хххххххххххх; 2хххххххххххх 
5. Аннотация. … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, вырав-

нивание по ширине страницы). Объем аннотации 250–400 слов. 
Аннотация – сжатое реферативное изложение содержания публикации. Со-

держательные компоненты аннотации не должны дублировать друг друга. 
Структура аннотации (все структурные части оформляются с нового абзаца): 
Введение. … (предыстория предпринятого автором исследования: актуаль-

ность проблемы, причины ее возникновения и обоснование необходимости поиска 
ее решений). 

Цель. … (краткое формулирование теоретической или практической задачи, 
которую намеревался решить автор). 

Методология, методы и методики. … (описание инструментария исследования). 
Результаты. … (последовательное структурированное изложение промежу-

точных и конечных итогов исследования с вытекающими из них выводами). 
Научная новизна. … (реальный вклад исследования в развитие теории педа-

гогики и образования, а также смежных с ними научных отраслей). 
Практическая значимость. … (прикладные аспекты исследования, возмож-

ности практического использования его результатов). 
6. Ключевые слова. … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, 

выравнивание по ширине страницы) – 5–10 основных использующихся в публика-
ции терминов и понятий (слов или словосочетаний). 

Ключевые слова – инструмент поиска информации потенциальными читате-
лями статьи, поэтому список таких слов должен быть полным и одновременно ла-
коничным и точным. 
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7. Благодарности. … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, 
выравнивание по ширине страницы) – указываются организации, оказавшие фи-
нансовую поддержку исследования, и люди, помогавшие подготовить статью. Хо-
рошим тоном считается выражение признательности анонимным рецензентам. 

8. Для цитирования: … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, вы-
равнивание по ширине страницы) – дается библиографическое описание статьи (под-
робнее о правилах библиографических описаний см. п. 17). Образец оформления: 

Для цитирования: Хххххххх Х. Х. Хххххххххх хххххх ххххххххххх // Обра-
зование и наука. 20ХХ. Т. …, № …. С. …–…. DOI: … 

Далее пп. 2–8 дублируются на английском языке. Для статей на английском 
языке последовательность обратная: сначала оформляется англоязычный вари-
ант – пп. 9–15, потом следует его аналог на русском языке – пп. 2–8. 

9. Англоязычный вариант названия статьи (шрифт – 14 пунктов, полужир-
ный, прямой, выравнивание по центру) 

10. Англоязычный вариант инициалов имени, отчества (если оно есть) и фа-
милии автора (шрифт – 14 пунктов, полужирный, прямой, выравнивание по пра-
вому краю) 

11. Англоязычный вариант наименования места работы, города, страны, 
адрес электронной почты (шрифт – 12 пунктов, светлый курсив, выравнивание по 
правому краю) 

У соавторов, работающих в одной организации, ее название не дублируется. 
Образец оформления: 
Х. Х. Хххххххх 
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasno-

yarsk, Russia. 
E-mail: хххххххххххх 
Х. Х. Ххххххххх1, Х. Х. Хххххх2 

Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland. 
E-mail: 1хххххххххххх; 2хххххххххххх 
12. Аbstract. – аннотация на английском языке (шрифт – 12 пунктов, пря-

мой, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы) 
Abstract. Introduction. (предыстория предпринятого автором исследования: 

актуальность проблемы, причины ее возникновения и обоснование необходимости 
поиска ее решений) … 

Aim. (цель) … 
Methodology and research methods. (методология, методы и методики иссле-

дования) … 
Results. (результаты) … 
Scientific novelty. (научная новизна) … 
Practical significance. (практическая значимость) … 
13. Keywords: … – ключевые слова на английском языке (шрифт – 12 пун-

ктов, прямой, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы) 
14. Acknowledgements. – благодарности на английском языке (шрифт – 

12 пунктов, прямой, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине стра-
ницы) 

15. For citation (Для цитирования): … (шрифт – 12 пунктов, прямой, 
межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы) – дается библио-
графическое описание статьи (подробнее о правилах библиографических описа-
ний см. п. 18). 

Образец оформления: 
For citation: Author A. A., Author B. B. Title of article. The Education and Sci-

ence Journal. 20ХХ; 5 (21): …–…. DOI: … 
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16. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ. Объем – не менее 20, но не более 35 страниц, 
включая таблицы, рисунки и список использованных источников (шрифт – 
14 пунктов, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине страницы). 

Рукопись (основной текст) статьи может быть представлена на русском  или 
английском языке. Основной текст должен быть разбит на разделы, которым сле-
дует дать краткие заголовки. Структурирование текста может зависеть от направ-
ленности (эмпирической или теоретической) исследования. Эмпирические исследо-
вания должны соответствовать формату IMRAD. Теоретические исследования мо-
гут иметь авторскую логику изложения, в соответствии с порядком обсуждения 
проблемы аргументации. 

Основной текст эмпирического исследования излагается на русском или ан-
глийском языках в следующей последовательности: 

1) Введение (Introduction); 
2) Обзор литературы (Literature Review); 
3) Материалы и методы (Materials and Methods); 
4) Результаты исследования и обсуждение (Results и Discussion); 
5) Заключение (Conclusion). 
Все части требуется выделять соответствующими подзаголовками и изла-

гать в данных разделах релевантную информацию. 
1) Введение (1–2 стр.) должно содержать информацию, позволяющую читате-

лю понять ценность представленного в статье исследования без дополнительного обра-
щения к другим источникам. Прежде всего, следует обозначить общую тему работы, 
актуальность поднимаемой научной проблемы, ее связь с современными задачами; 
важность поиска ее решения для развития определенной отрасли науки или практи-
ческой деятельности. Далее раскрывается теоретическая и практическая значимость 
работы с указанием вопросов, на которые пока нет четких научно обоснованных отве-
тов и которые собирается рассмотреть автор(ы). Кроме того, в вводной части должна 
быть заявлена главная идея публикации: она может заключаться в существенном от-
личии авторской позиции от имеющихся представлений о проблеме или в намерении 
дополнить / углубить известные подходы к ней. Уместно обратить внимание на новые 
для научного поля факты, обнаруженные закономерности, сформулировать предвари-
тельные выводы и / или рекомендации. В завершение формулируется цель статьи, 
вытекающая из поставленной научной проблемы. 

2) Обзор литературы (1–2 стр.). Необходимо описать основные исследова-
ния и публикации, на которые опиралась работа автора, историю проблемы и сов-
ременные взгляды на нее, трудности ее разработки; выделить в общей проблеме 
аспекты, освещающиеся в статье. Желательно рассмотреть 20–25 источников 
(часть которых должна быть англоязычной) и сравнить взгляды авторов. 

3) Материалы и методы (1–2 стр.). Описываются особенности организации 
проведенного исследования: его методологическая база, использованные автором 
методы (эксперимент, моделирование, опрос, тестирование, наблюдение, анализ, 
обобщение и т. д.) и методики с обоснованием их выбора. Приводятся подробные 
сведения об объекте изучения. Указываются место, время и последовательность 
выполнения работы, а также применявшийся дополнительный инструментарий 
(программное обеспечение, аппаратура и пр.). 

4) Результаты исследования и их обсуждение – основной раздел публика-
ции, цель которого – при помощи анализа, обобщения и других методов обработки по-
лученных научным путем достоверных данных аргументированно доказать рабочую 
гипотезу (гипотезы). Описание результатов исследования должно быть логичным, по 
возможности кратким, но одновременно полным и достаточным для того, чтобы мож-
но было убедиться в обоснованности сделанных автором выводов. Систематизирован-
ный аналитический и статистический материал может быть представлен в виде «дока-
зательств в свернутом виде»: таблиц, графиков, схем и рисунков. Однако иллюстра-
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ции, с одной стороны, должны быть органичной, естественной частью общего рассуж-
дения и сопровождаться необходимыми комментариями; с другой стороны, они не 
должны просто дублировать имеющуюся в тексте информацию. Все названия рисун-
ков, графиков, таблиц, схем и т. д. оформляются на русском и английском 
языках. Полученные результаты желательно сопоставить с данными других научных 
работ в изучаемой области: такое сравнение подтвердит объективность выводов авто-
ра и научную новизну исследования. 

5) Заключение. При подведении итогов в сжатом виде повторяются глав-
ные мысли основной части статьи, но не дословно, а в перефразированном виде 
при сохранении того же смысла утверждений. Необходимо соотнести полученные 
результаты с указанными в начале работы ее целью и гипотезой. На основе сумми-
рования изложенного в статье материала даются рекомендации по его использова-
нию, делаются конечные выводы, выдвигаются предложения и намечаются на-
правления дальнейших научных поисков в обсуждаемой области. Уместно подчер-
кнуть научную и практическую значимость проведенного исследования и спрогно-
зировать возможные варианты развития или решения проблемы. 

17. Список использованных источников на русском языке – 20–40 пуб-
ликаций, из них не менее 40% зарубежных, изданных после 2010 г. Список фор-
мируется в соответствии с последовательностью упоминания источников 
в тексте статьи (шрифт – 12 пунктов, прямой, межстрочный интервал – 1, вы-
равнивание по ширине страницы). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЫЛКИ ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬСЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОВЕРЯЙТЕ!!! 

В тексте статьи ссылки на использованные источники следует указывать 
арабскими цифрами согласно порядковому номеру в указанном списке. Номер 
ссылки и страницы цитируемого источника заключаются в квадратные скобки. 

Источники в списке не должны повторяться! При повторных обращениях 
к одному и тому же источнику используется уже присвоенный выше номер ссылки. 

ВНИМАНИЕ: В списке источников нежелательны ссылки на диссертации 
и авторефераты диссертаций, так как они расцениваются как рукописи и не яв-
ляются печатными источниками. Авторам рекомендуется ссылаться на оригиналь-
ные статьи диссертантов по теме диссертационной работы. 

Если ссылки на диссертации и авторефераты необходимы, их, как 
и ссылки на документы и издания, не имеющие авторства, следует офор-
млять в виде сносок в тексте статьи. 

Примеры оформления литературы на русском языке 
1. Белякова Е. Г. Смыслоориентированная педагогическая позиция // Педа-

гогика. 2008. № 2. С. 49–54. 
2. Загвязинский В. И. Наступит ли эпоха Возрождения? Стратегия иннова-

ционного развития российского образования. 2-е изд. Москва: Логос, 2015. 140 с. 
3. Загвязинский В. И. Стратегические ориентиры развития отечественного 

образования и пути их реализации // Образование и наука. 2012. № 4 (93). С. 3–
16. DOI: 10.17853/1994–5639–2012–4-3–16 

4. Platonova R. I., Levchenkova T. V., Shkurko N. S., Cherkashina A. G., Kolo-
deznikova S. I., Lukina T. N. Regional Educational Institutions With in Modern System 
of Education // IEJME-Mathematics Education. 2016. № 11 (8). Р. 2937–2948. 

5. Мухорьянова О. А., Недвижай С. В. Роль образовательных учреждений 
в развитии идеи социального предпринимательства среди молодежи [Электрон. 
ресурс] // Вестник Северо-кавказского гуманитарного института. 2015. № 3 (15). 
Режим доступа: http://www.skgi.ru/userfiles/file/%e2%84% 96%203(15).pdf (дата 
обращения: 18.02.2016). 
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6. Еремин Ю. В., Задорожная Е. И. Виртуальное обучение иностранному 
языку как один из способов решения проблемы компьютерной зависимости млад-
ших школьников // Герценовские чтения. Иностранные языки: материалы межву-
зовской научной конференции, 14–15 мая 2015 г. Санкт-Петербург: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2015. С. 265–266. 

18. Список литературы на английском языке (REFERENCES) 

Структура библиографических описаний на английском языке в References 
отличается от предписанной российским ГОСТом. При оформлении References сле-
дует придерживаться Ванкуверского стиля (Vancouver bibliographic style: 
http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver). 

Названия сборников, журналов и других периодических изданий в описа-
ниях статей выделяются курсивом и не отделяются знаком //, как в русскоязыч-
ном варианте. 

Примеры оформления литературы на английском языке 

Описание статьи 
Format: Author A. A., Author B. B., Author C. C., Author D. D. Title of article. 

Title of journal. Date of publication Year Month (первые три буквы названия месяца) 
Date (далее сокр. YYYY Mon (abb.) DD); volume, number (issue number): pagination 
(page numbers). 

(Формат: Автор А. А., Автор Б. Б., Автор В. В. Название статьи. Название 
журнала. Дата публикации (год или год, месяц, число); том, номер выпуска: номе-
ра страниц.) 

Examples (Примеры): 
Efimova S. A. Academic and professional qualifications of graduates of the sys-

tem of secondary vocational education. Obrazovanie i nauka = The Education and Sci-
ence Journal. 2016; 5 (134): 68–82. (In Russ.) 

Horsburgh M., Ladmin R., Williamson E. Multiprofessional learning: The attitu-
des of medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Blackwell Science 
Ltd MEDICAL EDUCATION. 2001; 35 (9): 876–883. 

Описание статьи из электронного журнала 
Format: Author A. A., Author B. B. Title of article. Title of Journal [Internet]. Da-

te of publication YYYY Mon (abb.) DD [cited (указывается дата обращения к источни-
ку) YYYY Mon (abb.) DD]; volume, number (issue number): pagination (page numbers). 
Available from: URL 

(Формат: Автор А. А., Автор Б. Б., Автор В. В. Название статьи. Название 
журнала [Internet]. Дата публикации (год или год, месяц, число [YYYY Mon (abb.) 
DD]); номер выпуска: страницы. Available from: интернет-адрес). 

Examples (Примеры): 
Demenchuk P. Yu. Educational cluster as an institutional system for the integ-

ration of education. Integracija obrazovanija = Integration of Education [Internet]. 2013 
[cited 2019 Apr 17]; 4. Available from: http://cyberleninka.ru/article/n/obrazova-
telnyy-klaster-kak-institutsionalnaya-sistema-integratsii-obrazovaniya (In Russ.) 

Moscovici S. Social representations theory: A new theory for media research. 
Nordicom Review [Internet]. 2011 [cited 2019 Sep 8]; 32 (2): 3–16. Available from: 
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=47ul3e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B% 
3B&text=&etext=5277.0pQXZvh0d 
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Описание материалов конференций 
Format: Author A. A. Title of paper. In: Title of book. Proceedings of the Title of 

the Conference; Date of conference; Place of Conference. Place of publication: Publis-
her's name; Year of Publication. Pagination (page numbers). 

(Формат: Автор А. А. Название статьи. In: Название сборника. Материалы 
конференции (название конференции); дата конференции; место ее проведения. 
Место издания: Издательство; год публикации. Стр. (количество страниц в сборни-
ке или номера страниц). 

Examples (Примеры): 
Markic S., Eilks I. A mixed methods approach to characterize the beliefs on sci-

ence teaching and learning of freshman science student teachers from different science 
teaching domains. Ed. by Taşar M. F. & Çakmakci G. In: Contemporary Science Educa-
tion Research: Teaching. A Collection of Papers Presented at ESERA 2009 Conference; 
2010; Ankara, Turkey. Ankara, Turkey: Pegem Akademi; 2010. р. 21–28. 

Rosov N. H. Mathematics course of secondary school: Today and the day after 
tomorrow. In: Zadachi v obuchenii matematike: teoriya, opyt, innovatsii. Materialy Vse-
rossiyskoy nauch.-prakt. konf. = Problems in Teaching Mathematics: Theory, Experience, 
Innovation. Materials of All-Russian Scientific Practical Conference; Vologda; 2007. Vo-
logda: Publishing House Rus’; 2007. p. 6–12. (In Russ.) 

Описание материалов конференций (Интернет) 
Format: Author A. A. Title of paper. In: Title of Conference [Internet]; Date of 

Conference; Place of Conference. Place of publication: Publisher's name; Date of Publi-
cation [YYYY Mon (abb.) DD]; pagination (page numbers). Available from: URL 

(Формат: Автор А. А. Название статьи. In: Название конференции [Internet]; 
дата конференции; место проведения конференции. Место издания: Издательство; 
год публикации [cited (указывается дата обращения к источнику) YYYY Mon (abb.) 
DD]; страницы. Available from: интернет-адрес)… 

Examples (Примеры): 
Bespalova N. R. Parents’ attitude to preschool education and upbringing quality. In: 

Lichnost’, sem’ja i obshhestvo: voprosy pedagogiki i psihologii: sb. st. po materialam XV 
mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ch. II. Novosibirsk: SibAK, 2012 = XV International Conferen-
ce on Personality, Family and Society: Issues of Pedagogy and Psychology [Internet]; 2012; 
Novosibirsk. Novosibirsk: Publishing House SibAK; 2012 [cited 2017 May 17]; 400 p. Ava-
ilable from: http://sibac.info/conf/pedagog/xv/27821 (In Russ.) 

Potocnik J. European Technology Platforms: Making the Move to Implementati-
on. In: Conference on Social Sciences and Humanities – European Parliament. Seminar 
with Industrial Leaders of European Technology Platforms [Internet]; 2005 Dec 16; 
Brussels. Brussels [cited 2016 Dec 10]. Available from: https://ec.europa.eu/ europe-
an-technology-platforms-makingmove-implementation 

Описание книги (монографии, сборники) 
Format: Author A. A. Title of book. Number of edition [if not first]. Place of Publi-

cation: Publisher; Year of publication. Pagination (page numbers). 
(Формат: Автор А. А. Название книги. Номер издания (если не первое изда-

ние). Место издания: Издательство; год публикации. Стр. (количество страниц 
в книге или номера страниц). 

Examples (Примеры): 
Khotuntsev Y. L. Tehnologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie i tehnologic-

heskaja kul'tura shkol’nikov = Technology and environmental education, and technolo-
gical culture of students. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.) 
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Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cam-
bridge: Cambridge University Press; 2011. 290 p. 

 

Описание книги, размещенной в сети Интернет 
Format: Author A. A. Title of book [Internet]. Place of Publication: Publisher; Ye-

ar published [cited (указывается дата обращения к источнику) YYYY Mon (abb.) DD]. 
Pagination (page numbers). Available from: URL … DOI: (if available) 

(Формат: Автор А. А. Название книги [Internet]. Место издания: Издатель-
ство; год публикации [cited (указывается дата обращения к источнику) YYYY Mon 
(abb.) DD]. Стр. (количество страниц в книге или номера страниц). Available from: 
интернет-адрес. DOI: (если есть) 

Examples (Примеры): 
Maslow A. G. Motivacija i lichnost’ = Motivation and personality [Internet]. Mos-

cow: Publishing House Direkt-Media; 2008 [cited 2019 May 20]. 947 p. Available from: 
https://litra.pro/motivaciya-i-lichnostj/maslou-abraham/read# (In Russ.) 

Bainbridge W. S. Technological determinism in construction of an online society. 
Virtual Sociocultural Convergence [Internet]. New York: Springer; 2016 [cited 2018 Feb 10]. 
р. 25–43. Available from: https://doi.org/10.1007/ 978–3–319–33020–4_2 

19. Авторская справка на русском языке 

Информация об авторе (авторах): 
Ф.И.О. полностью – ученые степень и звание, должность, полное название 

организации, в которой работает автор; ORCID ID, Researcher ID (если есть); город, 
страна. E-mail:... 

20. Вклад соавторов. (рекомендуется указать, если авторов несколько) 
Порядок описания фактического участия в выполненной работе соавторы 

статьи определяют самостоятельно. 
21. Авторская справка на английском языке 
Information about the author(s): 
………………. (оформляется аналогично русскому варианту) 
22. Contribution of the author(s): (вклад соавторов на английском языке) 
………………. (оформляется аналогично русскому варианту) 
При предъявлении статьи авторы должны подтвердить ее соответ-

ствие нижеследующим требованиям. 
1. Статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рас-

смотрения и публикации в другом журнале. 
2. Файл со статьей представлен в формате документа Microsoft Word. 
3. Приведены полные интернет-адреса для ссылок там, где это необходимо. 
4. Основной текст набран с полуторным межстрочным интервалом, шриф-

том в размере 14 пунктов; для выделений использован курсив, а не подчеркива-
ние (за исключением интернет-адресов); все иллюстрации, графики и таблицы 
расположены в соответствующих местах текста, а не в конце документа. 

5. Текст соответствует всем остальным, в том числе библиографическим 
требованиям, перечисленным в Правилах для авторов, размещенных на странице 
«О журнале». 

 
В случае несоблюдения перечисленных выше требований  

рукопись будет отклонена редакцией 
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AUTHOR GUIDELINES 

Submitting articles 
Authors are requested to submit their manuscripts as a single file via e-mail 

attachment to editor@edscience.ru. 
The email should contain the author’s mobile phone and e-mail address. Rece-

ipt will be confirmed by an automatically generated notification. 
The Journal accepts for consideration manuscripts written either in Russian or 

in English. The submitted papers must present original research of fundamental or 
applied character and correspond to the Journal’s scope. 

The submitted articles should include the following essential components: 
– Clear identification of the research purpose and its relevance to current scien-

tific issues; 
– Extensive analysis of previous research in the field; 
– Detailed presentation of research materials and research findings; 
– Research conclusions and implications for further research. 
Formatting requirements: 
● File format – MS Word (*.rtf); 
● Font – Times New Roman; 
● Font size – 14 pt; 
● Spacing – 1.5 lines; 
● Paragraph indention – 1.27 cm; 
● Margins – 2 cm; 
● Alignment – justified; 
● Hyphenation mode – automatic; 
● Emphasis – italic or bold; 
● Text references – in square brackets with a reference number and quoted page 

number; 
● Hyphens – distinguished from dashes; 
● Dashes and inverted commas to be used consistently throughout text; 
● Type styles and columns are to be avoided; 
● No extra line spaces between paragraphs; 
● Figures – black and white, without halftones, in graphic vector formats, such 

as WMF, EMF, CDR or AI; 
● Raster (bitmap) – in TIFF, JPG formats at a minimum resolution of 300 dots 

per inch (dpi); 
● Diagrams from MS Excel and MS Visio programs should be supplied in origi-

nal file form. 

Text Structure 
1. UDC (refer to the Universal Decimal Classification http://teacode.com/onli-

ne/udc/) (Font size 14, bold, left alignment) 
2. Author information and affiliation (Font size 14, bold, left alignment) 
Author information and affiliation should be presented in the following or-

der: First name, middle name (initial), surname; Institution, city, country. 
Authors’ names should be separated by commas. 
3. Paper title (Font size 14, bold, centre alignment, upper case) 
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The title should be concise and informative (less than 10 words), clearly conve-
ying the essential research findings. 

4. Abstract (Font size 12, justified alignment) 
The abstract plays the role of an enhanced title, providing essential information 

about the article content. 
Abstract structure: 
● Aim(s) 
● Methodology and research methods 
● Results 
● Scientific novelty 
● Practical significance 
The abstract should be between 250 and 400 words in length. 
For purely theoretical works, the abstract can be structured in a more flexible 

manner. For example, the Methodology and research methods section can be substitu-
ted for Approach. 

5. Keywords (Font size 12, justified alignment) 
Keywords are one of the most important factors in the discoverability of scienti-

fic articles indexed in bibliographic databases. The paper should contain a list of 5–
10 keywords, which reflect the research problem, achieved results and applied termi-
nology. 

6. Acknowledgements (Font size 12, justified alignment) 
7. For citation (Font size 12, justified alignment) 
Format: 
For citation: Author A. A., Author B. B. Title of article. The Education and Sci-

ence Journal. 20ХХ; 5 (21): …–…. DOI:  
8. Body text (Font size – 14 points, justified alignment) 
The paper should be between 20-35 pages, including tables, figures and refe-

rences. In some exceptional cases, when the work represents great scientific value, lar-
ger manuscripts can be considered. 

The manuscript (body text) of the article may be presented in Russian or in 
English. The manuscript should be divided into clearly defined sections. Subsections 
should be given a brief heading. Manuscripts should be structured according to whet-
her their subject matter is of an empirical or theoretical nature. Empirical works must 
conform to the IMRAD format, whereas those having a theoretical character may be 
constructed following the relevant logic of argumentation. 

Order of sections in the IMRAD format: 
1) Introduction 
2) Literature Review 
3) Materials and Methods 
4) Results and Discussion 
5) Conclusion 
1) Introduction (1–2 pages) announces the research problem and its relevance 

to current theoretical and practical issues in the field. It establishes the scope and 
context of the research by analysing the most relevant publications on the topic being 
investigated. The Introduction conventionally leads the reader from the general back-
ground information describing the current research focus in the field and specific ter-
minology, through identification of a research problem or gap in the existing knowled-
ge to a statement of the aims and objectives of the paper. It is of importance to high-
light the potential outcomes and implications for further research. 

2) Literature Review (1–2 pages) critically surveys scholarly papers and other 
sources relevant to the problem being investigated. This section is designed to provide 
an overview of literature the author studied while researching the topic and to de-
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monstrate how the work fits within a larger field of study. It is common practice to 
overview no less than 20–40 publications, with the majority of them to be retrieved 
from international English-language sources. 

3) Materials and Methods (1–2 pages) section presents actions taken to study 
the research problem and the rationale behind the application of specific procedures, 
such as observation, survey, test, experiment, analysis and modelling. This informati-
on should be detailed enough for an interested reader to understand the principles 
that allowed the researcher to select, process and analyse data pertaining to the phe-
nomenon under study. This section provides the information by which the overall vali-
dity of the work can be judged. Where the study is aimed at developing a particular 
model, it should be detailed in this section. 

4) Results and Discussion (varies in length depending on the amount of infor-
mation to be presented) reports the findings of the study and provides their evidence-
based interpretation. In this section, the working hypotheses underpinning the study 
are either confirmed or rejected. A comprehensive and objective description of the rese-
arch results allows the reader to follow the logic of argumentation that the author ap-
plied when analysing the obtained data. It is important to be concise and avoid presen-
ting information that is not critical to answering the research question. The research 
findings are conventionally supported by non-textual elements (tables and figures) in 
order to further explicate key results. The most significant results are given critical 
consideration in the text. It is desirable that the results presented in the article be 
compared with those obtained in other studies. Such comparisons can be helpful in 
describing the significance of the study in terms of how its findings fill existing gaps in 
the field. This section is considered to be the most important part of the research pa-
per because it reveals the underlying meaning of the study and formulates a more pro-
found understanding of the research problem under investigation. 

5) Conclusion (2–3 paragraphs) is not a mere summary of research results; 
rather, it is a synthesis of main points. It highlights key findings by noting their impor-
tant theoretical and practical implications. A synthesis of arguments presented in the 
text should be provided to demonstrate how they converge to address the research aim 
stated in the Introduction. Directions for future research should also be outlined. 

9. References (Font size – 12 points, justified alignment) 
References should be formatted according to the Vancouver bibliographic style 

(refer to http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver). 
This implies that: 
● in-text references are given in square brackets using an Arabic numeral; 
● a sequentially numbered reference list providing full details of the correspon-

ding in-text reference is given at the end of the text. 
10. Information about the author(s) (Font size – 12 points, justified alignment) 
Example:  
Anna A. Sokolova – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Department of Mathematics, State Pedagogical University; ORCID: ….. ; Ekaterinburg, 
Russia. E-mail: 00000@mail.ru 

11. Contribution of the author(s) (Font size – 12 points, justified alignment) 
 

Bibliographic description of a journal article (periodicals) 
Format:  
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Author A. A., Author B. B., Author C. C., Author D. D. Title of article. Title of jour-
nal. Date of publication Year Month (Abbreviate months to their first 3 letters) DD; 
volume, number (issue number): pagination (page numbers). 

Examples: 
Efimova S. A. Academic and professional qualifications of graduates of the system 

of secondary vocational education. Obrazovanie i nauka = The Education and Science 
Journal. 2016; 5 (134): 68–82. (In Russ.) 

Horsburgh M., Ladmin R., Williamson E. Multiprofessional learning: The attitudes 
of medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Blackwell Science Ltd 
MEDICAL EDUCATION. 2001; 35 (9): 876–883. 

Bibliographic description of a journal article (periodicals)  
retrieved from the Internet 

Format:  
Author A. A., Author B. B. Title of article. Title of Journal [Internet]. Date of publi-

cation YYYY Mon (abb.) DD [cited YYYY Mon (abb.) DD]; volume, number (issue num-
ber): pagination (page numbers). Available from: URL 

Examples: 
Demenchuk P. Yu. Educational cluster as an institutional system for the integrati-

on of education. Integracija obrazovanija = Integration of Education [Internet]. 2013 [ci-
ted 2019 Apr 17]; 4. Available from: http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyy-
klaster-kak-institutsionalnaya-sistema-integratsii-obrazovaniya (In Russ.) 

Moscovici S. Social representations theory: A new theory for media research. Nor-
dicom Review [Internet]. 2011 [cited 2019 Sep 8]; 32 (2): 3–16. Available from: 
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=47ul3e&from=yandex.ru%3Bse-
arch%2F%3Bweb%3B%3B &text=&etext=5277.0pQXZvh0d-  

Bibliographic description of a conference paper 
Format:  
Author A. A. Title of paper. In: Title of book. Proceedings of the Title of the Confer-

ence; Date of Conference; Place of Conference. Place of publication: Publisher's name; 
Year of Publication. Pagination (page numbers).  

Examples: 
Markic S., Eilks I. A mixed methods approach to characterize the beliefs on scien-

ce teaching and learning of freshman science student teachers from different science 
teaching domains. Ed. by Taşar M. F. & Çakmakci G. In: Contemporary Science Educa-
tion Research: Teaching. A Collection of Papers Presented at ESERA 2009 Conference; 
2010; Ankara, Turkey. Ankara, Turkey: Pegem Akademi; 2010. р. 21–28. 

Rosov N. H. Mathematics course of secondary school: Today and the day after to-
morrow. In: Zadachi v obuchenii matematike: teoriya, opyt, innovatsii. Materialy Vseros-
siyskoy nauch.-prakt. konf. = Problems in Teaching Mathematics: Theory, Experience, In-
novation. Materials of All-Russian Scientific Practical Conference; Vologda; 2007. Volog-
da: Publishing House Rus’; 2007. p. 6–12. (In Russ.) 

Bibliographic description of a conference paper  
retrieved from the Internet 

Format:  
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Author A. A. Title of paper. In: Title of Conference [Internet]; Date of Conference; 
Place of Conference. Place of publication: Publisher’s name; Date of Publication [YYYY 
Mon (abb.) DD]; pagination (page numbers). Available from: URL  

Examples: 
Bespalova N. R. Parents’ attitude to preschool education and upbringing quality. 

In: Lichnost’, sem’ja i obshhestvo: voprosy pedagogiki i psihologii: sb. st. po materialam 
XV mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ch. II. Novosibirsk: SibAK, 2012 = XV International 
Conference on Personality, Family and Society: Issues of Pedagogy and Psychology [In-
ternet]; 2012; Novosibirsk. Novosibirsk: Publishing House SibAK;  2012 [cited 
2017 May 17]; 400 p. Available from: http://sibac.info/conf/pedagog/xv/27821 (In 
Russ.) 

Potocnik J. European Technology Platforms: Making the Move to Implementation. 
In: Conference on Social Sciences and Humanities – European Parliament. Seminar with 
Industrial Leaders of European Technology Platforms [Internet]; 2005 Dec 16; Brussels. 
Brussels; 2005 [cited 2016 Dec 10]. Available from: https://ec.europa.eu/ european-
technology-platforms-makingmove-implementation 

 

Bibliographic description of a book 
Format:  
Author A. A. Title of book. Number of edition [if not first]. Place of Publication: 

Publisher; Year of publication. Pagination (page numbers). 
Examples: 
Khotuntsev Y. L. Tehnologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie i tehnolog-

icheskaja kul’tura shkol’nikov = Technology and environmental education and techno-
logical culture of students. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.) 

Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cam-
bridge: Cambridge University Press; 2011. 290 p. 

 

Bibliographic description of a book retrieved  
from the Internet 

Format:  
Author A. A. Title of book [Internet]. Place of Publication: Publisher; Year pub-

lished [cited YYYY Mon (abb.) DD]. Pagination (page numbers). Available from: URL … 
DOI: (if available) 

Examples: 
Maslow A. G. Motivacija i lichnost’ = Motivation and personality [Internet]. Moscow: 

Publishing House Direkt-Media; 2008 [cited 2019 May 20]. 947 p. Available from: 
https://litra.pro/motivaciya-i-lichnostj/maslou-abraham/read# (In Russ.) 

Bainbridge W. S. Technological determinism in construction of an online society. 
Virtual Sociocultural Convergence [Internet]. New York: Springer; 2016 [cited 2018 Feb 
10]. р. 25–43. Available from: https://doi.org/10.1007/ 978–3-319–33020–4_2 




