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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в Российской Федерации 

активно развиваются процессы технического перевооружения промышленных 

предприятий. Для того чтобы эти процессы были успешными, перед руководите-

лями предприятий, в частности машиностроительного комплекса, остро стоит 

проблема устранения дефицита в квалифицированных рабочих кадрах, способных 

не только осваивать новое высокотехнологичное оборудование, но и соблюдать 

все условия современных технологических процессов. 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на совре-

менном этапе в достижении наилучшего результата в подготовке рабочих кадров для 

предприятий страны выступает всестороннее партнерство образовательных органи-

заций с предприятиями реального сектора экономики, т. е. развитие сетевого взаи-

модействия. В данных условиях наиболее значимым специалистом становится ма-

стер производственного обучения, к которому предъявляются требования не только 

демонстрировать эталонное выполнение трудовых приемов и операций, но и органи-

зовывать весь учебно-производственный процесс, направленный на достижение ре-

зультатов обучения по образовательным программам подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих кадров, удовлетворяющих требованиям совре-

менных предприятий. Это подтверждается тем, что в профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» в качестве одной из основных трудовых 

функций мастера производственного обучения включена функция организация 

учебно-производственного процесса. 

Концептуальные направления и положения развития профессионального 

и профессионально-педагогического образования рассматривались С. Я. Батыше-

вым, В. С. Безруковой, Э. Ф. Зеером, П. Ф. Кубрушко, В. С. Ледневым, А. М. Новико-

вым, Ю. Н. Петровым, Г. М. Романцевым, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоровым, 

Н. К. Чапаевым и др. Отдельные аспекты профессионально-педагогического обра-

зования, связанные с формированием профессиональных умений выполнения 
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конкретных трудовых функций, в частности у мастеров производственного обу-

чения, представлены в работах Г. Н. Жукова, В. П. Косырева, А. Т. Маленко, 

В. И. Никифорова, В. А. Скакуна, и др. Основные вопросы сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций, понимаемого как система связей, которая 

включает в себя сеть инновационных площадок, позволяет разрабатывать, апро-

бировать и предлагать образовательному сообществу самые разнообразные моде-

ли управления системой образования и образовательной политикой, а также содер-

жания образования рассмотрены в работах А. И. Адамского, Ю. В. Ананьиной, 

В. И. Блинова, Н. В. Пинчука, И. М. Реморенко, И. С. Сергеева, М. С. Якушкиной 

и др. 

Таким образом, рассматриваемая в исследовании проблема является акту-

альной, научной, практической и социальной. Ее решение согласуется со страте-

гическими ориентирами политики государства, которые отражены в ряде норма-

тивных документов: «Концепция модернизации образования на период до 

2020 года», «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формиро-

вания прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 го-

да», «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего про-

фессионального образования на 2015–2020 годы». Этими документами определе-

ны такие направления развития системы среднего профессионального образова-

ния (СПО), как обеспечение соответствия квалификации выпускников требовани-

ям современного рынка труда за счет совершенствования содержания и техноло-

гий целевого обучения студентов; консолидация ресурсов организаций науки, 

бизнеса и образовательных организаций при сетевом взаимодействии; развитие 

системы СПО для реализации практико-ориентированной подготовки, дуального 

обучения, движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»; мониторинг 

качества подготовки кадров, независимая оценка квалификации. 

Социально-педагогический аспект актуальности исследования обусловлен по-

требностью государства, социальным заказом общества, потребностями рынка труда 

и развивающейся системы профессионального образования, предполагающими со-

вершенствование профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Образо-
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вавшийся запрос на современного мастера производственного обучения, способного 

организовывать учебно-производственный процесс в условиях сетевого взаимодей-

ствия, требует анализа и совершенствования его подготовки. 

Научно-теоретический аспект актуальности определен потребностью в ис-

следовании и разработке адекватных изменяющимся социально-педагогическим 

и социально-экономическим факторам организационно-педагогических условий 

подготовки мастера производственного обучения к организации учебно-производ-

ственного процесса при реализации программ по профессиям рабочих в условиях 

сетевого взаимодействия. 

Научно-методический аспект актуальности исследования связан с потреб-

ностью в разработке научно-методического обеспечения проектирования содер-

жания подготовки мастеров производственного обучения и процесса последова-

тельного формирования дескрипторов профессиональных компетенций организа-

ции учебно-производственного процесса при реализации программ по професси-

ям рабочих в условиях сетевого взаимодействия мастера производственного обу-

чения, выделенных на основе анализа требований профессиональных стандартов 

(ПС). 

Ключевые понятия исследования: 

Мастер производственного обучения – это профессионально-педагогичес-

кий работник учреждений СПО и внутрифирменного корпоративного обучения, 

выполняющий функции профессионального обучения и воспитания обучающих-

ся, обеспечивающий выполнение требований федерального государственного 

стандарта, профессионального стандарта, учебного плана, программы производ-

ственного обучения по конкретной рабочей профессии, непосредственно отвеча-

ющий за уровень профессиональной подготовки, соблюдение норм и правил без-

опасного ведения работы обучающимися. 

Организация учебно-производственного процесса – это обобщенная трудовая 

функция профессионально-педагогической деятельности мастера производственного 

обучения, предусматривающая проектирование и реализацию совокупности целена-

правленных и взаимосвязанных видов педагогического взаимодействия, осуществ-
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ляемых с использованием необходимых и достаточных ресурсов и преобразующих 

изначальный набор знаний и умений будущего рабочего в набор компетенций, соот-

ветствующий требованиям технологического процесса и характеристикам изготав-

ливаемой продукции. 

Сетевое взаимодействие – система взаимодействия образовательных 

организаций СПО, науки и предприятий реального сектора экономики, которая 

позволяет вывести образование на качественно новый уровень и сделать его 

доступным для большей части категории граждан за счет открытости 

образовательных организаций, повышения профессиональной компетентности 

педагогов и использования в образовательном процессе элементов современных 

ИКТ-технологий. 

Сравнительный анализ теории и практики профессиональной подготовки 

мастеров производственного обучения и существующей потребности образова-

тельных организаций, реализующих программы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации по рабочим профессиям, в мастерах производствен-

ного обучения позволил выявить следующие противоречия: 

● социально-педагогическое: между запросами государства, общества, рын-

ка труда, системы СПО на подготовку мастеров производственного обучения, 

способных осуществлять организацию учебно-производственного процесса обу-

чающихся по профессиям рабочих в условиях сетевого взаимодействия, и недос-

таточной проработкой вопросов подготовки будущих мастеров производственно-

го обучения к профессионально-педагогической деятельности в современных со-

циально-экономических условиях; 

● научно-теоретическое: между необходимостью совершенствования си-

стемы подготовки мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственного процесса в условиях сетевого взаимодействия и  подходами к 

их подготовке в образовательных организациях системы СПО, применение кото-

рых ограничивается низкой степенью разработанности в теории профессиональ-

ного образования организационно-педагогических условий, учитывающих влия-

ние современных социально-педагогических факторов; 
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● научно-методическое: между потребностью в подготовке будущих масте-

ров производственного обучения к организации учебно-производственного про-

цесса в условиях сетевого взаимодействия и недостаточностью научно-методи-

ческого обоснования и организационно-методического обеспечения проектирова-

ния содержания и организации процесса такой подготовки с учетом требований 

работодателя и запросов обучающихся. 

Ключевое противоречие – это противоречие между возрастающими по-

требностями государства, общества, экономики и системы СПО в мастерах про-

изводственного обучения, способных к организации учебно-производственного 

процесса при реализации программ по профессиям рабочих в условиях сетевого 

взаимодействия с учетом специфики современных производственных условий, 

и возможностями образовательных организаций системы СПО удовлетворить 

данные потребности в связи с недостаточной разработанностью организационно-

педагогических условий, обеспечивающих подготовку таких мастеров производ-

ственного обучения. 

С учетом выявленных противоречий проблему диссертационного 

исследования можно сформулировать следующим образом: научное обоснование 

организационно-педагогических условий подготовки будущих мастеров 

производственного обучения к организации учебно-производственного процесса 

в условиях сетевого взаимодействия при реализации программ по профессиям 

рабочих. 

Актуальность проблемы, ее социальная значимость определили тему 

исследования: «Подготовка будущих мастеров производственного обучения к ор-

ганизации учебно-производственного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия». 

Цель исследования – научно обосновать, разработать и провести апроба-

цию организационно-педагогических условий, обеспечивающих подготовку бу-

дущих мастеров производственного обучения к организации учебно-производ-

ственного процесса в условиях сетевого взаимодействия. 
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Объект исследования – процесс подготовки будущих мастеров производ-

ственного обучения в образовательных организациях системы СПО. 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия подго-

товки будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-про-

изводственного процесса подготовки по профессиям рабочих в условиях сетевого 

взаимодействия. 

В диссертационном исследовании введено ограничение: подготовка буду-

щих мастеров производственного обучения к организации учебно-производствен-

ного процесса, предполагающая формирование соответствующих профессио-

нальных компетенций, рассмотрена на примере освоения обучающимися специ-

альности СПО 44.02.06 «Профессиональное обучение (сварочное производство)» 

профессионального модуля (ПМ) «Организация учебно-производственного про-

цесса». 

В основе исследования лежит следующая гипотеза: подготовка будущих 

мастеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса при реализации программ по профессиям рабочих в условиях сетевого 

взаимодействия будет соответствовать требованиям государства, общества, рабо-

тодателей и личности обучающегося, если будут соблюдены следующие условия:  

● основу подготовки будущих мастеров производственного обучения к ор-

ганизации учебно-производственного процесса составит компетентностно-мо-

дульный подход, конкретизируемый совокупностью соответствующих принципов 

и условий их реализации; 

● подготовка будущих мастеров производственного обучения к организации 

учебно-производственного процесса будет осуществляться в соответствии со 

структурно-функциональной моделью, построенной на основе компетентностно-

модульного подхода, включающей в себя целевой, содержательный, деятельност-

ный и результативный компоненты; 

● будут созданы следующие организационно-педагогические условия для 

эффективной реализации структурно-функциональной модели: 
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– компетентностно-ориентированное содержание профессионального модуля 

«Организация учебно-производственного процесса» и междисциплинарного курса 

(МДК) «Методика профессионального обучения», спроектированное на основе инте-

грации требований ФГОС СПО специальности «Профессиональное обучение (по от-

раслям)», профессиональных стандартов по рабочей профессии и «Педагог професси-

онального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования»; 

– образовательно-производственная среда, имитирующая будущее рабочее 

место мастера производственного обучения, оснащенное соответствующим 

оборудованием; 

– совместное применение элементов дуальной, концентрированной, про-

блемной и информационных технологий обучения, способствующих формирова-

нию у будущего мастера производственного обучения профессиональных компе-

тенций организации учебно-производственного процесса при реализации про-

грамм по профессиям рабочих. 

В соответствии с целью, объектом, предметом, гипотезой диссертационного 

исследования были определены следующие задачи: 

1. Провести оценку состояния организации учебно-производственного про-

цесса при реализации программ по профессиям рабочих, как составляющей про-

фессионально-педагогической деятельности мастера производственного обучения 

и определить степень научного обеспечения его подготовки к такой деятельности. 

2. Обосновать целесообразность применения компетентностно-модульного 

подхода и основанных на нем принципов подготовки мастеров производственного 

обучения к организации учебно-производственного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия. 

3. На основе результатов анализа ФГОС СПО «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», профессионального стандарта «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования», профессионального стандарта «Сварщик» провести дескрипторное описа-

ние профессиональных компетенций по организации учебно-производственного 
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процесса мастерами производственного обучения, соответствующих трудовым 

функциям данного вида деятельности. 

4. Обосновать и разработать структурно-функциональную модель подготов-

ки будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-произ-

водственного процесса в условиях сетевого взаимодействия. 

5. Определить, обосновать и создать организационно-педагогические усло-

вия для эффективной реализации структурно-функциональной модели подготовки 

будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-производ-

ственного процесса в условиях сетевого взаимодействия. 

6. Осуществить опытно-поисковую работу по проверке эффективности раз-

работанных в исследовании организационно-педагогических условий реализации 

структурно-функциональной модели подготовки будущих мастеров производ-

ственного обучения к организации учебно-производственного процесса в услови-

ях сетевого взаимодействия. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-

следования: теоретические – изучение и анализ научно-методической литерату-

ры и нормативно-правовых документов по проблеме исследования; педагогиче-

ское прогнозирование и моделирование; системный анализ; эмпирические – педа-

гогическое наблюдение, тестирование, опытно-поисковая работа, методы экс-

пертных оценок и математической статистики. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют теория 

развития профессионального и профессионально-педагогического образования 

(С. Я. Батышев, В. С. Безрукова, Б. Н. Гузанов, Э. Ф. Зеер, П. Ф. Кубрушко, 

В. С. Леднев, Ю. Н. Петров, Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров, 

Ф. Т. Хаматнуров); теория формирования определенных профессиональных уме-

ний к выполнению той или иной трудовой функции (Г. Н. Жуков, В. П. Косырев, 

А. Т. Маленко, В. И. Никифоров, В. А. Скакун, Б. А. Соколов); теория проектиро-

вания содержания профессионально-педагогического образования (Э. Ф. Зеер, 

В.П. Косырев, П. Ф. Кубрушко); теория интеграции содержания профессиональ-

ного образования (С. Я. Батышев, А.П. Беляева, A. M. Новиков, Н. К. Чапаев 



12 
 

и др.); теория педагогического проектирования (П. И. Балабанов, B. C. Безрукова, 

А.С. Белкин, В. П. Беспалько, М. В. Кларин, В. В. Краевский, С.М. Маркова, 

О.В.Тарасюк и др.); деятельностный подход к процессу обучения (Л. С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков и др); 

теория сетевого образования, сетевого взаимодействия, сетевого сотрудничества 

образовательных организаций (А. И. Адамский, Ю. В. Ананьина, В. И. Блинов, 

Н. В. Пинчук, И. М. Реморенко, И.С. Сергеев, М. С. Якушкин). 

База исследования. Опытно-поисковая работа проводилась на площадке 

филиала Российского государственного профессионально-педагогического уни-

верситета в городе Березовском. В исследовании приняли участие обучающиеся 

по программе СПО специальности «Профессиональное обучение» (сварочное 

производство)» в количестве 104 человек. 

Этапы исследования. Диссертационное исследование осуществлялось 

в три этапа в период с 2012 г. по 2016 г. 

Первый этап (2012–2013) – определение теоретико-методологических ас-

пектов исследования; изучение и анализ психолого-педагогической и профильной 

литературы по проблеме исследования; постановка цели, задач и формулировка 

рабочей гипотезы. 

Второй этап (2013–2015) – выявление специфики, структуры и элементов 

профессионально-педагогической деятельности мастера производственного обу-

чения в условиях сетевого взаимодействия; анализ особенностей организации 

учебно-производственного процесса, определение дескрипторного описания про-

фессиональных компетенций мастеров производственного обучения при подготовке 

конкурентоспособных рабочих; разработка структурно-функциональной модели 

формирования профессиональных компетенций мастеров производственного обуче-

ния и  условий ее реализации; разработка программы опытно-поисковой работы 

и начало ее реализации. 

Третий этап (2015–2016) – завершение опытно-поисковой работы; 

определение эффективности разработанных модели и условий ее реализации; 

анализ, обобщение и систематизация результатов исследования; публикация 
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основных результатов в научных журналах и сборниках материалов научно-

практических конференций, оформление текста диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в решении важной для развития 

педагогической теории и практики задачи повышения уровня подготовки будущих 

мастеров производственного обучения посредством следующего: 

1. Обосновано применение компетентностно-модульного подхода при под-

готовке будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственного процесса в условиях сетевого взаимодействия, развиваемого 

принципами компетентностной направленности и системности, вариативности и 

модульности, актуализации содержания и мотивации, деятельностного подхода и 

проблемности, ориентации во времени и сопряженности, опоры на ошибки и ви-

зуализации. 

2. Разработана на основе компетентностно-модульного подхода структурно-

функциональная модель подготовки будущих мастеров производственного обучения 

к организации учебно-производственного процесса в условиях сетевого взаимодей-

ствия, включающая целевой, содержательный, деятельностный и результативный 

компоненты, реализуемые в среде производственного инкубатора. 

3. Выявлены организационно-педагогические условия для эффективной ре-

ализации структурно-функциональной модели: компетентностно-ориентирован-

ное содержание профессионального модуля «Организация учебно-производствен-

ного процесса» и междисциплинарного курса «Методика профессионального обу-

чения»; образовательно-производственная среда, имитирующая будущее рабочее 

место мастера производственного обучения, оснащенное оборудованием, характер-

ным для современного сварочного производства (производственный инкубатор); ин-

тегрированное применение элементов дуальной, концентрированной, проблемной 

и информационных технологий обучения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Применительно к решаемой проблеме уточнено и конкретизировано поня-

тие «организация учебно-производственного процесса» как обобщенной трудовой 
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функции профессионально-педагогической деятельности мастера производственно-

го обучения. 

2. Расширены теоретические представления о процессе подготовки будущих 

мастеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса в условиях сетевого взаимодействия в части обоснования принципов 

такой подготовки; разработана структурно-функциональная модель подготовки 

будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-производ-

ственного процесса в условиях сетевого взаимодействия; обоснованы и описаны 

организационно-педагогические условия реализации данной модели. 

Практическая значимость исследования подтверждается результатами 

реализации структурно-функциональной модели подготовки мастеров производ-

ственного обучения к организации учебно-производственного процесса в услови-

ях сетевого взаимодействия ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-

сионально-педагогический университет», ПАО «Уралмашзавод» и «Учебного 

центра “Уралмашзавод”»; определяется возможностью применения прошедших 

опытно-поисковую проверку авторских разработок: рабочей программы професси-

онального модуля «Организация учебно-производственного процесса», рабочей 

тетради профессионального модуля «Организация учебно-производственного 

процесса», учебно-методического пособия «Психолого-педагогические основы 

производственного обучения», интерактивного обучающего курса «Практика 

применения и настройки современных высокотехнологичных сварочных аппара-

тов», комплекта учебно-методических пособий по разделу «Организация процесса 

освоения обучающимися новых технологий и видов сварочного оборудования» 

профессионального модуля «Организация учебно-производственного процесса». 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс ФГАОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» и 

могут быть использованы при подготовке мастеров производственного обучения 

по широкому спектру профилизаций. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Организация учебно-производственного процесса – это обобщенная трудо-

вая функция профессионально-педагогической деятельности мастера производ-

ственного обучения, предусматривающая проектирование и реализацию совокупно-

сти целенаправленных и взаимосвязанных видов педагогического взаимодействия, 

осуществляемых с использованием необходимых и достаточных ресурсов и преоб-

разующих изначальный набор знаний и умений будущего рабочего в набор компе-

тенций, соответствующий требованиям технологического процесса и характеристи-

кам изготавливаемой продукции. 

2. Процесс подготовки будущих мастеров производственного обучения 

к организации учебно-производственного процесса в условиях сетевого взаимо-

действия необходимо осуществлять в логике реализации компетентностно-мо-

дульного подхода, развиваемого принципами компетентностной направленности 

и системности, вариативности и модульности, актуализации содержания и моти-

вации, деятельностного подхода и проблемности, ориентации во времени и со-

пряженности, опоры на ошибки и визуализации. В совокупности это позволяет 

осуществить интеграцию теоретического и практического обучения, провести пе-

реосмысление места и роли теоретических знаний в процессе формирования не-

обходимых профессиональных компетенций мастеров производственного обуче-

ния, т.е. процесс подготовки становится максимально индивидуализированным, 

эффективным и производительным.  

3. Подготовку будущих мастеров производственного обучения к организа-

ции учебно-производственного процесса в условиях сетевого взаимодействия 

необходимо осуществлять в соответствии со структурно-функциональной моде-

лью подготовки, последовательно включающей целевой (определяет цель и пред-

назначение модели), содержательный (предполагает проектирование компетент-

ностно-ориентированного содержания профессионального модуля «Организация 

учебно-производственного процесса» и междисциплинарного курса «Методика 

профессионального обучения» на примере профессии сварщика), деятельност-

ный (обеспечивает последовательность формирования профессиональных компе-
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тенций будущих мастеров производственного обучения, развитие профессио-

нально-педагогического мышления, проектных, исследовательских, технологиче-

ских умений, самостоятельности и активности), результативный (предусматрива-

ет оценку и определение фактического уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций, определяющих сущность организации учебно-производственно-

го процесса) компоненты. Данный алгоритм применим и при разработке модели 

подготовки к любому другому виду профессиональной деятельности, а также при 

моделировании всего процесса подготовки будущих мастеров производственного 

обучения. 

4. Для эффективной реализации структурно-функциональной модели подго-

товки будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-про-

изводственного процесса в условиях сетевого взаимодействия необходимо созда-

ние организационно-педагогических условий: 

● учет требований ФГОС СПО специальности «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», ПС по рабочей профессии, ПС «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» при проектировании компетентностно-ориентированного содержа-

ния ПМ «Организация учебно-производственного процесса» и МДК «Методика 

профессионального обучения»; 

● производственный инкубатор – образовательно-производственная среда, 

воспроизводящая будущее рабочее место мастера производственного обучения, 

оснащенное оборудованием, характерным для инновационного производства; 

● интегрированное применение элементов дуальной, концентрированной, 

проблемной и информационных технологий обучения, способствующих форми-

рованию у будущего мастера производственного обучения профессиональных 

компетенций организации учебно-производственного процесса при реализации 

программ по профессиям рабочих в условиях сетевого взаимодействия. 

Достоверность базовых положений и научная обоснованность получен-

ных в диссертации результатов обеспечиваются отсутствием противоречий ис-
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ходных методологических оснований; соответствием используемых методов цели и 

задачам исследования; проведением научного исследования без отрыва от практиче-

ской деятельности; выполнением опытно-поисковой работы, подтвердившей выдви-

нутую гипотезу; личным участием автора в опытно-поисковой работе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты диссертационного исследования отражены в шести статьях, напеча-

танных в журналах, включенных в реестр ВАК Минобрнауки РФ для публикации 

результатов исследования: «Среднее профессиональное образование», «Образо-

вание и наука», «Научный диалог», «Вестник Томского государственного педаго-

гического университета». По результатам отдельных этапов исследования были 

сделаны доклады на международных и всероссийских научно-практических кон-

ференциях: «Акмеология профессионального образования» (Екатеринбург, 2011), 

«Современная российская наука глазами молодых исследователей» (Красноярск, 

2011),  «Инновационные технологии в педагогике и на производстве» (Екатерин-

бург, 2011), «Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом 

образовании» (Екатеринбург, 2011, 2012, 2015), «Теоретические и методологичес-

кие проблемы современного образования» (Москва, 2012), «Современные тенден-

ции в образовании и науке (Тамбов, 2013); на пленумах Учебно-методического 

объединения по профессионально-педагогическому образованию (Екатеринбург, 

2011, 2013, 2015); на форуме молодых ученых – участников Межрегиональной 

олимпиады аспирантов по педагогическим специальностям, посвященной памяти 

профессора А. Ф. Аменда (Челябинск, 2014, 2015); в рамках деловой программы 

Национального чемпионата сквозных рабочих профессий «WorldSkills» – 

«WorldSkills Hi-tech» (Екатеринбург, 2014, 2015) и др. 

Структура диссертации. Материал диссертации изложен на 219 страницах 

и содержит 7 таблиц, 19 рисунков, 6 приложений. Диссертация включает в себя 

введение, две главы (с выводами), заключение, список литературы, состоящий из 

208 наименований, 18 из которых на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1.1 Особенности профессионально-педагогической деятельности мастера 

производственного обучения в современных социально-экономических 

условиях 

 

Неотъемлемой частью системы образования и одним из основных элемен-

тов обеспечения стабильного и эффективного развития человеческого потенциала 

и социально-экономического развития Российской Федерации является процесс 

подготовки квалифицированных рабочих кадров. При этом сфера подготовки ра-

бочих кадров прошла довольно непростой исторический путь становления – от 

небольших учебных мастерских и ремесленных школ к сети фабрично-заводских 

училищ, затем к системе профессионально-технических училищ и в настоящее 

время – техникумов и колледжей. Система профессионального образования на 

протяжении всего пути своего развития формировалась с учетом социальной и 

экономической обстановки в стране, обеспечивая высококвалифицированными 

рабочими кадрами и специалистами-технологами социальную сферу и реальный 

сектор экономики. 

В последнее время, в связи с многочисленными реформами в области эко-

номики, образования и вступлением России во Всемирную торговую организа-

цию, заметно усилилось внимание со стороны государства и к корпоративному 

образованию. Так, Президент РФ В.В. Путин в своем послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации отметил, что «правительство должно навести 

порядок с содержанием программ профобразования, причем делать это надо сов-
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местно с представителями бизнеса и социальных отраслей, для которых, соб-

ственно, и готовятся специалисты» [136]. 

В этой связи Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и дополнительного профессионального образования была разра-

ботана «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» со 

следующими целями: 

 обеспечивать качественную и эффективную подготовку высококвалифици-

рованных рабочих кадров и специалистов среднего звена с учетом требований 

общества и экономической системы; 

 оперативно реагировать на изменения в социуме и экономике; 

 обеспечивать широкие возможности для разных слоев и групп населения в 

формировании необходимых умений и прикладных квалификаций в течение всего 

периода трудовой деятельности [127, 156]. 

Достижение этих целей возможно при соответствующем обеспечении обра-

зовательных организаций системы СПО, реализующих программы подготовки по 

профессиям рабочих, профессионально-педагогическими кадрами, одной из кате-

горий которых являются мастера производственного обучения. 

При этом необходимо учесть, что требования к профессионально-

педагогической деятельности мастера производственного обучения меняются в 

направлении:  

 формирования механизмов и инфраструктуры гибкой настройки региональ-

ных систем профессионального образования на изменяющиеся потребности рын-

ка труда в количестве и качестве рабочей силы;  

 приведения содержания и технологий производственного обучения в соот-

ветствие с актуальными и перспективными потребностями рынка труда и профес-

сиональными стандартами;  

 формирования системы методического обеспечения подготовки рабочих 

кадров;  
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 создания условий для формирования системы оценки качества производ-

ственного обучения на основе принципов прозрачности, объективности, открыто-

сти и общественно-профессионального участия [28, 112]. 

Для выявления особенностей профессионально-педагогической деятельно-

сти мастера производственного обучения необходимо остановиться на ее сущно-

сти, структуре. 

Изучение и анализ педагогической и психологической литературы 

демонстрируют тот факт, что применительно к явлениям воспитания и обучения 

определение деятельности рассматривается в трех основных аспектах: 1) при 

реализации основных подходов в воспитании и обучении; 2) при рассмотрении 

вопросов профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена; 3) при раскрытии педагогического процесса как вида профессиональной 

деятельности [10, 32, 139, 142, 172]. 

Проводимое нами исследование затрагивает термин «деятельность» прежде 

всего в связи с подготовкой мастеров производственного обучения в образова-

тельных организациях системы СПО. 

В своих работах, посвященных системе профессионального образования, 

В.А. Сластенин отмечает взаимную интеграцию трех логических суждений: 

1) профессиональная деятельность – разделение деятельности с учетом состава и 

последовательности стандартных (типовых) рабочих операций; 2) систематизация 

знаний и практического опыта в соответствии с устоявшимися традициями, прин-

ципами генерирования и развития научных знаний, характерных для конкретной 

сферы профессиональной деятельности; 3) педагогические и психологические 

представления касательно процессов воспитания, образования, усвоения, а также 

нравственного развития обучающихся 146, 149. 

На наш взгляд, первое логическое суждение является определяющим для 

процесса профессиональной подготовки в связи с тем, что современная професси-

ональная деятельность устанавливает требования не только к знаниям, умениям и 

конкретному практическому опыту будущего специалиста, но и к качествам лич-
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ности. В связи с этим исследование вопроса структуры и содержания профессио-

нальной деятельности становится первоочередной задачей.  

В.А. Лекторский говорит, что «…деятельность – это не просто 

направленность на мир, а такая деятельность человека, которая связана с 

преобразованием предметов, субъектов, ситуаций, другими словами активность, 

имеющая форму процесса, которая включает ряд трансформируемых друг в друга 

временных этапов» 84. 

М.С. Каган пишет: «Человеческая деятельность может быть определена как 

активность субъекта, направленная на объекты или на других субъектов, а сам че-

ловек должен рассматриваться как субъект деятельности» 60. «Деятельность 

есть специфическая форма активного отношения к окружающему миру,  отмеча-

ет Э.Г. Юдин,  содержание которой составляет целесообразное изменение и пре-

образование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры» 

188. 

В рассмотренных определениях главным источником активности субъекта 

является потребность, отличительной чертой деятельности выступает активность, 

которая регулируется конкретной понимаемой целью. Обычно выделяют три вида 

деятельности человека: учение, игра и труд.  

Труд – это особенный вид деятельности. Особенность труда заключается в 

том, что он направлен на достижение конкретных практически полезных и необ-

ходимых задач. В отношении мастера производственного обучения его професси-

онально-педагогическая деятельность – это его труд. При этом можно отметить 

такие общие представления: а) основным предметом педагогического труда вы-

ступает обучающийся, поэтому деятельность мастера производственного обуче-

ния как педагога включает в себя и субъект-объектные и субъект-субъектные от-

ношения. При этом необходимо учесть, что форма активности у всех субъектов в 

педагогической деятельности различная. Активность педагога или мастера произ-

водственного обучения состоит в воздействии, взаимодействии и формировании 

личности обучающегося; б) для педагогической деятельности характерны посто-
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янное развитие и изменения, что дает нам право рассматривать ее как творчество, 

как искусство [12, 147]. 

Изучение деятельности происходит на основе исследования ее как систем-

ного образования. Деятельность – сложная, постоянно изменяющаяся система, 

включающая в себя собственную внутреннюю структуру и строение. В связи с 

тем, что обычно деятельность состоит из сочетания различных функций, ее струк-

туру возможно выделить по разным основаниям 140. 

Ученые используют при структурировании деятельности психологический, 

социологический, общефилософский, функциональный и другие подходы, в кото-

рых, в зависимости от конкретных условий, применяются различные уровни кон-

кретизации и обобщения. В педагогической и психологической литературе можно 

встретить следующие структуры деятельности: 1) сам процесс деятельности, его 

цель, средства и результат, 188; 2) субъект, наделенный активностью; объект, на 

который субъект направляет свою активность; сама активность, выраженная в том 

или ином способе овладения объектом или в установлении субъектом взаимодей-

ствия с другими 60; 3) объективно-предпосылочная подсистема (интересы и по-

требности личности); субъективно-регулятивная подсистема (мотивы, цели, иде-

альные побуждения); исполнительская подсистема (духовные и материальные ре-

зультаты деятельности) 62; 4) цели, мотивы, потребности и способы ее достиже-

ния, конкретные объекты, на которые она направлена 155. Структура психоло-

гической системы деятельности, разработанная В.Д. Шадриковым, включает та-

кие функциональные блоки, как мотивы и цели профессиональной деятельности, 

принятие решения, информационные основы, подсистемы профессионально важ-

ных качеств 178, 180. Наибольшую известность имеет структура деятельности 

А.Н. Леонтьева, которая включает в себя цели, результаты и средства, при помо-

щи которых ведется деятельность, а также мотивы, побуждающие субъект к са-

мой деятельности [85]. 

В самом процессе взаимодействия субъекта деятельности с действительно-

стью отдельно выделяют мотивированную деятельность. В состав этой деятель-
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ности входят целенаправленные поступки и автоматизированные элементы этих 

действий – операции, которые обеспечивают применение существующих средств 

и умений для достижения требуемого результата 85, 86. 

Таким образом, может быть структурирована по различным основаниям и 

педагогическая деятельность. В контексте данного диссертационного исследова-

ния значимость структурирования педагогической деятельности видится нам в 

двух направлениях: в ходе, а также результате структурирования выявляется кон-

кретное в деятельности, ее структурные элементы и их взаимосвязи; в определе-

нии не только знаний, умений, необходимых специалисту, но и в моделировании 

процесса профессиональной подготовки с точки зрения специфики конкретной 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность структурируется в рамках реализации уже 

известных подходов к раскрытию процессуальной и содержательной стороны, 

которая в основном отражается в данном исследовании относительно структуры 

профессионально-педагогической деятельности мастера производственного 

обучения. 

А.И. Щербаков подчеркивает: «В педагогической литературе нет еще четко-

го представления о профессиональных функциях педагога. Зачастую под ними 

понимаются отдельные виды деятельности педагога: учебная и воспитательная, 

общественная и педагогическая, внеучебная работа и другие» 184. Рассмотрим 

лишь некоторые определения понятия «функция», данные педагогами-

исследователями: 

 обобщенные характеристики основных обязанностей [152]; 

 определенная роль, которую играет группа и каждый педагог по отношению 

к целому [51]; 

 система взаимосвязанных между собой практических и психических дей-

ствий, направленных на решение конкретных задач [184]. 

Можно сделать вывод, что авторы определяют понятие функции по-

разному: одни очень широко, другие ограничиваются лишь действиями или 

обязанностями. Наиболее полным можно считать определение, когда под 
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функцией понимают однообразную по своему наполнению группу с устойчиво 

повторяющимися видами деятельности, реализация которых присущее для 

определенной категории специалистов 54]. 

Более детальную структуру деятельности педагога дает Н.В. Кузьмина, вы-

деляя следующие функциональные компоненты: проектировочный (целеполага-

ющий), гностический (познавательный), конструктивный (информационный), ор-

ганизаторский и коммуникативный 77. 

А.И. Щербаков определил две категории функций – педагогические функ-

ции (информационная, развивающая, мобилизационная, ориентационная) и общие 

трудовые функции (организаторская, исследовательская, конструктивная, комму-

никативная,) 184, которые направлены на решение педагогических задач. 

В процессе структурирования профессионально-педагогической деятельно-

сти большинство педагогов-исследователей используют подход, разработанный 

Е.Э. Смирновой 151]. Сущность данного подхода заключается в том, что в дея-

тельности применяются такие ее компоненты, как знания и умения, типы дея-

тельности, проблемы, функции. Огромный вклад в понимание специфики профес-

сионально-педагогической деятельности вносят исследования С.Я. Батышева, 

В.А. Гусева, Г.Н. Жукова, Г.Е. Зборовского, Э.Ф. Зеера, Г.А. Карповой, Г.М. Ро-

манцева, Н.М. Таланчука, Е.В. Ткаченко, В.А. Федорова [8, 40, 1, 53, 138, 130, 

157, 161, 167]. 

Исследования особенностей и содержания профессионально-

педагогической деятельности показали, что деятельность мастера производствен-

ного обучения представляет собой симбиоз педагогического и производственно-

технологического компонентов [45]. В.А. Маркелова подчеркивает: «Основная 

особенность деятельности мастера производственного обучения заключается в 

том, что он формирует из обучающегося «модель себя». Ни один учитель, препо-

дающий учебный предмет, не ставит целью формировать, например, будущего 

физика, а мастер производственного обучения помогает обучающимся освоить 
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рабочую профессию, которой он владеет сам, целенаправленно готовит воспитан-

ников к этой деятельности» 131. 

Поэтому следует обратить внимание на то, что особенность профессиональ-

но-педагогической деятельности, ее характер и содержание определяет стоящая 

перед ней педагогическая задача воспитания и обучения конкретной рабочей спе-

циальности для конкретного производства. «Специфика профессионального обра-

зования состоит в том, что мастер производственного обучения организует про-

цесс обучения на производительном труде в условиях максимально приближен-

ных к реальному производству. А это значит, что педагогическая деятельность 

должна быть тесно связана с производственно-технологической» 51, 52. Следо-

вательно, можно предположить, что объект деятельности мастера производствен-

ного обучения двусторонний – это организация учебно-производственного про-

цесса и обучающиеся, которые должны стать высококвалифицированными рабо-

чими по конкретной профессии 131. 

Здесь необходимо определить, в каких функциях отражается особенность 

профессионально-педагогической деятельности, при этом под функцией мы по-

нимаем группу однородных, устойчиво повторяющихся операций, выполняемых 

специалистом. 

В.И. Богословский и В.А. Маркелова выделили следующие функции масте-

ра производственного обучения: обучение, воспитание, развитие; производствен-

но-технологическая, коммуникативная, исследовательская, конструктивная, орга-

низаторская функции, а также функция самообразования 19, 131. 

Г.А. Карпова определяет понятие функции с учетом ее доли в бюджете все-

го рабочего времени мастера производственного обучения. Время позволяет с 

большой степенью достоверности оценить трудозатраты на выполнение всех 

функций, а также определить удельный вес и место каждой конкретной функции 

в структуре профессиональной деятельности. Г.А. Карпова выводит две группы 

функций. Одна группа устанавливает содержание вклада мастера производствен-

ного обучения в становление специалиста. Это образовательная, развивающая и 

воспитывающая функции деятельности. Другая группа функций мастера произ-
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водственного обучения является второстепенной, так сказать операциональной по 

своему характеру. Специфику отношений с первой группой функций можно 

определить, как «внутренне – внешне». К операциональным Г.А. Карпова относит 

те функции, которые организуют учебно-производственный процесс, конкретные 

виды деятельности. В профессионально-педагогической деятельности этими 

функциями являются гностическая, коммуникативная, конструктивная, организа-

торская, производственно-техническая 153. 

В рассмотренных нами классификациях функций Э.Ф. Зеер отмечает отсут-

ствие в первой классификации единого основания, а в классификации Г.А. Карпо-

вой – отсутствие оснований для выделения исследовательской, гностической и 

мобилизующей функций как самостоятельных. Э.Ф. Зеер выделяет семь основных 

функций: три целевые функции (развивающая, обучающая и воспитывающая) и 

четыре операционные (организационная, производственно-техническая, методи-

ческая и диагностическая) [53, 54]. 

Как показывает сравнение организации педагогической деятельности ма-

стера производственного обучения и педагога, общими для них являются функ-

ции обучения, воспитания, развития, мобилизующая, коммуникативная, кон-

структивная, исследовательская, организаторская, диагностическая, гностическая, 

методическая, самосовершенствования. Причем большая часть этих функций 

(конструктивная, самосовершенствования, организаторская, коммуникативная, 

исследовательская, мобилизующая, гностическая, диагностическая) свойственны 

любой профессиональной деятельности. И любая педагогическая деятельность 

предполагает наличие развивающей, обучающей, методической функций. Осо-

бенностью профессионально-педагогической деятельности мастера производ-

ственного обучения является производственно-техническая функция. 

В.В. Богословский, В.А. Маркелова определяют сущность производственно-

технической функции в следующем: мастер должен постоянно заниматься осна-

щением учебно-производственных мастерских, проводить проверку и подготав-

ливать к учебно-производственному процессу оборудование, расходный матери-

ал, инструменты, заготовки, инструкционно-технологические карты, образцы и 
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эталоны, необходимые для практического (производственного) обучения, разра-

батывать содержание и последовательность практического (производственного) 

обучения, подбирать учебно-производственные задания в соответствии с про-

граммой, самостоятельно отрабатывать на оборудовании те трудовые приемы и 

операции, которым он планирует обучать 131. 

Производственно-техническую функцию, как свойственную только 

деятельности педагогов и мастеров профессионального обучения, выделяют Г.Е. 

Зборовский и Г.А. Карпова на том основании, что одним из главных компонентов 

профессиональной подготовки является производительный труд, обеспеченный 

современными технологиями и техническими средствами [51]. В дальнейшем Г.А. 

Карпова рассматривает необходимость сочетания в учебно-производственном 

процессе производственно-технической функции с организацией, обеспечением и 

участием мастера производственного обучения. При этом он выполняет 

следующие виды работ: ремонт, наладку и настройку используемого в процессе 

обучения оборудования, разработку технического и методического пакета 

документов, осуществление расчетно-технологических работ с учетом профиля 

производства, выполнение высококвалифицированных рабочих операций на 

уровне 4–6-го разрядов 153. 

Важным является замечание о том, что производственно-техническая функ-

ция связана с обеспечением, управлением и участием мастера производственного 

обучения в учебно-производственном процессе 153. Это указывает на много-

компетентность и сложность ее содержания. 

В современных социально-экономических условиях деятельность мастера 

производственного обучения в процессе подготовки будущих рабочих в основном 

обусловлена требованиями потенциальных работодателей, конкретных производ-

ственных условий и рабочих мест. Современный рынок труда достаточно гибкий 

и динамичный, где работодатель в зависимости от уровня развития, особенностей 

и потребностей конкретного производственного предприятия ставит перед потен-

циальным работником задачи, связанные со знанием как технических и техноло-

гических, социально-экономических возможностей и перспектив производства, 
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так и особенностей взаимоотношений между работниками. Следовательно, одним 

из условий реализации данных задач является то, что мастер производственного 

обучения должен быть хорошо осведомлен и ориентирован в потребностях по-

тенциальных работодателей, гарантируя этим высокую эффективность подготов-

ки будущих рабочих [63]. 

Мастер производственного обучения готовит будущих рабочих с учетом 

определенной социально-экономической ситуации, требований современных про-

изводственных условий, общества и времени. Вместе с тем мастер производ-

ственного обучения является генератором и проводником производственной 

культуры, цель которой – развитие личности будущего рабочего как синтез обще-

человеческих качеств [122]. 

Особенности, характер и структура профессионально-педагогической 

деятельности мастера производственного обучения в современных социально-

экономических условиях наиболее широко раскрыты в работах Г.Н. Жукова, в 

соответствии с которыми мастер производственного обучения одновременно 

выполняет два вида функций: психолого-педагогическую и профильную 

(отраслевую). Это в первую очередь говорит о том, что профессионально-

педагогической деятельности свойственен интегративный характер. Психолого-

педагогическая функция понимается как определенный вид социальной 

деятельности, направленной на передачу накопленных обществом ценностей и 

опыта с целью личностного развития и подготовки к выполнению определенных 

ролей в социуме. Психолого-педагогическая функция является основной 

составляющей профессионально-педагогической деятельности, связанной с 

решением социально-педагогических задач, таких как разработка 

образовательной среды, организация деятельности обучающихся и формирование 

команды, развитие корпоративной культуры [49]. 

Компоненты профессионально-педагогической деятельности в большей или 

меньшей степени представлены в структуре профессионально-педагогической де-

ятельности мастера производственного обучения, в ее основных функциях: пси-

холого-педагогической и профильной (отраслевой). Структура профессионально-
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педагогической деятельности мастера производственного обучения представлена 

на рисунке 1. 

На сегодняшний день перед руководителями промышленных предприятий, 

особенно предприятий машиностроительной отрасли, остро стоит проблема де-

фицита современных рабочих кадров, способных осваивать новое высокотехноло-

гичное оборудование и работать на нем. Таким образом, изменения, происходя-

щие в процессе подготовки рабочих кадров, должны отражаться и в профессио-

нально-педагогической деятельности мастера производственного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура профессионально-педагогической деятельности мастера 

производственного обучения 

 

Современные требования к профессионально-педагогической деятельности 

зафиксированы в Профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования» и представлены в виде обобщенных трудовых функций (ОТФ), 

определенных для должности мастера производственного обучения и соответ-

ствующих им трудовых функций (ТФ). 
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ОТФ 3.2: Организация и проведение учебно-производственного процесса 

при реализации образовательных программ различного уровня и направленности. 

ТФ 3.2.1: Организация учебно-производственной деятельности обучающих-

ся по освоению программ профессионального обучения и (или) программ подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих. 

ТФ 3.2.2: Педагогический контроль и оценка освоения квалификаций рабо-

чих, служащих в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся. 

ТФ 3.2.3: Разработка программно-методического обеспечения учебно-

производственного процесса. 

ОТФ 3.3: Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам СПО. 

ТФ 3.3.1: Создание педагогических условий для развития группы (курса) 

обучающихся по программам СПО. 

ТФ 3.3.2: Социально-педагогическая поддержка обучающихся по програм-

мам СПО в образовательной деятельности. 

ОТФ 3.5: Проведение профориентационных мероприятий со школьниками 

и их родителями (законными представителями). 

ТФ 3.5.1: Информирование и консультирование школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и 

профессионального выбора. 

ТФ 3.5.2: Проведение практикоориентированных профориентационных ме-

роприятий со школьниками и их родителями (законными представителями) [134]. 

Отсюда следует вывод о том, что профессионально-педагогическая 

деятельность мастера производственного обучения – это интегративная 

деятельность, направленная на подготовку обучающихся по профессиям рабочих, 

развитие их профессиональной культуры, достижение высокого уровня их 

профессиональной компетентности в процессе производственного обучения в 

соответствии с требованиями современного рынка труда. Организация и 

проведение учебно-производственного процесса обучающихся по рабочим 

профессиям является для мастера производственного обучения ведущим видом 
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профессионально-педагогической деятельности, для осуществления которой 

необходимо создать определенные условия. 

 

1.2 Организация учебно-производственного процесса обучающихся 

профессиям рабочих как основной вид профессионально-педагогической 

деятельности мастера производственного обучения при реализации 

компетентностного подхода 

 

Проблема качества подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных 

производств в России носит сегодня острый характер. 

Высококвалифицированные рабочие кадры востребованы работодателями всех 

отраслей экономики. Поэтому подготовка рабочих кадров, особенно в сфере 

машиностроительного производства, на сегодняшний день становится одним из 

ключевых элементов роста ввиду того, что само производство усложняется и 

становится более наукоемким и прежде всего возникает потребность в 

высококвалифицированных рабочих кадрах. 

За минувшее десятилетие вышел ряд законов и документов о перспективах 

развития в стране системы образования [127, 156, 166]. Одно из первостепенных 

мероприятий для решения комплекса поставленных задач – создание современной 

учебно-методической и материально-технической базы для обучения рабочих 

кадров, предполагающей организацию учебно-производственного процесса с ис-

пользованием новых моделей обучения, обновление и создание новых электрон-

ных образовательных ресурсов, максимально наглядных учебных пособий, тре-

нажеров дополненной реальности, передового учебного оборудования и т. д. 

Акцентирование внимания на развитии моделей обучения на рабочем месте 

посредством новых методов и средств обусловлено текущей ситуацией в сфере 

российского производства. Сегодня первые места в конкурентной борьбе занима-

ют предприятия, получившие перевес в области нестандартного развития техни-

ческой базы, использующие прогрессивные технологии. Техническое перевоору-

жение идет по двум направлениям – замена устаревшего оборудования на анало-
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гичное новое и замена на принципиально новое оборудование, более эффектив-

ное. Продукция, изготавливаемая на современном оборудовании, отвечает требо-

ваниям международных стандартов качества, поэтому, выпуская ее, российские 

предприятия могут сохранять и наращивать конкурентоспособность в условиях 

работы во Всемирной торговой организации, быстрыми темпами реализовывать 

программу импортозамещения [182, 201]. 

Однако зачастую темпы технического перевооружения производств, обу-

словленные поддержкой государства [127, 156], опережают темпы роста челове-

ческого капитала предприятий, в том числе скорость и качество профессиональ-

ной подготовки рабочих кадров. За последнее время был собран огромный массив 

данных, полученных на основе эконометрических моделей, которые доказывают 

наличие положительной взаимосвязи между экономическим ростом и человече-

ским капиталом. Сегодня человеческий капитал, воплощенный в людях, опреде-

ляет темп и уровень, как отдельного предприятия, так и общества в целом [128]. 

Причем основным фактором экономического роста становится общеобразова-

тельный уровень работника, его профессиональная квалификационная подготов-

ка. Эффективное функционирование экономики все более зависит от того, 

насколько рабочие морально и материально заинтересованы в получении высоких 

конечных результатов. Дефицит высококвалифицированных рабочих кадров 

непосредственно оказывает влияние на объемы производства, уровень нацио-

нального дохода и накопления [44]. 

Таким образом, проблема отставания темпов роста человеческого капитала 

от темпов технического перевооружения российских предприятий кроется в несо-

ответствии качества результатов существующего учебно-производственного про-

цесса требованиям новых технологических условий реального производственного 

процесса. 

Социально-педагогические противоречия заключаются, с одной стороны, в 

острой востребованности высокотехнологичными производствами притока высо-

копрофессиональных рабочих кадров, с другой стороны – в недостаточно эффек-

тивных ответных мерах системы профессионального образования по закрытию 
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актуальных потребностей производств. Данное противоречие отмечается в трудах 

российских ученых, указываются также причины его проявления [43]. 

Так, по мнению Л.С. Сагдеевой, износ основного оборудования на россий-

ских предприятиях, предопределивший неизбежность приобретения импортного 

технологического оборудования, потребовал новых знаний и компетенций работ-

ников и в целом привел к дестабилизации сложившегося рынка труда. В базовых 

отраслях произошло сокращение количества занятых, а работающие нуждаются в 

переподготовке в соответствии с новым технологическим уровнем [141]. 

Как отмечает Ю.Я. Еленева, несмотря на то что потребность в квалифици-

рованных рабочих кадрах на предприятиях продолжает возрастать, в частности, 

этого требует продолжающаяся модернизация и техническое перевооружение, 

фактически же наблюдается снижение исполнения указанного государственного 

плана подготовки кадров. Это обусловлено рядом причин, в том числе низким 

уровнем подготовки выпускников образовательных организаций вследствие уста-

ревших материально-технической и лабораторной базы, технологий и методик 

обучения, а также продолжающихся реформ профессионального образования [46]. 

Е.Д. Колегова дополнительно включает в данный перечень следующие при-

чины: резкие деформации в структуре и объеме подготовки кадров, повлекшие 

дефицит квалификаций; низкий уровень профессионализма педагогов профессио-

нального обучения; понижение социального статуса рабочих профессий; наплыв 

миллионов трудовых мигрантов на рынке низкоквалифицированного физического 

труда; неэффективность использования бюджетных ресурсов организациями про-

фессионального образования [66]. 

По мнению Е.В. Ткаченко, наиболее острой проблемой является отсутствие 

системы восполнения кадрового потенциала организаций профессионального об-

разования преподавателями и руководителями, с опытом профессиональной дея-

тельности на современном производстве; нет ясности, где, на чем и кому готовить 

рабочие кадры высокой квалификации [161]. 
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Для решения проблем подготовки высококвалифицированных рабочих кад-

ров российскими образовательными организациями при поддержке государства в 

последние годы предпринимаются различные меры. 

Так, Г.М. Романцев для преодоления дефицита квалифицированных рабо-

чих кадров предлагает осуществить кардинальные перемены в существующей си-

стеме подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 

[138]. 

Вместе с этим российскими учеными ведутся разработки в области органи-

зации мониторинга подготовки квалифицированных рабочих и специалистов [46]; 

осуществляются разработки концептуальных моделей по многоуровневой вариа-

тивной подготовке высококвалифицированных рабочих с высшим профессио-

нальным образованием для инновационного высокотехнологичного производства 

и по интегративной подготовке квалифицированных специалистов для сферы ма-

лого бизнеса; внедряются технологии создания научно-образовательных произ-

водственных кластеров, обеспечивающих сетевое взаимодействие учреждений 

СПО, бизнеса и науки региона [66]. 

Тенденцией в области развития кадрового потенциала предприятий реаль-

ного сектора экономики становится создание собственных корпоративных учеб-

ных центров и развитие программ обучения персонала, формируется новая куль-

тура производственного труда, основанная на правилах работы в условиях гло-

бального рынка. Там же создаются специальные условия для получения дополни-

тельных или смешанных квалификаций, когда специалист может решать пакет 

профессиональных задач [156]. 

Несмотря на предпринимаемые меры по улучшению качества подготовки 

рабочих кадров, многие крупные предприятия до сих пор не могут 

самостоятельно решить проблемы отставания темпов роста человеческого 

капитала от темпов технического перевооружения. В частности, остро стоит 

проблема простоя нового импортного дорогостоящего оборудования из-за 

невозможности его быстрого освоения и эффективной эксплуатации рабочими. 

Современное оборудование сегодня не требует от рабочего высококлассной 
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моторики движений при выполнении трудовых операций. Функции рабочего 

сводятся лишь к процессу настройки-наладки, что тем самым меняет и само 

содержание подготовки по рабочей профессии. 

Поскольку данная проблема непосредственно связана с особенностями ор-

ганизации и проведения учебно-производственного процесса, с целью его изуче-

ния, уточнения, объяснения определим, что включает в себя понятие «учебно-

производственный процесс» в данном конкретном случае. 

В.В. Воронкова под учебно-производственным процессом понимает 

практическое обучение, главным компонентом которого является 

производственная практика. Оно включает как теоретическое, так и практическое 

обучение непосредственно на производственном предприятии и в мастерских 

учебного заведения [131]. 

В учебнике «Производственная педагогика» под редакцией С.Я. Батышева 

«производственным обучением» называется практическая подготовка учащихся в 

профессиональных училищах (лицеях) к определенному виду производительного 

труда по профессии в соответствии с требованиями государственного стандарта 

профессионального образования. Для производственного обучения как составной 

части учебно-производственного процесса характерны специфические цели и за-

дачи, содержание, формы, методы и средства обучения [9]. 

В энциклопедической литературе можно встретить следующие определения 

термина «производственное обучение»: 

 Теоретическое и практическое обучение по выбранной профессии произ-

водственной деятельности. 1) Составная часть профессионально-технического 

образования. 2) Подготовка и повышение квалификации рабочих путем индиви-

дуального или бригадного обучения на производстве, а также на краткосрочных 

курсах по профессиям и специальностям, для овладения которыми требуется не 

более 6 месяцев. Производственное обучение может осуществляться под руковод-

ством мастеров, инструкторов или квалифицированных рабочих как в учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, так и 

непосредственно на рабочих местах (на предприятиях, транспорте, строительстве, 



36 
 

в совхозах, колхозах и др.). Производственное обучение завершается выполнени-

ем квалификационной (пробной) работы и сдачей квалификационного экзамена. 

Успешно завершившим производственное обучение присваивается соответству-

ющий тарифно-квалификационный разряд [20]; 

 Процесс подготовки рабочих и повышение их квалификации 

непосредственно на производстве (в Российской Федерации главным образом в 

группах и на краткосрочных курсах с присвоением тарифно-квалификационного 

разряда [22]; 

 Учебный предмет в системе профессиональной подготовки рабочих кадров, 

который включает в себя теоретическую часть знания основ наук, техники, 

технологии, организации и экономики в конкретной отрасли и отдельных 

производств и практическую часть – учебно-производственную работу в 

мастерских и на производстве [120]. 

Педагогический словарь С.М. Вишняковой «Профессиональное образова-

ние» трактует термин «производственное (практическое) обучение» как главный 

компонент учебно-производственного процесса в профессиональном образова-

тельном учреждении, основной целью которого является формирование у уча-

щихся основ профессионального мастерства в определенной области [30]. 

Поскольку перед нами стоит конкретная задача исследования учебно-

производственного процесса, осуществляемого в современных социально-

экономических условиях, уточним вышеупомянутое понятие учебно-

производственного процесса с целью придания ему более узкого значения и наде-

ления признаками инструментальности. 

Таким образом, учебно-производственный процесс – это совокупность 

специально организованных, целенаправленных, взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов педагогического взаимодействия, осуществляемых с 

использованием необходимых и достаточных ресурсов и преобразующих 

изначальный набор знаний и умений будущего рабочего в набор компетенций, 

соответствующий требованиям технологического процесса и характеристикам 

изготавливаемой продукции. 
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Схематичное изображение учебно-производственного процесса представле-

но на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схематичное изображение учебно-производственного процесса  

 

Входом в процесс будет изначальный набор знаний и умений рабочего, вы-

ходом – набор требуемых компетенций. 

Структурные компоненты модели, посредством которой будут уточняться 

характеристики изучаемого учебно-производственного процесса, корреспонди-

руют с наиболее часто используемыми структурными компонентами семикомпо-

нентной модели педагогической системы Н.В. Кузьминой [77, 78,]. Перечислим 

компоненты модели Н.В. Кузьминой, в скобках проставляя аналогичные компо-

ненты модели учебно-производственного процесса, относящиеся к процессу обу-

чения с учетом современных производственных условий. 

Цели процесса (цель процесса) – научная и учебно-методическая информа-

ция (управление процессом) – средства образовательной коммуникации (матери-

альные, информационные ресурсы) – обучающиеся (изначальные знаний и уме-

ния на входе) – состав преподавателей (человеческие ресурсы) – оценочный эле-

мент (требуемые компетенции на выходе) – последующая образовательная систе-

ма (вход в следующий за педагогическим, технологический процесс). 
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Таким образом, предлагаемое нами инструментальное определение учебно-

производственного процесса и структурные компоненты его модели не противо-

речат существующим педагогическим разработкам, а дополняют их, лишь усили-

вая значимость преобразования изначального набора знаний и умений в требуе-

мый набор профессиональных компетенций. Акцентирование внимания на преоб-

разовании начального набора знаний и умений будущего рабочего позволит более 

тщательно подобрать необходимые педагогические методы и технологии для 

формирования требуемых компетенций. 

Изучение и описание модели существующего учебно-производственного 

процесса с учетом требований современного производства было осуществлено 

нами на основе анализа глубинных интервью с экспертами, представителями 

разных крупных предприятий машиностроительной и атомной отраслей 

Свердловской области, производственная деятельность которых связана с 

обучением персонала. 

Существующая модель учебно-производственного процесса 

характеризуется текущим состоянием каждого из ее вышеперечисленных 

структурных компонентов. 

1. Цель процесса – формирование компетенций, необходимых рабочему для 

быстрого и качественного решения производственных задач, освоения и эффек-

тивной работы на новом высокотехнологичном оборудовании. 

2. Управление процессом (отвечает на вопрос «как, с помощью чего 

достигается цель?»). Управление осуществляется посредством учебной 

информации. Однако, по мнению экспертов, для обучения работе на 

высокотехнологичном оборудовании доступной и понятной учебной информации 

на русском языке сегодня не существует. Владельцем данной информации 

является производитель, который готов предоставить ее на базе своих учебных 

центров на языке производителя за дополнительную плату. К оборудованию 

прилагается лишь инструкция по установке и эксплуатации, которая иногда 

может быть переведена на русский язык производителем или дилером. Дилер 

готов осуществить первичный запуск оборудования, но не имеет необходимой 
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учебной информации по правилам его эксплуатации; также не готов осуществлять 

обучение по сервисному обслуживанию. 

3. Ресурсы материальные и информационные (инфраструктура, средства 

обучения). По словам экспертов, учебно-производственный процесс не обеспечен 

достаточными техническими и дидактическими средствами. Из печатных средств 

имеются лишь инструкции. Недостаточно количество учебников, сборников задач 

и упражнений, плакатов и т. д. Из экранных могут присутствовать лишь 

рекламные ролики, не имеющие обучающего характера. Также отсутствуют 

наглядно-технические средства обучения – модели, демонстрационные образцы, 

макеты. 

4. Знания и умения на входе. Эксперты полагают, что существующий набор 

знаний и умений будущего рабочего на входе не вполне соответствует требовани-

ям процесса по обучению работе на новом высокотехнологичном оборудовании. 

Наличие базовых знаний и умений, позволяющих самостоятельно, с помощью ин-

струкции, осуществить запуск и освоение оборудования, а также обеспечить 

должное качество и требования безопасности производственного процесса, в 

компетентностной модели рабочего не предусмотрены. 

5. Человеческие ресурсы. По мнению экспертов, компетенции мастеров 

производственного обучения соответствуют требованиям устаревшей модели 

учебно-производственного процесса. Мастера производственного обучения могут 

обучить рабочего основным принципам работы и выполнения основных трудовых 

операций, однако они сами не владеют навыками работы на новом высокотехно-

логичном оборудовании, не способны разработать адаптивные учебные и методи-

ческие материалы. Причина зачастую кроется в отсутствии необходимых компе-

тенций – слабом владении иностранными языками, затрудняющем прохождение 

обучения у иностранного производителя, и т.д. Что касается производителя, то, по 

мнению экспертов, поставляя продукцию в разные страны мира, он не занимается 

разработкой и поставкой вместе с оборудованием учебных и методических мате-

риалов на языке заказчика [192]. 
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6. Требуемые компетенции на выходе; их оценка. По мнению экспертов, 

оценка компетенций рабочих на выходе крайне затруднена, поскольку учебно-

производственный процесс, если и был, то осуществлялся согласно требованиям 

устаревшей модели. В этом случае оценка производилась также согласно уста-

ревшей модели, т. е. у рабочего сформировался новый набор компетенций, но, как 

правило, он не соответствует требованиям нового технологического процесса. 

7. Выход из педагогического – вход в технологический процесс. Является 

весьма затруднительным и в некоторых случаях неосуществимым. По словам экс-

пертов, попытки рабочих освоить современный производственный процесс само-

стоятельно зачастую приводят к повышенному травматизму, к частым поломкам 

оборудования. Нередки случаи, когда оборудование простаивает или разбирается 

на запчасти. В связи с этим технологический процесс осуществляется с низким 

качеством, что негативно сказывается на экономическом росте предприятия и его 

конкурентоспособности. 

На основе анализа экспертных интервью также была описана современная 

модель учебно-производственного процесса, обеспечивающего формирование 

компетенций рабочего по конкретной профессии и, как следствие, эффективной 

работе на новом высокотехнологичном оборудовании [89]. В таблице 1 приводят-

ся характеристики структурных компонентов традиционной и современной моде-

лей учебно-производственного процесса. 

 

Таблица 1 – Характеристики структурных компонентов традиционной и со-

временной моделей учебно-производственного процесса 

Структурный ком-

понент модели 

учебно-

производственного 

процесса 

Характеристика компонента тра-

диционной модели учебно-

производственного процесса 

Характеристика компонента совре-

менной модели учебно-

производственного процесса 

1 2 3 

Цель процесса Формирование базовых знаний, 

умений, навыков для решения 

типовых производственных задач 

Формирование компетенций, необ-

ходимых рабочему для решения не-

стандартных производственных си-

туаций, быстрого освоения и эф-

фективной работы на новом обору-

довании 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Управление про-

цессом 
Отсутствие доступной и  

понятной учебной информации 

на русском языке 

Наличие доступной, понятной 

учебной информации на русском 

языке 

Материальные и 

информационные 

ресурсы 

Отсутствие технических, дидак-

тических и объемных средств 

обучения 

Наличие технических, дидактиче-

ских и объемных средств обучения 

Набор знаний и 

умений будущего 

рабочего на входе в 

процесс 

Существующий набор знаний и 

умений будущего рабочего соот-

ветствует требованиям процесса 

обучения с учетом требований 

современного производства 

Существующий набор знаний и 

умений будущего рабочего соответ-

ствует требованиям процесса обу-

чения с учетом требований совре-

менного производства 

Человеческие ре-

сурсы (мастер про-

изводственного 

обучения) 

Компетенции мастеров произ-

водственного обучения не соот-

ветствуют требованиям учебно-

производственного процесса по 

обучению рабочего с учетом тре-

бований современного производ-

ства 

Компетенции мастеров производ-

ственного обучения соответствуют 

требованиям учебно-

производственного процесса и тре-

бованиям современного производ-

ства 

Оценка компетен-

ций рабочего на 

выходе 

Оценка компетенций на выходе 

крайне затруднена, поскольку 

учебно-производственный про-

цесс и оценка осуществлялись 

согласно требованиям устарев-

шей модели  

Оценка компетенций осуществляет-

ся посредством методов и средств, 

соответствующих требованиям 

процесса обучения с учетом требо-

ваний современного производства 

Выход из педаго-

гического — вход в 

технологический 

процесс 

Затруднителен или не соответ-

ствует требованиям качества 

подготовки, либо неосуществим 

Соответствует требованиям каче-

ства подготовки для работы на но-

вом оборудовании  

 

Как видно из таблицы, цель существующего учебно-производственного 

процесса по подготовке рабочих с учетом требований современного производства 

не может быть достигнута в связи с отсутствием необходимого управления про-

цессом, отсутствием ресурсного обеспечения, недостаточной компетентностью 

мастеров производственного обучения. 

Ключевой фигурой, ответственной за качество подготовки будущих рабо-

чих был и остается мастер производственного обучения. 

Повышение качества подготовки по рабочим профессиям в образователь-

ных учреждениях, реализующих данные программы, произойдет лишь в том слу-

чае, если в них будут работать мастера производственного обучения, обладающие 

глубокими техническими, психолого-педагогическими, методическими знаниями 
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и умениями, использующие различные приемы профессионально-педагогической 

деятельности для эффективного решения педагогических задач. 

Результаты анализа современных требований к виду деятельности мастера 

производственного обучения – организация учебно-производственного процесса – 

позволили выявить ее состав: 

 это разработка программно-методического обеспечения учебно-

производственного процесса;  

 реализация учебно-производственного процесса обучающихся при освоении 

программ подготовки по рабочим профессиям; 

 педагогический контроль и оценка квалификаций рабочих кадров в процес-

се выполнения учебно-производственных работ. 

Таким образом, учитывая описанные выше особенности учебно-

производственного процесса, в контексте данного диссертационного 

исследования под организацией учебно-производственного процесса  мы 

понимаем обобщенную трудовую функцию профессионально-педагогической 

деятельности мастера производственного обучения, предусматривающую 

проектирование и реализацию совокупности целенаправленных, взаимосвязанных 

и взаимодействующих видов педагогического взаимодействия, осуществляемых с 

использованием необходимых и достаточных ресурсов и преобразующих 

изначальный набор знаний и умений будущего рабочего в набор компетенций, 

соответствующий требованиям технологического процесса и характеристикам 

изготавливаемой продукции. 

Подготовку мастеров производственного обучения предусматривает ФГОС 

СПО специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)», кото-

рый направлен на формирование общих и профессиональных компетенций для 

успешного осуществления профессионально-педагогической деятельности [164]. 

Успешность профессионально-педагогической деятельности выпускников 

колледжей этой специальности будет зависеть в первую очередь от того, насколь-

ко процесс подготовки будет направлен на формирование у них готовности к не-

прерывному образованию, способности к научному поиску, необходимость в ко-
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тором определяется нарастающими темпами развития науки и техники, изменени-

ем общественного сознания и отношений, трансформацией содержания, методов 

и средств профессионального обучения [88]. 

 

1.3 Состояние практики подготовки мастеров производственного обучения в 

системе среднего профессионального образования 

 

Профессия мастера производственного обучения относится к группе педа-

гогических профессий, предметом которых является другой человек. Основная 

цель деятельности мастера производственного обучения – формирование, станов-

ление и преобразование личности будущего рабочего. 

Подготовка мастеров производственного обучения традиционно осуществ-

ляется в индустриально-педагогических, профессионально-педагогических, про-

фессиональных техникумах и колледжах [13, 37]. 

В 1997 году Министерство общего и профессионального образования 

утверждает Государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 0308 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» - «мастер производственного обучения – техник». В соответствии с 

этим документом выделяется 18 профилей (отраслей), по которым осуществля-

лась подготовка мастеров производственного обучения. 

В 2002 году был введен в действие Государственный образовательный 

стандарт по специальности 0308 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

второго поколения, в соответствии с которым квалификация «мастер производ-

ственного обучения – техник» изменяется на квалификацию «мастер профессио-

нального обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.)». 

Согласно стандарту, подготовка мастеров профессионального обучения осу-

ществляется по 20 профилям (отраслям) и 51 специальности этих профилей. 

В 2009 году разрабатываются Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) всех уровней образования, в т. ч. и среднего 

профессионального образования. Одним из них является ФГОС по специальности 
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050501 «Профессиональное обучение (по отраслям)». Особенностью ФГОС 

является компетентностный подход к проектированию содержания подготовки 

выпускников. 

С 2014 года и по настоящее время подготовка мастеров производственного 

обучения осуществляется по ФГОС СПО специальности 44.02.06 «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)», особенность которого заключается в усилении 

ориентации на профессиональные стандарты и запросы работодателей; единых 

подходах к формулированию компетенций, качеству условий реализации про-

грамм, оценке результатов образования; сближении с европейскими подходами, 

сопоставимости с международными стандартами; применении технологий сетево-

го взаимодействия. 

Проведенные нами исследования показали, что структура учебно-

производственного процесса определяется конкретными требованиями производ-

ственных предприятий к уровню квалификации будущих специалистов. Практи-

ческое (производственное) обучение строится в соответствии с научно-

практической последовательностью формирования у обучающихся практической 

системы умений и владений, методов и приемов профессиональной деятельности, 

личностных профессиональных качеств квалифицированного специалиста. 

К характерным особенностям практического (производственного) обучения 

можно отнести следующие: 

 практическое (производственное) обучение ориентировано на 

формирование профессионально важных умений производительного труда в 

сфере производства; 

 производительный труд является компонентом деятельности обучающихся; 

 основополагающий принцип процесса практического (производственного) 

обучения – обязательное соединение процесса обучения с производственным 

трудом; 

 центральными направлениями практического (производственного) обучения 

являются: умение управлять и координировать современный производственный 

процесс; создание единого образовательного пространства для умственного и фи-
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зического развития обучающихся; многостороннее личностное развитие каждого 

обучающегося; формирование у будущих рабочих умений пространственного 

технического мышления и технологической самостоятельности; 

 ведущим методом практического (производственного) обучения является 

выполнение упражнений; особое внимание необходимо уделять использованию 

учебной и производственной документации; 

 основная форма практического (производственного) обучения –

самостоятельная работа, которая формирует, кроме профессиональных умений, 

умения самоконтроля, самообучения. Самостоятельная учебно-производственная 

работа обучающихся характеризуется следующими особенностями: пониманием 

поставленных задач; умением самостоятельно организовывать, выполнять и 

контролировать работу; умением проверять качество изготовляемой продукции; 

ответственным отношением к порученной работе; потребностью в 

самообразовании; стремлением повышать качество и эффективность труда; 

 для получения специальных знаний и формирования профессиональных 

умений в процессе практического (производственного) обучения должна быть 

предусмотрена специализация по профилю в соответствии со спецификой каждой 

отдельной отрасли производства. Основным критерием профессиональной готов-

ности рабочего была и остается его квалификация, при этом главный признак вы-

сокой квалификации рабочего – способность удовлетворять непрерывно возрас-

тающие требования современного производства в рамках постоянно изменяю-

щихся условий труда; 

 практическое (производственное) обучение оказывает влияние на становле-

ние личности будущего рабочего при комплексном подходе к процессу воспита-

ния, единстве теории и практики, ответственности за результаты труда и в глав-

ной степени формированию характера, который повышает уровень общей культу-

ры будущего рабочего; 

 в практическом (производственном) обучении различают деятельность обу-

чающихся – процесс получения ими знаний, умений и практического опыта, т. е. 
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учение, и деятельность мастера производственного обучения – процесс организа-

ции познавательной и практической деятельности обучающихся (преподавание). 

Обозначенные особенности организации практического (производственно-

го) обучения выявляют инновационную роль и функции мастера производствен-

ного обучения в учебно-производственном процессе. Современный мастер произ-

водственного обучения выступает в роли организатора самостоятельной, познава-

тельной деятельности обучающихся, компетентного консультанта и наставника. 

Его деятельность во время занятий направлена не просто на контроль знаний и 

умений обучающихся, но и на диагностику учебно-производственного процесса, 

чтобы вовремя помочь устранить намечающиеся трудности в освоении рабочей 

профессией. 

Подготовка студентов колледжа к организации учебно-производственного 

процесса должна иметь интегративный характер, оперативно реагировать на ме-

няющуюся социально-экономическую потребность региона в рабочих различного 

уровня квалификации, оказывать активное влияние на процесс развития профес-

сионально-личностных качеств будущих рабочих. 

В связи с этим появляется потребность в решении следующих задач: 

 создание единой профессионально-педагогического образовательной среды; 

 обеспечение педагогических условий, способствующих максимальной са-

мореализации обучающегося; 

 предоставление возможности в освоении нескольких рабочих профессий в 

профессионально-педагогическом образовании при сохранении права свободного 

выбора индивидуальной траектории обучения; 

 создание передовой учебно-материальной базы, которая соответствует 

уровню развития научно-технической сферы; 

 разработка учебных планов и программ подготовки мастеров производ-

ственного обучения. 

Сформировать производственные, педагогические, коммуникативные про-

фессиональные умения представляется возможным в условиях многоуровневого 

профессионально-педагогического образования. При этом должна быть обеспече-
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на взаимосвязь и взаимообусловленность производственных и педагогических 

процессов, теоретического и практического обучения, преемственность целей, со-

держания подготовки, методов, форм и средств обучения. 

В условиях неопределенности современного постиндустриального общества 

требуется ориентация подготовки мастеров производственного обучения не 

столько на приобретение профессиональных знаний и умений, сколько на форми-

рование проектной культуры, которую можно характеризовать готовностью к ре-

шению нетиповых задач, а также умением находить пути движения в нестандарт-

ных ситуациях реальной профессиональной деятельности. Реализация этого 

направления возможна при построении процесса подготовки студентов колледжа 

к организации учебно-производственного процесса обучающихся рабочим про-

фессиям в логике компетентностно-модульного подхода. 

Для более четкого понимания сущности компетентностно-модульного под-

хода изначально рассмотрим по отдельности особенности и специфику подходов 

его составляющих. 

Компетентностный подход в первую очередь нацелен на развитие обуча-

ющегося: способности к обучению, самодетерминации, т.е. способности прини-

мать решения, самоактуализации – желании самосовершенствоваться, на индиви-

дуальном развитии и социализации. Для достижения этих целей необходимы 

принципиально новые обобщенные образовательные понятия (конструкты): ос-

новные компетентности, наиболее значительные компетенции, метапрофессио-

нальные качества. Создание действенных психолого-педагогических технологий 

для развития этих новых образовательных конструктов будет способствовать 

внедрению компетентностного подхода. 

В своих исследованиях И.А. Зимняя обозначила три основных этапа в ста-

новлении и развитии компетентностного подхода [55]. 

На первом этапе (1960–1970 гг.) была введена в научный аппарат категория 

«компетенция», созданы предпосылки к разведению понятий «компетенция» и 

«компетентность». 
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Второй этап (1970–1990 гг.) характеризуется использованием понятий 

«компетенция» и «компетентность» при изучении родного языка, а также в обла-

сти менеджмента и управления. На этом этапе зарубежные и отечественные педа-

гоги-исследователи начинают выделять различные компетенции и компетентно-

сти для различных видов деятельности. Например, Дж. Равену удалось выделить 

37 компетентностей, которые сегодня востребованы в современном обществе. 

Третий этап (1990–2001 гг.) становления и развития компетентностного 

подхода характеризуется активным применением категорий «компетенция» и 

«компетентность» в системе образования. В документах ЮНЕСКО обозначен пе-

речень компетенций, которые определяют требуемый современным обществом, 

результат образования. 

Компетентностный подход не сводится только лишь к передаче необходи-

мого объема знаний, а отражает такое содержание образования, которое подразу-

мевает приобретение опыта решения нестандартных жизненных ситуаций, отра-

ботку обобщенных трудовых функций в области будущей профессиональной дея-

тельности, моделирование различных социальных ролей, формирование ключе-

вых компетенций [39]. 

Компетенции формируются и проявляются в определенных социальных и 

профессиональных ситуациях. Если компетенция не проявилась, то она является 

потенциальной. Компетенцию невозможно изолировать от условий, в которых 

она реализуется. С некоторой степенью допущения можно утверждать, что 

компетенция – это совокупность знаний, умений и практического опыта, 

приобретенных в конкретных социальных и профессиональных ситуациях, т. е. в 

результате реальной либо приближенной к ней деятельности. Аккумулирование 

знаний, умений и практического опыта формируют у человека компетентность; 

готовность применить эти знания, умения и практический опыт в конкретных 

социальных и профессиональных ситуациях говорит о сформированности 

конкретных компетенций. 

Согласно определению А.С. Белкина, в социальном плане компетентность 

есть совокупная информация о существенных сторонах жизни человека, благода-
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ря которым он полноценно существует в обществе и реализует свои компетенции, 

то есть социальные функции, которыми он располагает.  В педагогическом плане, 

компетенция есть сумма профессиональных функций, необходимых для осу-

ществления полноценной преподавательской деятельности в образовательной 

сфере [11]. 

С профессионально-педагогической точки зрения, компетентность пред-

ставляет собой сумму профессиональных качеств человека, которые обеспечива-

ют эффективное осуществление компетенций. Причем эффективность означает 

реализацию компетенций, в противном случае их можно отнести к возможным 

компетенциям. Таким образом, наличие компетенций не равносильно их эффек-

тивной реализации. 

Компетентность и компетенции имеют между собой прямую и обратную 

(инверсионную) зависимость. А именно: 

 компетенции зависят от социального или профессионального статуса чело-

века, уровня его образованности, стажа работы и т. д. И уже как результат про-

фессиональной деятельности, по мере накопления опыта человек достигает опре-

деленного уровня компетентности; 

 для возникновения профессионально-педагогической компетентности необ-

ходимы коррелятивные компетенции; 

 эффективная реализация компетенций осуществляется благодаря компе-

тентности педагога, в то же время успех в реализации компетенций ускоряет раз-

витие компетентности – так проявляется инверсионная зависимость; 

 при особенных условиях компетенция обретает специфику компетентности, 

а компетентность обретает характер компетенции – такая тенденция к 

функциональному смешению наблюдается в профессионально-педагогической 

компетентности; компетентный человек – сведущий и компетентный человек – 

полномочный; 

 по степени значимости компетенции различны. Так, есть ключевые компе-

тенции (введены в конце двадцатого века Международной организацией труда в 

разделе требований к квалификациям специалистов). 
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В ФГОС СПО по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» обозначено, что достижение профессиональной готовности мастера 

производственного обучения к организации учебно-производственного процесса 

обеспечивается интеграцией двух групп компетенций: общих и 

профессиональных [164]. 

Общая компетенция – способность и готовность эффективно применять 

имеющиеся знания, умения и практический опыт при решении задач, которые яв-

ляются характерными для многих видов профессиональной деятельности. В раз-

ных источниках возможно встретить разные подходы к классификации компетен-

ций и разные их назначения, и определения. В частности, как неточный синоним 

термина «общая компетенция» можно рассматривать термин «общекультурная 

компетенция» [160, с.112]. 

Профессиональные компетенции – уникальные для каждой профессии ком-

петенции, способствующие достижению конкурентных преимуществ в условиях 

конкретного производства и связанные непосредственно с профессиональными 

функциями, востребованными в конкретной профессиональной области. 

Прежде чем перейти от компетентностного к модульному подходу, целесо-

образно более подробно остановиться на значениях понятия «модуль». Толковый 

словарь русского языка С.И. Ожегова дает три основных определения понятия 

«модуль». 

1. В точных науках: название некоторых коэффициентов, каких-нибудь 

величин. 

2. Сложный инженерный узел, выполняющий самостоятельную функцию в 

техническом устройстве космического аппарата. 

3. Отделяемая, относительно независимая часть какой-нибудь системы, 

организации [116]. 

В нашем диссертационном исследовании под модулем будем подразумевать 

независимую часть определенной системы, понимаемую как специфическое 

единство взаимозаменяемых частей чего-либо [65]. 
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Модульный подход предусматривает значительное увеличение удельного 

веса и роли самостоятельной работы в образовательном процессе, что требует 

значительного повышения самостоятельности и самодисциплинированности, 

инициативы, социально-профессиональной активности будущих мастеров 

производственного обучения. Отсюда необходимость внедрения новых 

методических подходов к решению задачи стимулирования учебной деятельности 

обучающихся. 

Поставленные дидактические задачи разрешимы для каждого обучающего-

ся, это обеспечивает построение учебного материала, его модульную завершен-

ность и объединение разных способов организации учебного процесса и различ-

ных форм обучения. 

Модульное обучение – это и совокупность конкретных организационных и 

педагогических условий, определяющих подбор и компоновку на модульной 

основе содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечивающих 

комфортные взаимоотношения педагога и студентов в процессе достижения 

эффективного результата при формировании профессиональных и общих 

компетенций будущих специалистов [108]. 

Таким образом, модульное обучение предоставляет возможность сформу-

лировать ряд задач, которые необходимо решить педагогу с целью гармоничного 

развития личности обучающегося: 

 обеспечить учебно-познавательную активность; 

 инициировать познавательную деятельность по овладению профессиональ-

ными знаниями, умениями и практическим опытом; 

 создать условия для развития мышления, памяти, творческих наклонностей 

и способностей обучающихся с учетом индивидуальных особенностей личности. 

Внедрение модульной технологии в образовательный процесс позволит по-

лучить результаты, которые имеют определенные направления. 

1. Модульная система совершенствует образовательный процесс, т. к. поз-

воляет перейти от информационно сообщающего к моделирующему обучению, 

формирующему будущую профессиональную деятельность обучающегося. Ак-
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тивные формы обучения подготовят специалиста, который сможет быстро реаги-

ровать на изменяющиеся производственные и экономические условия. 

2. Внедрение модульной технологии обучения способствует значительному 

возрастанию качества подготовки обучающихся, т. к. педагоги и при этом имеют 

большую возможность управлять их учебной деятельностью, которые в свою оче-

редь больше работают самостоятельно с первоисточниками и дополнительными 

ресурсами и при необходимости консультируются у преподавателей. 

3. Модульная технология способствует инновационному развитию 

учреждений среднего профессионального образования благодаря следующим 

достоинствам: 

 четкой структуре и упорядоченности курса обучения; 

 возможности отслеживать связи между элементами; 

 наглядности и возможности осознания перспективы; 

 индивидуальному подходу к обучению обучающихся; 

 гибкости предоставленной информации; 

 развитию у обучающихся продуктивного мышления; 

 многофункциональности; 

 возможности самоконтроля у обеих сторон – обучения у обучающегося и 

собственной деятельности педагога; 

 активизации познавательной деятельности; 

 комплексности, ориентации на перспективу продвижения; 

 возможности самоконтроля и самооценки; 

 самостоятельной деятельности; 

 ответственности за свои действия, отказу от позиции потребителя. 

4. Модульная технология в образовательном процессе более полно удовле-

творяет потребностям рынка труда: 

 ее содержание адаптируемо к потребностям учащихся, их интересам и их 

проблемам; 
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 есть возможность коррекции содержания при заявленной работодателями 

потребности в определенных кадрах; 

 расширяется рынок сбыта образовательных услуг; 

 формируется портфель заказов с учетом потребностей отрасли. 

5. С внедрением модульной технологии образовательный процесс перестра-

ивается, это способствует тесной интеграции образовательных учреждений между 

собой, а также с высшими учебными заведениями, учреждениями внутрифирмен-

ного корпоративного обучения и производственными предприятиями. 

Таким образом, модульный подход, имеющий своей главной целью дости-

жение эффективного результата в усвоении знаний и формировании профессио-

нальных и личностных качеств будущих специалистов, также можно рассматри-

вать в качестве перспективного средства совершенствования образовательного 

процесса подготовки обучающихся колледжа, к организации учебно-

производственного процесса [34, 42, 126, 129, 162]. 

Компетентностно-модульный подход в профессиональном образовании 

представляет собой систему организации процесса обучения, в которой результа-

том обучения выступает сумма общих и профессиональных компетенций обуча-

ющегося, а средством его достижения – построение содержания профессиональ-

ного обучения на модульной основе. 

Компетентностно-модульный подход находится в русле современных про-

цессов непрерывного образования («образования в течение жизни»), т. к. его це-

лью является подготовка специалистов высокой квалификации, готовых работать 

в постоянно изменяющейся ситуации в трудовой сфере, с одной стороны, и про-

должение профессионального развития – с другой. 

В контексте данного диссертационного исследования, компетентностно-

модульный подход составляет основу подготовки будущих мастеров производ-

ственного обучения к организации учебно-производственного процесса и конкре-

тизируется совокупностью принципов, выделенных в работах Н.Н. Михайловой. 

1. Компетентностная направленность и системность. В системном пред-

ставлении содержание образования является системообразующей основой, эле-
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менты которой при разделении становятся новыми системами. В этом принципе 

основное внимание фокусируется на результате обучения, причем акцент делает-

ся не на объеме изученного материала, а на сформированных умениях обучающе-

гося решать различные проблемные ситуации. 

2. Вариативность и модульность. При построении содержания образования 

в логике компетентностно-модульного подхода этот принцип является основой 

индивидуализации. Подвижная структура каждого модуля может быть реализова-

на в полном, сокращенном или углубленном формате. После проведения входного 

контроля обучающемуся предлагается тот или иной формат; причем принимается 

во внимание профессиональная специализация обучающегося. Вариативность мо-

дуля проявляется при компоновке учебного материала с учетом потребности и 

профессиональной готовности обучающегося. Модульность дает возможность 

выбора индивидуальной траектории усвоения содержания образования. 

3. Актуализация содержания и мотивация. Этот принцип лежит в основе и 

направлен на стимулирование учебно-познавательного процесса. Обучающиеся 

не могут усваивать информацию, если они не понимают ее практического назна-

чения, и наоборот, практикоориентирванные и мотивированные образовательные 

технологии обеспечивают результативное усвоение информации. 

4. Деятельностный подход и проблемность предполагают применение 

таких стимулирующих элементов, как проблемная ситуация и практическая 

направленность, тем самым повышая результативность и эффективность усвоения 

учебного материала и формирования необходимых компетенций. Данный 

принцип реализуется путем постановки и решения проблемных ситуаций 

различного уровня сложности, кроме того он служит исходным положением для 

проектирования логики проблемных модулей и их элементов. Деятельностный 

подход реализуется возможностью к самоопределению, самостоятельностью в 

принятии решений при создании условий выбора. Сформированная мотивация, 

индивидуальная траектория усвоения содержания дают возможность осваивать 

самые разнообразные методы работы с информацией, развивают познавательные 

способности. В этом случае, усваивается модель компетентной направленности: 
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самоопределение; соблюдение критериев, норм и правил деятельности; владение 

способами деятельности – умение работать с информацией, кроме того 

усиливаются познавательные, рефлексивные, коммуникативные умения; умение 

проводить оценку результатов деятельности и сопоставлять их с ожидаемыми – 

выявлять причины несоответствия. 

5. Ориентация во времени и сопряженность. Ориентация содержания во 

времени дает возможность реализации межпредметных связей специальных и 

общеобразовательных дисциплин, устранить мозаичность при работе с различны-

ми источниками информации. Сопряженность содержания учебного материала 

позволяет решить проблему рассогласованности учебных модулей и дисциплин. 

Сопряженность является главным, и в тоже время плавным, переходом от общего 

к частному, от одного элемента системы к другому и обеспечивает не только про-

ектирование содержания отдельного модуля, но и конструирование цельных уз-

лов, которые включают в себя теоретические, практические, общеметодологиче-

ские и социальные модули, совокупность которых и определяет качество подго-

товки будущего мастера производственного обучения.  

6. Опора на ошибки и визуализация. Этот принцип направлен на создание в 

процессе обучения ситуаций по поиску ошибок. Немаловажная роль принципа за-

ключается в ориентации обучения на развитие критического мышления у обуча-

ющихся. Сущность этого принципа заключается в том, что если наглядность в 

обучении несет в себе не только иллюстративную, но и когнитивную функцию, то 

эффективность усвоения учебного материала будет повышаться. Поэтому состав-

ными компонентами модуля должны стать когнитивно-графические учебные эле-

менты, выполненные в цвете и высоком качестве, положительно влияющие на 

развитие зрительной памяти и пространственного мышления обучающихся [107].  

Компетентностно-модульный подход позволяет осуществлять интеграцию 

теоретического и практического обучения, пересмотреть место и роль теоретиче-

ского знания в процессе формирования компетенций. Кроме того, применение 

компетентностно-модульного подхода в процессе подготовки будущих мастеров 
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производственного обучения к организации учебно-производственного процесса 

имеет ряд и других положительных моментов [108]: 

 возможность индивидуализации процесса обучения для каждого обучающе-

гося, учитывая при этом уровень его знаний, умений и предыдущего опыта путем 

сочетания необходимых модулей; 

 возможность использовать одинаковых модулей в различных учебных 

программах; 

 по мере трансформации запросов сферы труда в модули могут быть внесены 

соответствующие изменения или отдельные модули в программе могут быть 

изменены; 

 путем различных комбинаций модулей возможно создавать самые различ-

ные курсы обучения с учетом потребностей обучающихся и их исходного уровня 

(то есть знаний, умений и опыта, полученного ранее в ходе обучения или трудо-

вой деятельности). 

Компетентностно-модульный подход, применяемый при обучении, не зави-

сит от конкретного преподавателя, поскольку учебный материал и методику мо-

жет освоить другой преподаватель. Таким образом, учебное заведение становится 

владельцем интеллектуального ресурса. 

Модуль как современная структурная единица занимает в содержании 

профессионального образования центральное место, требования к результатам 

представлены в форме перечня видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций. 

Обучающийся в процессе обучения должен, в первую очередь, приобрести 

практический опыт, который будет опираться на комплексное формирование 

умений и знаний. 

Преимуществом модульных программ, основанных на компетенциях, 

является: 

 возможность ясно и четко формулировать цели и задачи программ 

обучения; 

 индивидуализация учебного процесса; 
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 реальная подготовка обучающихся к профессиональной деятельности; 

 повышение гибкости программ обучения; 

 способность формирования стандартных, объективных, независимых усло-

вий оценки качества освоения программ обучения. 

Этим компетентностно-модульный подход отличается от блочно-

модульного подхода, который ориентирован в первую очередь на усвоение 

знаний и только потом на формирование умений.  

Таким образом, по существу компетентностно-модульного подхода выде-

лим следующее: построение Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования на основе компетентностнго 

подхода к организации учебного процесса непосредственно связано с внедрением 

модульной системы обучения, когда в результате освоения конкретного модуля у 

обучающихся формируется соответствующие компетенции.   

Самостоятельность, законченность и комплексность – необходимые состав-

ляющие понятия модуля. Отсюда включение в понятие следующих смысловых 

составляющих: объединение компонентов по содержательной форме, по органи-

зации, методике и наличию технологических компонентов; единство теории и 

прикладного материала; структурированность образовательного материала; со-

единение в одной организационно-методической структуре дидактических целей, 

логически завершенного учебного материала, методики и контроля. 

По результатам проведенного анализа можно говорить о том, что моделиро-

вание процесса подготовки будущих мастеров производственного обучения к ор-

ганизации учебно-производственного процесса обучающихся рабочим професси-

ям наиболее целесообразно проводить с применением компетентностно-

модульного подхода. 

Так, согласно ФГОС СПО по специальности 44.02.06 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» мастер производственного обучения должен быть готов 

к: организации учебно-производственного процесса; педагогическому сопровож-

дению групп обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; методическому 

обеспечению учебно-производственного процесса и педагогическому сопровож-
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дению групп обучающихся рабочим профессиям; участию в организации произ-

водственной деятельности; выполнению работ по одной или нескольким рабочим 

профессиям [164]. 

Для успешной организации учебно-производственного процесса у мастера 

производственного обучения должны быть сформированы профессиональные 

компетенции, позволяющие решать следующие вопросы: 

 ПК-1.1 Определяет цель и задачи, планирует занятия. 

 ПК-1.2 Обеспечивает материально-техническое оснащение занятий, в том 

числе проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых предметов 

труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования и др. 

 ПК-1.3 Проводит лабораторные и практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских, а также в условиях реального 

производства. 

 ПК-1.4 Организует все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и в условиях реального производства. 

 ПК-1.5 Осуществляет педагогический контроль, оценивает процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся. 

 ПК-1.6 Анализирует занятия и организацию практики обучающихся. 

 ПК-1.7 Ведет документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс. 

Для проектирования компетентностно-ориентированного содержания под-

готовки будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственного процесса был проведен анализ требований ПС «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», результаты которого позволили определить 

структуру профессиональных компетенций в виде дескрипторного описания, 

представленных в таблице 2 [88, 134]. 
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Таблица 2 – Дескрипторное описание профессиональных компетенций, ха-

рактеризующих организацию учебно-производственного процесса 

Профессиональные компетенции Дескрипторы  

1 2 

ПК-1.1 Определяет цель и задачи, пла-

нирует занятия 

 

 

Знает цель, задачи, функции, содержание, формы и 

методы, используемые в профессиональном обуче-

нии; специфику организации занятий по професси-

ональному обучению с учетом от их целей и задач, 

места проведения, осваиваемых профессий рабочих, 

должности служащих; основы теории и методику 

профессионального обучения; методические и нор-

мативно-правовые основы взаимодействия с орга-

низациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса. 

Умеет взаимодействовать с внешними организаци-

ями по вопросам организации учебно-

производственного процесса, создавать план учеб-

но-производственного процесса, проектировать 

учебно-производственные задания, разрабатывать 

перечень учебных работ, обеспечивать связь теории 

с практикой. 

Имеет практический опыт анализа планов учебно-

производственного процесса, организации и разра-

ботки предложений по его совершенствованию. 

ПК-1.2 Обеспечивает материально-

техническое оснащение занятий, в том 

числе проверку безопасности оборудо-

вания, подготовку необходимых объ-

ектов труда и рабочих мест обучаю-

щихся, создание условий складирова-

ния 

 

Знает технику и технологии производства, произ-

водственное оборудование, правила эксплуатации и 

условия хранения; профессиональную терминоло-

гию; перечень работ в рамках технологического 

процесса; типы и виды заготовок и схемы из бази-

рования; требования проверки оборудования и 

оснастки; нормативно-правовые и организационные 

основы охраны труда на предприятиях отрасли; 

классификацию и номенклатуру опасных и вредных 

факторов производственной среды, средства и ме-

тоды защиты от них. 

Умеет проводить проверку и подготовку техноло-

гического оборудования, оснастки (в том числе и 

заготовки) и материалов для учебно-

производственного процесса; обеспечивать соблю-

дение обучающимися техники безопасности. 

Имеет практический опыт подготовки необходи-

мых предметов труда и рабочих мест обучающихся, 

а также проверки безопасности оборудования. 

ПК-1.3 Проводит лабораторные и 

практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских,  

Знает формы, методы, средства профессионального 

обучения, методические основы и особенности ор-

ганизации учебно-производственного процесса с 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

а также в условия реального 

производства 

использованием современных средств обучения; ос-

новы профессиональной коммуникации 

Умеет организовывать и проводить лабораторно-

практические занятия 

Имеет практический опыт постановки цели и за-

дач, организации и проведения лабораторно-

практических занятий в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в условиях реаль-

ного производства, использования технических 

средств обучения; применения методической лите-

ратуры и других источников информации, необхо-

димых для подготовки к лабораторно-практическим 

занятиям и организации практической работы обу-

чающихся 

ПК-1.4 Организует все виды практик 

обучающихся в учебно-

производственных мастерских и в 

условиях реального производства 

 

Знает структуру и содержание образовательных 

программ среднего профессионального образования 

и профессиональной подготовки, цели и специфику 

освоения рабочих профессий; основы проектирова-

ния, создания и эксплуатации технических средств 

обучения 

Умеет организовывать и проводить все виды прак-

тики обучающихся, создавать и применять техниче-

ские средства обучения; находить и использовать 

методическую и специальную литературу, а также 

другие источники информации, необходимые для 

организации практики обучающихся; выстраивать 

педагогически целесообразные коммуникации с 

обучающимися, рабочими, служащими и руковод-

ством первичного структурного подразделения про-

изводственной организации  

Имеет практический опыт организации практик 

обучающихся в учебно-производственных мастер-

ских и в условиях реального производства 

ПК 1.5 Осуществляет педагогический 

контроль, оценивает процесс и резуль-

таты деятельности обучающихся 

Знает требования к содержанию и организации 

процесса контроля результатов профессионального 

обучения 

Умеет осуществлять педагогический контроль, оце-

нивать процесс и результаты деятельности обучаю-

щихся, качество работ 

Имеет практический опыт наблюдения и анализа 

практических занятий в аудиториях, учебно-

производственных мастерских 
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Окончание таблицы 2 

1 2 
 и в условиях реального производства, их обсужде-

ние с обучающимися, руководителями практик, ма-

стерами на производстве; разработки предложений 

по совершенствованию и коррекции учебно-

производственного процесса 

ПК 1.6 Анализирует занятия и органи-

зацию практики обучающихся 

Знает структуру и типы учебных занятий производ-

ственного обучения 

Умеет проводить самоанализ и самоконтроль учеб-

но-производственной деятельности обучающихся; 

анализировать процесс организации практики и от-

дельные занятия, корректировать и совершенство-

вать их 

Имеет практический опыт проведения анализа за-

нятий производственного обучения 

ПК 1.7 Ведет документацию, обеспе-

чивающую учебно-производственный 

процесс 

 

Знает все виды документации, обеспечивающей 

учебно-производственный процесс, требования и 

особенности ее оформления; правила и формы со-

ставления заявок на поставку и обслуживания тех-

нологического оборудования, оснастки и расходных 

материалов 

Умеет составлять заявки на поставку технологиче-

ского оборудования, оснастки и расходных матери-

алов; оформлять и вести документацию, обеспечи-

вающую учебно-производственный процесс 

Имеет практический опыт ведения документации, 

обеспечивающей учебно-производственный процесс 

 

Кроме того, современный мастер производственного обучения должен 

уметь: 

 изучать принципы работы оборудования, сопроводительную документацию, 

материалы в сети «Internet», касающиеся особенностей работы на новом 

оборудовании; 

 устанавливать коммуникации с дилером и производителем современного 

оборудования относительно особенностей обучения и работы на оборудовании; 

 разрабатывать проект и управление командой проекта по созданию иннова-

ционных учебно-методических комплексов; 



62 
 

 проводить обучение с использованием инновационных учебно-

методических комплексов и индивидуальное консультирование рабочих; 

 совершенствовать, по итогам обучения, качество учебно-производственного 

процесса [68]. 

Важным моментом является изменение роли мастера производственного 

обучения. Педагогическое взаимодействие должно строиться на субъект-

субъектном подходе с использованием инновационных педагогических техноло-

гий, в результате чего обучающийся должен обрести навыки решения нестан-

дартных задач при работе на высокотехнологичном оборудовании в условиях со-

временного производства. 

Далее мы сравнили требования экспертов к компетенциям мастера произ-

водственного обучения с наборами компетенций, представленными в ФГОС СПО 

по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» [89]. 

В таблице 3 приведены данные по наличию / отсутствию требуемых компе-

тенций у мастеров производственного обучения на основе анализа вышеназванно-

го образовательного стандарта. 

 

Таблица 3 – Данные анализа образовательных стандартов ФГОС СПО по 

специальности 44.02.06 на наличие / отсутствие компетенций в перечнях 

компетенций мастера, соответствующих требованиям экспертов 

Требования экспертов к современному ма-

стеру производственного обучения 

Наличие / отсутствие требуемой компетен-

ции в ФГОС СПО 44.02.06 

1 2 

Умеет изучать принципы работы оборудова-

ния, сопроводительную документацию, ма-

териалы в Интернете (возможно, на ино-

странном языке), касающиеся особенностей 

работы на новом оборудовании 

Имеется частично; подразумевается роль 

участника (ПК-4.2 «Участвует в разработке и 

внедрении технологических процессов»)  

Умеет устанавливать коммуникации с диле-

ром и производителем (возможно, на ино-

странном языке) относительно особенностей 

обучения и работы на оборудовании 

Имеется в общих чертах (ОК 6. «Работает в 

коллективе и команде, взаимодействует с ру-

ководством, коллегами и социальными парт-

нерами») 

Умеет проектировать педагогический про-

цесс 

Имеется (ПК-1.1 - ПК1.7 «Организация учеб-

но-производственного процесса») 

Умеет разрабатывать проект и управлять ко-

мандой проекта по созданию  

Имеется частично (ПК3.1 «Разрабатывает 

учебно-методические материалы (рабочие  
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Окончание таблицы 3 

1 2 

инновационного учебно-методического ком-

плекса 

программы, учебно-тематические планы) на 

основе примерных») 

Умеет проводить обучение с использованием 

инновационных учебно-методических ком-

плексов 

Имеется (ПК1.1 - ПК1.7 «Организация учебно-

производственного процесса») 

Умеет оценивать сформированные компе-

тенции рабочих 

Имеется (ПК1.1 - ПК1.7. «Организация учеб-

но-производственного процесса») 

Умеет совершенствовать, по итогам обуче-

ния, качество учебно-производственного 

процесса 

Имеется в общих чертах (ОК 4. «Осуществляет 

поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессио-

нальных задач, профессионального и личност-

ного роста») 

Умеет обучать рабочих навыкам решения не-

стандартных производственных задач 

Имеется частично (ОК 3. «Оценивает риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях»)  

 

Проведенный анализ показал, что наборы имеющихся компетенций мастера 

производственного обучения не полностью соответствуют требованиям экспертов 

и, как следствие, требованиям современных производственных условий. 

Причина такой ситуации кроется в том, что при организации учебно-

производственный процесс рассматривается автономно, без связи с производ-

ственным процессом и процессом установления коммуникаций с заинтересован-

ными сторонами; также он слабо увязан с тенденциями социально-

экономического развития региона и мирового рынка. И если в рамках учебно-

производственного процесса сегодня применяется субъект-субъектный подход 

при взаимодействии мастера производственного обучения и обучающегося, то 

сам мастер производственного обучения зачастую не представляет себя в роли 

субъекта социально-профессиональных взаимодействий с руководством предпри-

ятия, поставщиками оборудования и другими партнерами. На наш взгляд, это яв-

ляется серьезным упущением, поскольку мастер производственного обучения 

оказывается либо не заинтересованным в самостоятельном установлении соци-

ально-профессиональных коммуникаций, либо не имеет необходимых для этого 

компетенций. Существует угроза, что учебно-производственный процесс может 
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обрести запаздывающий, догоняющий характер и не будет в состоянии обеспе-

чить опережающее обучение рабочих кадров. 

Для того чтобы мастер производственного обучения мог эффективно орга-

низовывать учебно-производственный процесс, он должен обладать дополнитель-

ными управленческими компетенциями, такими как: 

 коммуникативные способности – умение устно и письменно общаться на 

русском и иностранных языках с людьми разной культурной принадлежности; 

 владение основными понятиями теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения оперативных и стратегических управленческих задач; умение организо-

вать групповую работу, опираясь на знание процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, на умение проводить аудит человеческих ре-

сурсов и диагностику организационной культуры; 

 способность участвовать в управлении при внедрении технологических и 

продуктовых инноваций и организационных изменениях; 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, приме-

няя технологии сбора информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации направленных на развитие организации проектов [68, 

177]. 

Поэтому, принимая во внимание все вышесказанное, в контексте данного 

диссертационного исследования, следует и конкретизировать понятие «мастер 

производственного обучения», взяв за основу определение Г.Н. Жукова. Мастер 

производственного обучения – это профессионально-педагогический работник 

учреждений СПО и внутрифирменного корпоративного обучения, выполняющий 

функции профессионального обучения и воспитания обучающихся, 

обеспечивающий выполнение требований федерального государственного 

стандарта, профессионального стандарта, учебного плана, программы 

производственного обучения по конкретной рабочей профессии, непосредственно 

отвечающий за уровень профессиональной подготовки, соблюдение норм и пра-

вил безопасного ведения работы обучающимися. 
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Поскольку, как показали результаты анализа ФГОС, мастер производствен-

ного обучения не обладает полным набором необходимых компетенций, предла-

гается следующее решение. На наш взгляд, выходом из сложившейся проблемной 

ситуации может стать создание особой системы социально-профессиональных 

коммуникаций, так называемой сетевой формы взаимодействий. В Федеральном 

законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012содержится статья 15 «Сетевая форма реализации образовательных 

программ», позволяющая развивать всесторонние партнерские взаимодействия на 

различных уровнях системы образования [166]. 

 

1.4 Сущность сетевого взаимодействия при подготовке будущих мастеров 

производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса обучающихся профессиям рабочих 

 

На сегодняшний момент одной из приоритетных задач политики государ-

ства в области образования становится организация всестороннего партнерства. 

Это подразумевает под собой организацию и развитие системы сетевого взаимо-

действия в сфере образования. 

И.М. Реморенко под термином «сеть» понимает совокупность институций, 

выполняющих конкретную функцию. В таких сетях звеньями являются конкрет-

ные единицы – учреждения (организации) [137]. 

В своем исследовании Н.В. Пинчук, М.С. Якушкина отмечают, что 

«…сетевое образование нельзя создать извне, сверху, оно складывается как есте-

ственный, эволюционный процесс человеческой самодеятельности, путем добро-

вольной кооперации, самоорганизации и саморазвития. По этим связям между 

учреждениями происходит обмен недостающими ресурсами, информацией и пе-

ремещение обучающихся. Каждое учреждение, входящее в сеть, получает доступ 

ко всем ее объединенным ресурсам и тем самым усиливает свои собственные 

возможности. За счет сетевого взаимодействия обучающиеся приобретают воз-

можность получить более разнообразный спектр условий для развития и выстро-
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ить свои индивидуальные планы. Обмен опытом и конкуренция учреждений, 

включенных в сеть, способствуют развитию сети» [123]. 

Термин «сетевой» начал использоваться в практике отечественной педаго-

гики в последней четверти XX века, после того как Ю.А. Конаржевский заим-

ствовал метод сетевого планирования и перенес его в педагогическую практику 

[67]. Примерно в это же время А.И. Адамский обозначил основные характеристи-

ки сетевого взаимодействия [1]. Ядром системы сетевого взаимодействия, по 

мнению А.И. Адамского, является не информация сама по себе, а конкретная пер-

сона и событие. Персонами в этом случае выступают коллективы авторов, явля-

ющиеся носителями инновационных педагогических технологий. Второй компо-

нент – событие – предусматривает направленность на решение некой задачи, для 

чего оно и инициируется лицами, заявляющими в такой форме о необходимости 

(актуализации) решения этой задачи. Система сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций имеет кардинальное отличие от иерархической системы, 

функционирующей в современном образовании, так как принципы и нормы дея-

тельности идут не сверху вниз, а рождаются в сети естественным образом [1]. 

А.И. Адамский понимает под сетевым взаимодействием систему связей, позволя-

ющую разрабатывать, апробировать и предлагать образовательному сообществу 

самые разнообразные модели содержания образования, управления системой об-

разования и образовательной политики [144]. 

Модель сетевого взаимодействия в образовательной сети «Эврика», создан-

ная в конце XX века А.И. Адамским, включает сеть инновационных площадок, 

функционирование которых обеспечено различными механизмами взаимодей-

ствия. Среди них можно назвать систему научно-общественной экспертизы, ин-

тернет-портал, переговорные площадки, регулярно проводимые экспертные ма-

рафоны, семинары и круглые столы [117]. 

На протяжении последнего десятилетия словосочетание «сетевое взаимо-

действие образовательных организаций» стало одним из самых распространенных 

в описаниях педагогической реальности. Достаточно сказать, что на запрос «сете-

вое взаимодействие» поисковики Google и Yandex выдают около полумиллиона 
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ссылок. И связано это в значительной степени не столько с тем, что возникли или 

возникают феномены реального сетевого взаимодействия между участниками об-

разовательных процессов, но и с тем, что в условиях, когда образовательные ор-

ганизации начали активно овладевать интернет – ресурсами и появилась техниче-

ская возможность выходить в сеть «Internet», возникла своеобразная мода на дан-

ное словосочетание [1, 31, 38, 61, 98, 118, 119, 144,171, 190, 191]. 

Ю.В. Ананьина, В.И. Блинов, И.С. Сергеев трактуют сетевое взаимодействие 

как способ организации образовательной деятельности учреждений исходя из ин-

теграции и кооперации информационных, инновационных, методических, кадро-

вых, материально-технических, финансовых ресурсов. В свою очередь, интеграция 

и кооперация ресурсов образовательных учреждений обеспечивает создание еди-

ной (в масштабах сети) образовательной среды. Включение образовательных 

учреждений в сетевое взаимодействие строится на основе системы горизонталь-

ных, в меньшей степени, и вертикальных связей, а также на принципах саморегу-

ляции деятельности, обеспечивающих единые подходы в рамках образовательной 

сети к содержанию, технологии и организационным преобразованиям [3]. 

В большинстве работ сетевое взаимодействие в системе образования рас-

сматривается в аспектах организации профильного обучения, повышения квали-

фикации педагогических кадров, организации социальных и профессиональных 

сетей, организации и управления инновационной деятельностью и т. д. с широким 

привлечением для этого возможностей сети «Internet» [41, 194]. 

Так, при сетевой организации профессионального обучения основанием для 

формирования сообщества педагогов выступают следующие факторы [98, 203, 

204]: 

 единые педагогические и организационно-управленческие цели; 

 содержание общего и дополнительного образования, взаимодополняющие 

друг друга; 

 сетевые технологии и формы организации образовательного процесса и 

возможность его ресурсного обеспечения. 
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В контексте данного диссертационного исследования под сетевым взаимо-

действием мы понимаем систему взаимодействия образовательных организаций 

СПО, науки, предприятий реального сектора экономики, которая позволяет выве-

сти образование на качественно новый уровень и сделать его доступным для 

большей части категорий граждан за счет открытости образовательных организа-

ций, повышения профессиональной компетентности педагогов и использования в 

образовательном процессе элементов современных ИКТ-технологий. Сетевое вза-

имодействие предоставляет возможность:  

 рационально и эффективно распределять ресурсы при решении общих задач 

деятельности; 

 принимать во внимание инициативу каждого конкретного участника 

процесса; 

 участникам находиться непосредственно в прямом контакте друг с другом; 

 разрабатывать различные траектории движения к поставленной цели при 

сохранении единого понимания конечного результата; 

 пользоваться общими ресурсами сети для нужд каждого конкретного 

участника. 

На сегодняшний день сетевое взаимодействие становится одним из мощ-

нейших ресурсов образования инновационного типа, которое основывается на 

следующих принципах. 

Во-первых, сеть – это инструмент для продвижения инновационных продук-

тов на рынок образовательных услуг и, как следствие, получения возможности 

дополнительного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие предоставляет возможность усиливать 

ресурсы любой образовательной организации за счет ресурсов других учрежде-

ний. Сеть помогает найти потенциальных партнеров, получить экспертную оцен-

ку собственных разработок, расширить список оказываемых образовательных 

услуг, в том числе посредством реализации образовательных программ в сетевом 

формате. 
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Образовательные организации вступают в сетевую форму взаимодействия 

только на добровольной основе, при обязательном присутствии общей проблема-

тики и интересов всех участников взаимодействия. Сетевой формат взаимодей-

ствия всегда является результатом проектной работы, поскольку всеми участни-

ками должны быть выработаны единые цель и задачи деятельности, согласованы 

механизмы и схемы взаимодействия, достигнуты договоренности о результатах 

деятельности. 

Министерством образования и науки Российской Федерации разработаны 

«Методические рекомендации по вопросам сетевого взаимодействия образова-

тельных учреждений профессионального образования в области подготовки рабо-

чих кадров и специалистов технической направленности (уровня СПО)» [104]. 

Становление сетевого взаимодействия в системе подготовки профессио-

нально-педагогических кадров отвечает вызовам информационного общества, 

определяющим тенденции развития системы профессионального образования. В 

процессе взаимодействия совершенствуется профессиональная компетентность, 

достижения отдельных педагогов и мастеров производственного обучения стано-

вятся достоянием профессионально-педагогического сообщества, повышается ка-

чество образования. 

Однако на сегодняшний день в развитии сетевого взаимодействия есть ряд 

серьезных проблем, на которые следует обратить внимание: 

 отсутствует система эффективного обмена и трансляции лучших практик 

отечественных и зарубежных вузов, техникумов, колледжей; 

 не в полной мере осуществляется горизонтальное сотрудничество между 

кафедрами и преподавателями различных образовательных организаций; 

 представители бизнеса принимают недостаточное участие в образователь-

ных проектах, часто не принимая во внимание решение образовательных, иссле-

довательских и практических задач; 

 практически не осуществляется финансирование инициатив, связанных с 

развитием и модернизацией образовательного процесса в контексте сетевого 

взаимодействия; 
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 отсутствует техническое, технологическое и дидактическое сопровождение 

процесса сетевого взаимодействия, нормативное и правовое регулирование е 

этого процесса; 

 не разработаны стандарты сетевых программ и инструменты трактовки ре-

зультатов образования [28]. 

Для создания эффективных условий подготовки мастеров производственно-

го обучения необходима современная образовательно-производственная среда, 

которая будет соответствовать требованиям современного этапа развития высоко-

технологичных отраслей промышленности, для которых осуществляется подго-

товка высококвалифицированных рабочих кадров. При этом необходима система 

учета текущих и перспективных потребностей предприятий реального сектора 

экономики в рабочих кадрах. В контексте данного исследования, нами предложен 

вариант такой среды – производственный инкубатор, создать который возможно в 

процессе сетевого взаимодействия образовательных организаций и передовых 

промышленных предприятий [91]. 

Производственный инкубатор – это субъект инновационной образователь-

ной инфраструктуры (среды), обеспечивающий: целевую подготовку и перепод-

готовку мастеров производственного обучения, способствующую повышению 

уровня их профессионально-педагогической компетентности; адаптацию выпуск-

ников учебных заведений системы профессионально-педагогического образова-

ния к профессиональной производственной деятельности в соответствии с кон-

кретной отраслевой разновидностью путем создания благоприятных условий, 

включающих современную материально-техническую и информационную базу. 

Возможные направления деятельности производственного инкубатора показаны 

на рисунке 3. 

Кроме того, производственный инкубатор может быть использован как 

внутрикорпоративная обучающая система при повышении квалификации произ-

водственных мастеров, а также он может выполнять функцию образовательной 

площадки для организации и проведения производственных (профессиональных) 
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стажировок преподавателей специальных дисциплин из систем среднего профес-

сионального и высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Направления деятельности производственного инкубатора 

 

Обучение производственных мастеров в среде производственного инкуба-

тора позволяет сформировать дополнительные компетенции организационного и 

управленческого характера, такие, например, как: 

 готовность моделировать организационные мероприятия в период перехода 

на новые технологии и новое оборудование; 

 готовность к контролю и оценке профессиональных компетентнций рабоче-

го персонала предприятия. 

При организации в среде производственного инкубатора производственных 

стажировок преподаватели специальных дисциплин в тесном контакте с квалифи-

цированными мастерами производственного обучения приобретают: дополни-

тельные знания и умения в области зависимостей и взаимосвязей реальной прак-

тики производства с теоретической базой; навыки корректировки содержания 

теоретического материала при обучении практикоориентированных групп обуча-

ющихся; навыки организации и проведения практических занятий в соответствии 

Производственный инкубатор 

Подготовка / переподготовка мастеров производственного обучения из систем СПО 

и внутрифирменного обучения с учетом требований ПС «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования» и реальной практики производства 

Подготовка/обучение мастеров, наставников, инструкторов на производстве 

Производственная (профессиональная) стажировка преподавателей специальных 

дисциплин из систем среднего профессионального и высшего образования. 

 

Обучение / переподготовка высококвалифицированных рабочих, которые по траек-

тории профессионального роста переходят во внутрифирменные корпоративные 

учебные центры на должность мастера производственного обучения 
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с реальной проблематикой производственной среды; навыки планирования и ор-

ганизации проектных методов обучения, где в процессе разработки проекта могут 

решаться задачи по переходу на новые технологии производства; производствен-

ные возможности для применения нового оборудования, внедрения новых видов 

расходных и конструкционных материалов. 

Производственный инкубатор в результате своей деятельности даст 

возможность: 

− проводить маркетинговые исследования рынка труда, проектировать пер-

спективные направления, уровни подготовки и квалификации рабочих кадров, 

инженерно-технических работников, мастеров и педагогов профессионального 

обучения; 

− проводить совместно с отделами обучения предприятий подготовку рабочих 

кадров, инженерно-технических работников, мастеров производственных участ-

ков и педагогов профессионального обучения; 

− прогнозировать совместно с отделами обучения предприятий, а также с 

заказчиками среди государственных учреждений планы по качеству и количеству 

подготовки рабочих кадров, инженерно-технических работников, мастеров и 

педагогов профессионального обучения; 

− привлекать отделы обучения предприятий к проектированию профессио-

нальных образовательных программ и учебно-методического обеспечения; 

− принимать участие в процессе разработки профессиональных стандартов, 

моделирования квалификаций и компетентностных моделей рабочих и специали-

стов, проектировании профессиональных образовательных программ с учетом по-

требностей рынка труда;  

− обеспечивать маркетинговое сопровождение подготовленных мастеров 

производственного обучения, рабочих кадров и специалистов с применением пе-

редовых HR-технологий; 

− способствовать деятельности образовательных учреждений и общественных 

организаций по профессиональной адаптации и дальнейшему трудоустройству 

выпускников колледжей, техникумов, вузов; 



73 
 

− вести мониторинг деятельности выпускников, осуществлять их поддержку в 

профессиональном карьерном плане (консалтинг, повышение квалификации, ин-

формационное обеспечение) [195, 196]. 

Также, на площадке производственного инкубатора может проходить обу-

чение и повышение квалификации рабочих предприятия, организована производ-

ственная практика бакалавров, магистров, осуществляться прикладные исследо-

вания аспирантов и докторантов [154]. 

Сетевое взаимодействие при организации системы производственного 

инкубатора представляет собой совместную деятельность всех субъектов, которая 

направлена на предоставление возможности обучающимся освоения 

образовательной программы с применением ресурсов данных субъектов, включая 

иностранные. 

Таким образом, современный учебно-производственный процесс требует 

кардинальных изменений в области организации, методики и форм его реализа-

ции и должен строиться на принципах сетевого взаимодействия, которое позво-

лило бы обеспечить более качественную подготовку рабочих кадров и самих ма-

стеров производственного обучения за счет интеграции научных, кадровых, со-

держательно-методических и иных ресурсов сетевых участников. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. В результате изучения и анализа психолого-педагогической литературы 

определена специфика и особенности профессионально-педагогической деятель-

ности современного мастера производственного обучения, которая включает в се-

бя две основные функции: психолого-педагогическую и профильную (отраслевую) 

и направлена на подготовку рабочих кадров, соответствующих требованиям со-

временного производственного сектора. Обозначен набор обобщенных трудовых 

и трудовых функций, которые должен выполнять мастер производственного обу-

чения для эффективной организации и управления учебно-производственным 

процессом. Однако проведенный анализ показал, что имеющиеся компетенции 
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мастера производственного обучения не полностью соответствуют требованиям 

современных производственных условий. В результате этого возникает риск того, 

что учебно-производственный процесс может обрести запаздывающий, догоняю-

щий характер и не будет в состоянии обеспечить опережающее обучение рабочих 

кадров. 

2. Сущность учебно-производственного процесса в современных социально-

экономических условиях заключается в совокупности специально организован-

ных, целенаправленных, взаимосвязанных и взаимодействующих видов педагоги-

ческого взаимодействия, осуществляемых с использованием необходимых и до-

статочных ресурсов и преобразующих изначальный набор знаний и умений бу-

дущего рабочего в набор компетенций, соответствующий требованиям техноло-

гического процесса и характеристикам изготавливаемой продукции. Сравнитель-

ный анализ традиционной и современной моделей учебно-производственного 

процесса показал, что цель существующего учебно-производственного процесса 

по подготовке рабочих с учетом требований современного производства не может 

быть достигнута в связи с отсутствием необходимого управления процессом, ре-

сурсного обеспечения, недостаточной компетентностью мастеров производствен-

ного обучения. Выходом из сложившейся ситуации может стать создание совре-

менной образовательной среды, построенной на принципах сетевого взаимодей-

ствия, отвечающей потребностям инновационного развития различных отраслей 

промышленности, для которой будет осуществляться подготовка квалифициро-

ванных рабочих кадров. 

3. Уточнена суть понятия «организация учебно-производственного 

процесса» как обобщенной трудовой функции профессионально-педагогической 

деятельности мастера производственного обучения, предусматривающей 

проектирование и реализацию совокупности целенаправленных, взаимосвязанных 

и взаимодействующих видов педагогического взаимодействия, осуществляемых с 

использованием необходимых и достаточных ресурсов и преобразующих 

изначальный набор знаний и умений будущего рабочего в набор компетенций, 
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соответствующий требованиям технологического процесса и характеристикам 

изготавливаемой продукции. 

4. Подготовку будущих мастеров производственного обучения к организации 

учебно-производственного процесса в условиях сетевого взаимодействия целесообразно 

проводить в логике компетентностно-модульного подхода, развиваемого принципами 

компетентностной направленности и системности, вариативности и модульности, акту-

ализации содержания и мотивации, деятельностного подхода и проблемности, ориента-

ции во времени и сопряженности, опоры на ошибки и визуализации. Компетентностно-

модульный подход позволяет осуществлять интеграцию теоретического и практического 

обучения, провести переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе 

формирования необходимых профессиональных компетенций мастеров производствен-

ного обучения.  

5. Под сетевым взаимодействием при подготовке мастеров производственного 

обучения к организации учебно-производственного процесса мы понимаем систему вза-

имодействия образовательных организаций СПО, науки, предприятий реального сектора 

экономики, которая позволяет вывести образование на качественно новый уровень и 

сделать его доступным для большей части категорий граждан за счет открытости образо-

вательных организаций, повышения профессиональной компетентности педагогов и ис-

пользования в образовательном процессе элементов современных ИКТ-технологий. 

6. Для создания эффективных условий подготовки мастеров производственного 

обучения необходима современная образовательно-производственная среда, которая бу-

дет соответствовать требованиям современного этапа развития высокотехнологичных 

отраслей промышленности, для которых осуществляется подготовка высококвалифици-

рованных рабочих кадров. Вариант такой среды – производственный инкубатор, кото-

рый обеспечит целевую подготовку и переподготовку мастеров производственного обу-

чения с учетом конкретной отраслевой направленности, будет способствовать повыше-

нию уровня их профессионально-педагогической компетентности, а также осуществлять 

адаптацию выпускников учебных заведений системы профессионально-педагогического 

образования путем создания благоприятных условий, которые включают в себя совре-

менную информационную и материально-техническую базу. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ 

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ К ОРГАЗАЦИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1 Модель подготовки мастеров производственного обучения к организации 

учебно-производственного процесса 

 

Современная система подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций, способная обеспечивать подготовку 

квалифицированных рабочих в соответствии с потребностями экономики и 

общества, не может функционировать эффективно без высококвалифицированных 

мастеров производственного обучения. Уровень подготовки рабочих кадров 

напрямую зависит от мастера производственного обучения, то есть чем выше 

уровень профессионализма мастера производственного обучения, тем выше 

уровень подготовки рабочих кадров. 

Поэтому встает вопрос об адекватности существующей модели подготовки 

мастеров производственного обучения запросам современного производства и 

общества. Существующая модель подготовки мастеров производственного обу-

чения, в основе которой лежит последовательное изучение теоретического мате-

риала в аудитории и отработка практических умений в учебно-производственных 

мастерских, не является прямой наследницей советской модели, она претерпела 

значительные изменения, особенно в последнее время в русле реализации компе-

тентностного подхода. Однако эти изменения преимущественно произошли на 

декларативном уровне, нежели концептуальном, и касаются в основном заявлений 

о намерениях. Даже введённые несколько лет назад федеральные государствен-

ные образовательные стандарты в полной мере не обеспечили ту модель органи-

зации процесса подготовки будущих мастеров производственного обучения, при 

которой они смогут стать кадровой основой для модернизации существующей 

экономической системы России [63]. 
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На сегодняшний момент становится стратегически важным признание 

необходимости принципиального реагирования на качественное изменение обще-

ства и его профессиональной структуры. Мир профессий в современном социуме 

характеризуется высокой степенью подвижности, обновляемости, стиранием гра-

ниц и ростом неопределенности. 

Таким образом, в соответствии с современными реалиями, учреждениям 

СПО, осуществляющим подготовку мастеров производственного обучения, сего-

дня требуется решать немало проблем, и в первую очередь связанных с повыше-

нием качества подготовки своих выпускников. Для совершенствования подготов-

ки мастеров производственного обучения в нашем исследовании была разработа-

на структурно-функциональная модель их подготовки к организации учебно-

производственного процесса в условиях сетевого взаимодействия. 

Изначально обратимся к самому определению «модель», которое в настоя-

щее время используется в различных областях науки.  В современной энциклопе-

дической литературе дается следующее определение «модели». 

Модель (фр. modele от ит. modello от лат. modulus – образец, мера) – эталон, 

стандарт; устройство, воспроизводящее, имитирующее строение, функции дей-

ствия какого-либо другого устройства (при испытаниях); образ, аналог, схема не-

коего фрагмента реальности, объекта культуры или познания – оригинала; интер-

претация (в логике, математике). С гносеологической точки зрения модель – за-

менитель оригинала в практике и познании. Модель применяется в случаях, когда 

необходимо в наглядном формате представить, изучить свойства исследуемого 

объекта [133, с. 281]. 

В рамках данного диссертационного исследования наибольший интерес для 

нас имеет понятие «педагогическая модель». И.П. Подласый под педагогической 

моделью понимает представленную мысленно или реализованную материально 

систему, которая адекватно отображает предмет исследования и способна заме-

щать его так, что изучение модели позволяет получить новую информацию об 

этом объекте [125]. 
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В энциклопедии профессионального образования модель образовательного 

процесса трактуется как сформированный посредством знаковых систем мысли-

тельный аналог (логический конструкт), схематично отображающий образова-

тельную практику в целом или ее отдельные фрагменты. Модели образовательно-

го процесса подразделяются на три вида: а) описательные, дающие представление 

о задачах, структуре, основных элементах образовательной практики; б) функци-

ональные, отображающие образование в системе его связей с социальной средой; 

в) прогностические, дающие теоретически аргументированную картину будущего 

состояния образовательной практики [186, с. 75]. 

По мнению С.М. Вишняковой, модель обучения – это схематичное отобра-

жение процесса обучения, осуществляемого и организуемого педагогом [30]. 

Процесс создания модели, точнее исследование какого-либо объекта путем 

построения и изучения его модели, называется моделированием [21]. 

Именно поэтому особый интерес для нас будет иметь процесс моделирова-

ния профессиональной деятельности в образовательном процессе. 

Процесс моделирования в педагогической науке рассматривается с двух 

сторон: моделирование содержания, которое обучающиеся должны освоить, и 

моделирование самого учебного процесса. При помощи моделирования удается 

свести изучение сложного и простого, невидимого и неощутимого к видимому и 

ощутимому, незнакомого к знакомому [121, с. 146]. 

Кроме того, моделирование в современной дидактике успешно использует-

ся для решения таких задач, как: 

 упрощение структуры учебного материала; 

 улучшение планирования процесса обучения; 

 управление познавательной деятельностью; 

 управление процессом воспитания; 

 диагностика, прогнозирование, проектирование обучения [124, с. 67]. 

Одно из главных преимуществ процесса моделирования – целостность 

представления информации [35, 50, 159]. 
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Моделирование как один из методов научного познания, широко применя-

ется в профессиональной педагогике. Метод моделирования позволяет проводить 

исследования педагогических объектов посредством моделирования понятийных, 

процессуальных, структурных и концептуальных характеристик и отдельных сто-

рон педагогического процесса. Наиболее широкое обоснование в педагогике ме-

тод моделирования получил в трудах таких исследователей, как В.Г. Афанасьев, 

В.А. Веников, Б.А. Глинский, И.Б. Новик, В.А. Штофф [6, 26, 36, 111, 183]. 

Принимая во внимание точки зрения этих исследователей, под моделью бу-

дем понимать аналог объекта обучения, отображающий его основные характери-

стики, создаваемый с целью получения информации об объекте, изучение которо-

го затруднено, а моделирование – это имитация основных характеристик изучае-

мого объекта с помощью модели, имеющее следующие этапы:  

первый этап – тщательное изучение опыта, связанного с интересующим ис-

следователя процессом или явлением, анализ и обобщение этого опыта и создание 

гипотезы, лежащей в основе будущей модели; 

второй этап – составление программы исследования, организация практи-

ческой деятельности в соответствии с разработанной программой, внесение в неё 

корректировок, подсказанных практикой, уточнение первоначальной гипотезы 

исследования, взятой в основу модели; 

третий этап – создание окончательного варианта модели. Если на втором 

этапе исследователь рассматривает различные варианты конструируемого про-

цесса или явления, то на третьем этапе он на основе этих вариантов создает окон-

чательный образец того процесса, который собирается реализовать. 

В диссертационном исследовании нами была разработана структурно-

функциональная модель подготовки будущих мастеров производственного обу-

чения к организации учебно-производственного процесса при реализации про-

грамм профессий рабочих сварочного производства. 

Современная модель подготовки мастеров производственного обучения к 

организации учебно-производственного процесса должна базироваться на реали-

зации требований как ФГОС СПО специальности «Профессиональное обучение 
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(по отраслям)», так и введенного в действие ПС «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования» [134, 164].  

Учитывая этапы моделирования, результаты анализа этих нормативных до-

кументов показали наличие в них понятия «организации учебно-

производственного процесса», что отражено в профессиональном стандарте в ви-

де обобщенной трудовой функции, состоящей из трудовых функций, которые 

должен осуществлять мастер производственного обучения в ходе организации 

учебно-производственного процесса обучающихся; в ФГОС СПО специальности 

«Профессиональное обучение (по отраслям») – как одного из видов профессио-

нальной деятельности с указанием характерных для него профессиональных ком-

петенций, а также условий подготовки будущих мастеров производственного 

обучения к реализации образовательных программ подготовки по профессиям ра-

бочих.  Схематично основные этапы моделирования процесса подготовки буду-

щих мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственного процесса представлены на рисунке 4. 

При разработке алгоритма создания модели подготовки мастеров производ-

ственного обучения мы опирались на основные принципы педагогики профессио-

нального образования (С.Я. Батышев, В.А. Сластенин и др.) [9, 149]. Исследуя 

процесс формирования профессиональных компетенций будущих мастеров про-

изводственного обучения, мы брали за основу структуру образовательного про-

цесса, которая включает в себя такие компоненты, как цель, содержание, формы, 

методы и средства [94, 95, 100]. 

Принимая во внимание требования профессиональных образовательных ор-

ганизаций к уровню подготовки мастеров производственного обучения и требо-

вания производственных предприятий к уровню подготовки рабочих кадров сва-

рочного производства, нами сформулирована цель модели, которая заключается в 

подготовке будущих мастеров производственного обучения к организации учеб-

но-производственного процесса обучающихся при реализации образовательных 

программ по профессиям рабочих сварочного производства [97]. 
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 Анализ профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

Определение должности «мастер производственного обучения»;  

выявление обобщенных трудовых функций  

 

Анализ ОТФ «Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации образовательных 

программ различного уровня и направленности» 

ТФ «Организация учебно-

производственной 

деятельности 
обучающихся по освоению 

программ 

профессионального 
обучения и(или) программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих» 

TФ «Педагогический 

контроль и оценка 

освоения квалификаций 

рабочих, служащих в 

процессе учебно-
производственной 

деятельности 

обучающихся» 

ТФ «Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

учебно-
производственного 

процесса» 

Анализ ФГОС СПО по специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)»; 

определение вида профессионально-педагогической деятельности: организация учебно-

производственного процесса 

 

Определение условий для подготовки будущих мастеров производственного обучения к организации и 

проведению учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного 

уровня и направленности 

   
Создание образовательной среды 

на основе сетевого 

взаимодействия 

Образовательная 

организация 

 

Предприятие 

Оснащение в рамках сетевого 

взаимодействия 

Учебные 

мастерские 

Кабинеты, 

аудитории 

Лаборатории и 

т.д. 

Производственный инкубатор в условиях предприятия 

Освоение рабочей профессии Освоение профессионального модуля 

Разработка модели процесса подготовки мастера производственного обучения к организации учебно-
производственного процесса 

  

Выбор технологий 

обучения 

Т1 Т2 Тn 

Проектирование 
компетентностно-

ориентированного 

содержания 
подготовки 

Рабочая программа 

профессионального 

модуля «Организация 

учебно-

производственного 

процесса» 

Определение трудовых функций 

 

Рисунок 4 – Основные этапы создания модели процесса подготовки будущих 

мастеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса обучающихся при реализации образовательных программ различного 

уровня 
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Структурно-функциональная модель подготовки будущих мастеров 

производственного обучения к организации учебно-производственного процесса 

основана на целостности, взаимосогласованности и взаимоподчинении ее 

составляющих. 

При разработке модели, кроме требований ПС «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования» и ФГОС СПО специальности Профессиональное обучение (по 

отраслям), мы также учитывали требования: 

 ПС «Сварщик» [135]; 

 ФГОС СПО по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» [165]. 

Кроме того, нами были учтены тенденции развития машиностроения и 

сварочного производства в области технологий, оборудования, материалов, 

инструментов. 

Концептуальной основой модели подготовки мастеров производственного 

обучения к организации учебно-производственного процесса обучающихся при 

реализации программ профессий рабочих является описанный в первой главе 

компетентностно-модульный подход. 

 

Разработанная структурно-функциональная модель подготовки будущих 

мастеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса обучающихся при реализации образовательных программ по професси-

ям рабочих сварочного производства включает в себя целевой, содержательный, 

деятельностный и результативный компоненты (рисунок 5). 

Целевой компонент модели определяет цель и предназначение модели, а 

именно формирование профессиональных компетенций будущего мастера произ-

водственного обучения для выполнения им трудовых функций, относящихся к 

виду профессионально-педагогической деятельности «организация учебно-

производственного процесса. 
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 Цель - подготовка мастеров производственного обучения к организации учебно-производственного процесса 

обучающихся при реализации образовательных программ по профессиям рабочих сварочного производства  

 

Социальный заказ на подготовку мастеров производственного обучения 

Требования ФГОС СПО по 

специальностям: 

 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 22.02.06 Сварочное 

производство 

 

Требования профессиональных 

стандартов: 
 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и ДПО» 

 «Сварщик» 

 

Тенденции развития: 

– системы профессионального 

образования; 

– машиностроения, сварочного 
производства (технологий, 

оборудования, материалов, 

инструментов и т. д.) 

Концептуальная основа подготовки мастеров производственного обучения к организации учебно-производственного процесса 

обучающихся при реализации программ профессий рабочих: компетентностно-модульный подход 

Содержательный 

компонент:  

 

компетентностно-ориен-

тированное содержание 

профессионального мо-

дуля «Организация учеб-

но-производственного 

процесса»; 

междисциплинарного кур-

са «Методика производ-

ственного обучения» на 

примере профессии «свар-

щик» 

Результативный 

компонент: 

 

предусматривает опреде-

ление фактического уров-

ня сформированности и 

оценку как структурных 

составляющих профессио-

нальных компетенций, так 

и профессиональных ком-

петенций в целом, харак-

терных для трудовых функ-

ций вида профессиональ-

но-педагогической деятель-

ности «организация учеб-

но-производственного про-

цесса»   

Деятельностный 

компонент:  

 

обеспечивает последова-

тельность формирования 

структурных составляю-

щих профессиональных 

компетенций будущих 

мастеров производствен-

ного обучения, развитие 

профессионально-педа-

гогического мышления, 

проективных, исследо-

вательских, технологи-

ческих умений, креатив-

ности, самостоятельнос-

ти, активности   

Целевой компонент:  

 

 

формирование профессио-

нальных компетенций, 

соответствующих виду 

профессионально-педа-

гогической деятельнос-

ти мастера производст-

венного обучения «орга-

низация учебно-произ-

водственного процесса» 

Уровни сформированности профессиональных компетенций мастера производственного обучения для 

выполнения трудовых функций, относящихся к виду профессионально-педагогической деятельности 

«организация учебно-производственного процесса»: низкий, пороговый, средний, высокий 

Результат: выпускник – мастер производственного обучения, подготовленный к организации учебно-производственного процесса 

обучающихся при реализации образовательных программ по профессиям рабочих сварочного производства 
 

Рисунок 5 – Структурно-функциональная модель подготовки будущих мастеров 

производственного обучения к организации учебно-производственного процесса 

обучающихся при реализации образовательных программ по профессиям рабочих 

сварочного производства 
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Содержательный компонент предполагает проектирование компетент-

ностно-ориентированного содержания ПМ «Организация учебно-

производственного процесса» и МДК «Методика профессионального обучения» 

на примере профессии «сварщик». Данное содержание направлено на освоение 

обучающимися учебного материала, позволяющего сформировать дескрипторы 

профессиональных компетенций (знания, умения и практический опыт), харак-

терные для этого вида профессионально-педагогической деятельности. Таким об-

разом, специфика компетентностно-ориентированного содержания ПМ «Органи-

зация учебно-производственного процесса» и  МДК «Методика профессиональ-

ного обучения» на примере профессии «сварщик» заключается в том, что вклю-

чены: характеристика и структура учебно-производственного процесса подготов-

ки рабочих сварочного производства; общие вопросы проектирования учебно-

производственного процесса: содержание обучения и дидактические средства; 

компетентностно-ориентированная образовательная среда; изучение позитивного 

профессионального опыта по повышению качества процесса производственного 

обучения рабочих сварочного производства; организация процесса освоения обу-

чающимися новых технологий и видов сварочного оборудования и т.д. с учетом 

реализации компетентностного подхода при подготовке сварщиков, включая тре-

бования ПС «Сварщик» и ФГОС СПО по специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство» [135,165]. 

Деятельностный компонент модели обеспечивает последовательность 

формирования профессиональных компетенций будущих мастеров производ-

ственного обучения, развитие профессионально-педагогического мышления, про-

ектных, исследовательских, технологических умений, самостоятельности и ак-

тивности. К примеру, в диссертационном исследовании мы использовали элемен-

ты дуальной технологии обучения, которая позволяет сделать процесс подготовки 

максимально практикоориентированным и в полной мере понять особенности 

функционирования, как современного сварочного производства, так и организа-

ции учебно-производственного процесса подготовки по профессии «сварщик» с 

присущей ему динамичностью и многозадачностью. 
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Результативный компонент модели предусматривает оценку и определе-

ние фактического уровня сформированности профессиональных компетенций, 

характерных для трудовых функций вида профессионально-педагогической дея-

тельности «организация учебно-производственного процесса». 

Разработка и обоснование критериев оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций при подготовке будущих мастеров производ-

ственного обучения к организации учебно-производственного процесса основы-

валась на материалах работ Г.Н. Жукова [49], В.П. Беспалько [16], а также с уче-

том требований ПС «Сварщик», ПС «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния». Проанализировав вышеизложенные материалы, нами были разработаны че-

тыре уровня сформированности профессиональных компетенций: низкий, порого-

вый, средний, высокий. 

Низкий уровень характеризуется наличием у обучающихся бессистемных 

знаний в области техники и технологии сварочного производства; отсутствием 

умений настройки, технической диагностики и устранения неисправностей в ра-

боте сварочного оборудования; отсутствием практических умений планирования 

и формирования учебно-методического обеспечения, в том числе с использовани-

ем информационных технологий; отсутствием умений дифференцирования мате-

риала при подготовке контрольных и оценочных мероприятий; отсутствием уме-

ний объективно оценивать результативность учебно-производственного процесса; 

отсутствием интереса и мотивации к профессиональной деятельности и самообра-

зованию; равнодушным отношением к объектам и результатам образовательного 

процесса. 

Пороговый уровень характеризуется наличием у обучающихся системных 

знаний в области техники и технологии сварочного производства, но отсутствием 

уверенности при их самостоятельном использовании; умением настройки, техни-

ческой диагностики, но не способности самостоятельно устранять неисправности 

в работе сварочного оборудования; умением планировать и формировать учебно-

методическое обеспечение на базе типовых широко распространенных процессов 



86 
 

при уверенном использовании информационных технологий, но слабо выражен-

ными умениями использования специального программного обеспечения; слабо 

выраженным умением дифференцирования контрольных и оценочных мероприя-

тий; умением оценивать учебно-производственный процесс, но при этом допус-

кают ошибки при определении его результативности; умением ведения докумен-

тации, обеспечивающей учебно-производственный процесс; проявлением слабо-

выраженного интереса к профессиональной деятельности; наличием средне вы-

раженных коммуникативных способностей.   

Средний уровень характеризуется наличием у обучающихся прочных си-

стемных знаний в области техники и технологии сварочного производства и уве-

ренного применения их на практике; хороших развитых умений настройки, тех-

нической диагностики и устранения основных неисправностей сварочного обору-

дования; умением планирования и формирования учебно-методического обеспе-

чения учебно-производственного процесса, в том числе уверенным использовани-

ем специального программного обеспечения для придания процессу обучения 

большей наглядности; свободным использованием методов дифференцирования 

при планировании и реализации контрольно-оценочных мероприятий; хорошими 

развитыми умениями анализа и определения результативности учебно-

производственного процесса; умением ведения документации учебно-

производственного процесса и способностью адаптировать её к изменяющимся 

условиям; наличием хороших коммуникативных способностей; проявлением 

стойкого интереса и мотивации к профессиональной деятельности и к дальней-

шему самообразованию. 

Высокой уровень характеризуется наличием у обучающихся отличных 

системных и передовых знаний в области техники и технологии сварочного 

производства, способностью свободно и уверенно демонстрировать их на 

практике; при планировании учебно-производственного процесса использовать 

принципы дифференциации, проектировать задания проблемного характера, 

способствующие развитию творческой инициативы объектов обучения; умением 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, хорошо 
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развитыми умениями применения проектного подхода при разработке 

содержания подготовки в рамках конкретного заказа от работодателя; умением 

разрабатывать формы документов, обеспечивающих и поддерживающих учебно-

производственный процесс [101]; объективным оцениванием результатов учебно-

производственного процесса и планирование мероприятий по его улучшению; 

свободой коммуникации и толерантностью. 

Уместно будет сказать и о том, что разработанный алгоритм может быть 

также применен и при создании модели подготовки к любому другому виду про-

фессиональной деятельности, а также при моделировании всего процесса подго-

товки будущих мастеров производственного обучения. 

 

2.2 Организационно-педагогические условия реализация модели подготовки 

будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственного процесса 

 

Реализация структурно-функциональной модели подготовки будущих ма-

стеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса требует разработки и внедрения определенных организационно-

педагогических условий. 

Совершенно ясно, что термин «организационно-педагогические условия» 

включает в себя две смысловые части: «организационные условия» и «педагогиче-

ские условия». Рассмотрим содержание каждой из частей подробнее. 

Понятие «условия» является общенаучным. В большинстве случаев под 

условиями подразумевается определенная совокупность причин, обстоятельств, 

влияющих на функционирование и развитие объекта [116]. 

В толковом словаре, выпущенным под редакцией Т.Ф. Ефремовой, термин 

«условия» означает обязательные обстоятельства, предпосылки, определяющие, 

обусловливающие существование или осуществление чего-либо [48]. 
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Согласно философской энциклопедии, под «условием» понимается сово-

купность объектов (вещей, процессов, отношений и т.д.), необходимых для воз-

никновения, существования или изменения данного объекта. 

Термин «организация» трактуется там же, как: 

 согласованность и упорядоченность взаимодействия автономных и диффе-

ренцированных частей целого, обусловленная его строением; 

 совокупность процессов или действий, которые ведут к созданию или со-

вершенствованию взаимосвязей между элементами целого [169, 170].  

Исходя из определений понятий «условие» и «организация» под организа-

ционными условиями в контексте данного исследования следует понимать сово-

купность конкретных условий, которые обеспечивают целенаправленное управ-

ление, планирование, организацию, координацию, мониторинг и контроль обра-

зовательного процесса. 

Среди работ, посвященных особенностям и содержанию термина «педаго-

гические условия», особо хочется отметить исследования В.И. Андреева, Н.В. 

Ипполитовой, Б.В. Куприянова, С.А. Дыниной, А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой, [4, 

59, 80, 109, 189]. 

В различных источниках литературы можно встретить разнообразные трак-

товки термина «педагогические условия». Так, А.Н. Найн понимает педагогиче-

ские условия, как совокупность объективных возможностей содержания, методов 

и форм, средств и материально-технической сред, направленных на достижение 

поставленных целей [109]. В работах Н.М. Борытко педагогические условия 

определяются как внешние обстоятельства, которые оказывают существенное 

влияние на протекание педагогического процесса, сознательно сконструирован-

ного педагогом и предполагающего достижение определенного результата [23].  

Анализ различных точек зрения относительно определения понятия «педа-

гогические условия» дает возможность выделить основные характеристики дан-

ного понятия: 

 педагогические условия являются одним из элементов педагогической си-

стемы, а также всего педагогического процесса;  
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 в структуру педагогических условий входят внутренние элементы, которые 

воздействуют на развитие личностной сферы субъектов образовательного процес-

са и внешние элементы, содействующие формированию процессной составляю-

щей системы;  

 развитие и эффективность функционирования педагогической системы за-

висит от правильности выбора конкретных педагогических условий. 

Следовательно, педагогические условия – это элемент педагогической 

системы, представляющий собой совокупность возможностей образовательной и 

материально-технических сред, которые воздействуют на все субъекты 

образовательного процесса, личностные, организационные и процессные 

компоненты данной системы, и обеспечивающие её эффективное 

функционирование, развитие. 

Таким образом, в диссертационном исследовании под организационно-

педагогическими условиями мы будем понимать характеристику педагогической 

системы, представляющую собой комплекс потенциальных возможностей образо-

вательной среды, реализация которых обеспечит систематичное и эффективное 

функционирование, а также развитие педагогической модели. 

На наш взгляд, процесс подготовки будущих мастеров производственного 

обучения к организации учебно-производственного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия может эффективно развиваться и функционировать лишь при 

наличии следующих организационно-педагогических условий: 

 компетентностно-ориентированное содержание подготовки; 

 соответствующая образовательно-производственная среда; 

 совместное применение прогрессивных технологий обучения. 

Одним из ключевых условий реализации процесса подготовки будущих ма-

стеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса является отбор содержания подготовки. 

В.С. Леднев определяет термин «содержание подготовки» как содержание 

процесса прогрессивных изменений свойств и качеств личности, необходимым 

условием чего является особым образом организационная деятельность [83, с.54].   



90 
 

 В современной дидактике содержание подготовки обычно рассматривается 

на уровнях учебного предмета и учебного материала. Содержание подготовки 

фиксируется в виде обобщенного системного представления о составе, структуре 

и обобщенных функциях передаваемого социального опыта в педагогической ин-

терпретации. В рамках учебного предмета представляются конкретные части со-

держания подготовки, несущие особое назначение в образовании. В пределах 

учебного материала даются конкретные, подлежащие усвоению, зафиксирован-

ные в учебных пособиях элементы содержания подготовки, входящие в обучаю-

щий курс [9, с.266]. 

Под понятием «содержание подготовки» нами понимается совокупность 

знаний, умений и практического опыта в различных сферах жизнедеятельности 

человеческого общества, которые необходимо сделать достоянием лиц, погру-

женных в образовательный процесс. 

Сегодня современное содержание подготовки определяется не только тре-

бованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, но и тре-

бованиями Профессиональных стандартов, также разработанных на компетент-

ностной основе. Поскольку результатом выступает совокупность общекультур-

ных и профессиональных компетенций, все чаще в практику проектирования со-

держания подготовки входит термин «компетентностно–ориентированное содер-

жание». Компетентностн–ориентированое содержание подготовки ориентировано 

на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходи-

мых мастеру производственного обучения для успешного выполнения своей про-

фессиональной деятельности. В данном случае содержание подготовки будущих 

мастеров производственного обучения становится объектом педагогического про-

ектирования. 

Исходя из интегративного характера профессионально-педагогической дея-

тельности мастера производственного обучения и ее видов, содержание каждого 

из профессиональных модулей подготовки мастера производственного обучения, 

осуществляющего подготовку рабочих кадров сварочного производства, включает 
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в себя три основных интегративных блока: общетехнический, профессиональный 

и психолого-педагогический (методический) (рисунок 6) [49, 75, 145]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Содержание подготовки мастера производственного обучения,  

осуществляющего подготовку рабочих кадров сварочного производства 

 

Общетехнический блок предусматривает формирование знаний: 

 об общих принципах организации производственного и технологического 

процесса, системе жизненного цикла продукции, основах экономических знаний, 

необходимых в отрасли;  

 о правилах оформления и чтения конструкторской и технологической доку-

ментации (карта эскизов, маршрутная карта);  

 о классификациях, планировке и комплектности рабочих мест [132]; 

 о наименовании, основных свойствах и классификации материалов, исполь-

зуемых в профессиональной деятельности; 

 о требованиях типовых инструкций по охране труда, техники безопасности 

и противопожарной безопасности в цехе, мастерской и на конкретном рабочем 

месте. 

Содержание общетехнического блока направлено на формирование знаний 

и умений выполнения типовых рабочих операций, применения контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений в системе контроля качества вы-

полняемых работ. Немаловажным моментом выступает процесс формирования 

Содержание подготовки  

мастера производственного обучения 

Общетехнический блок Профессиональный блок 

Психолого-педагогический блок 
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компьютерной грамотности и умения применять мультимедиасредства в произ-

водственном обучении. 

Общетехнический блок включает в себя учебный материал, описывающий 

научные основы техники и технологии межотраслевого предназначения, который 

характерен для группы отраслей или производств. Материал может быть сформу-

лирован по конкретной отрасли (подотрасли, производству, виду деятельности), к 

которой относится профессия, главным образом в части выполнения практиче-

ских умений [30, 105, 110]. 

Профессиональный блок включает в себя учебный материал, направленный 

на формирование у мастеров производственного обучения знаний и умений при-

сущих, перечню рабочих профессий сварочного производства, с выходом на уро-

вень квалификации требуемый заказчиком или на средний уровень в соответствии 

с профессиональными стандартами предприятий заказчиков или с типовыми ква-

лификационными характеристиками Минтруда РФ. 

Профессиональный блок содержания подготовки включает в себя сведения 

о новейших достижениях современной техники и технологии в области сварочно-

го производства, значительно отличающихся от среднего уровня по стране; зна-

ния об устройстве, принципе работы и порядке настройки, наладки, обслуживания 

сварочного оборудования, применяемого в реальном производстве; передовых 

технологиях изготовления типовых деталей, узлов и конструкций. Профессио-

нальный блок предполагает формирование умений по подготовке, настройке, об-

служиванию и выполнению конкретных трудовых операций на применяемом в 

производстве оборудовании. Выполнение операций заготовительного передела 

также входит в содержание этого блока подготовки [87, 114, 115, 168]. 

Психолого-педагогический (методический) блок является неотъемлемым 

компонентом содержания подготовки будущих мастеров производственного обу-

чения. Качество подготовки мастера производственного обучения к занятиям 

имеет важное значение для успешной реализации учебно-производственного про-

цесса. Готовясь к занятиям, он проектирует, «моделирует» деятельность свою и 

своих обучающихся. И очень важно, чтобы эта предварительная модель была как 
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можно ближе к реальности. Реальное проектирование предстоящего учебно-

производственного процесса требует глубокого знания теории обучения и воспи-

тания, личного опыта практической работы, творческого анализа достижений пе-

редового педагогического опыта [8, 9, 70, 99, 173, 187]. 

Современное содержание учебно-производственного процесса выдвигает 

при подготовке к занятиям ряд условий [153, 179]: 

 частого обновления курсов с включением в них новых материалов, с учетом 

реальной деятельности заказчика или появления новых технологий и 

оборудования; 

 обеспечения хорошего внимания, понимания и долговременной усвояемо-

сти материала обучающимися; 

 реализации текущего контроля овладения материалом и способности обу-

чающихся оперировать им; 

 сокращения общего объема аудиторной нагрузки с перенесением акцента на 

практическую подготовку и решение производственных задач и т.п. 

Образовательные организации системы СПО, осуществляющие подготовку 

мастеров производственного обучения, реализацию этих условий обеспечивают 

путем внедрения в учебный процесс видеоматериалов, максимально визуализиро-

ванных и узконаправленных учебных пособий, интерактивных средств обучения,  

поскольку они позволяют увеличить объем доносимой до обучающихся инфор-

мации (83% информации они получают путем зрительного восприятия и только 

11% по аудиоканалу), а также, что наиболее важно, улучшить процесс ее запоми-

нания, как следует из приведенной таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Процент сохранения полученной информации в памяти 

обучающихся 

Временной период 3 часа 3 дня 

Только словесная информация 70% 10% 

Только визуализированная информация 72% 20% 

Словесная и визуализированная 85% 65% 
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На сегодняшний момент абсолютно очевидным становится тот факт, что 

принцип: «смотри и повторяй за мной», применяемый мастерами производствен-

ного обучения до недавнего времени, сегодня не даст должного качества в про-

цессе подготовки по рабочим профессиям. От мастера производственного обуче-

ния требуется теперь не просто демонстрация типового выполнения трудовых 

приемов и операций, но и самостоятельность и активность при разработке средств 

обучения, которые он будет применять в процессе своей учебно-

производственной деятельности. 

На современном этапе развития дидактики многие исследователи, такие как 

Д.В. Чернилевский, Э.Г. Скибицкий, И.Э. Толстова, В.Г. Шефель предпочитают 

рассматривать подготовку мастеров производственного обучения с технологиче-

ской точки зрения, при этом подчеркивая её диагностичность, возможность моде-

лирования, проектирования и конструирования различных этапов процесса обу-

чения, конкретность конечных целей, воспроизводимость и т.д. [148, 174]. 

С учетом динамично меняющихся требований современного производства 

особый акцент необходимо делать на активных методах производственного обу-

чения. Подлинная активность в процессе выполнения учебно-производственных 

работ – это активность мыслительная, сознательная. Она проявляется в созна-

тельной корректировке обучающимися собственных действий, в самостоятельном 

выборе и оптимальном сочетании способов деятельности, которые приведут к по-

ложительному результату в процессе планирования собственного труда, анализе и 

предотвращении ошибок. Активность обучающихся в производительном труде – 

это способность их по внешним признакам работы аппарата, агрегата, установки 

представить внутренний процесс и на основе анализа этих признаков принять в 

необходимых случаях целесообразное решение по его регулированию; это совер-

шенствование сформированных способов деятельности, способность грамотно и 

профессионально действовать в изменившихся условиях. Особенно это проявля-

ется при реализации компетентностного подхода, реализуемого в ФГОС СПО по 

профессиям рабочих [69, 143]. 
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Для формирования и развития таких способностей, в процессе подготовки 

мастеров производственного обучения необходимо использовать «активные» ме-

тоды обучения, т.е. методы, требующие активной мыслительной, продуктивной 

деятельности обучающихся. 

К современным методам «активного» производственного обучения отно-

сится, прежде всего, решение кейсов и производственно-технических задач, та-

ких, как: 

 расчеты и подбор режимов настройки, наладки и регулировки сварочного 

оборудования [30, 79]; 

 самостоятельная разработка технологических процессов на отдельные рабо-

чие операции; 

 выбор наиболее оптимального и эффективного технологического процесса 

при выполнении учебно-производственных работ; 

 разработка предложений по экономии рабочего времени, материалов, 

энергии [132].  

Упражнения на поиск решений в типовых и нестандартных производствен-

ных ситуациях также можно отнести к «активным» методам производственного 

обучения. Такие упражнения позволяют подготовить обучающихся к эффектив-

ным действиям в подобных ситуациях, возникающих на реальном производстве. 

Для упражнений требуется создавать такие ситуации, которые будут имити-

ровать (моделировать) в различной степени условия работы на технологическом 

оборудовании, а также основные нарушения (в том числе аварийные) технологи-

ческого режима, которые могут возникнуть на конкретном рабочем месте. Такие 

ситуации можно задать в так называемых технологических задачах. 

Ознакомившись с такими задачами, обучающиеся должны определить вари-

анты выявления нарушений, возможные их причины, предложить решения и опи-

сать алгоритм по устранению этих нарушений в каждом конкретном случае. 

«Активным» методом обучения выступает и метод обучения передовым вы-

сокопроизводительным приемам и способам работы. В практике производствен-

ной подготовки наиболее эффективными способами обучения можно считать: 
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 показ и пояснения мастером производственного обучения передовых прие-

мов и способов труда; 

 организация выполнения специально подготовленных заданий для 

обучающихся по отработке передовых приемов и методов труда на своих рабочих 

местах; 

 привлечение квалифицированных рабочих с предприятий; 

 привлечение обучающихся к самостоятельному совершенствованию 

применяемых трудовых приемов и операций, инструментов труда и 

оборудования; 

 использование производственного инструктажа по освоению нового высо-

котехнологичного оборудования и новых технологий [30]. 

Наиболее эффективными (рациональными) средствами подготовки будущих 

мастеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса, с учетом требования современных производственных условий, могут 

выступать: 

 учебные видеофильмы; 

 мультимедийные наглядные пособия и интерактивные схемы (взрыв-

схемы); 

 визуализированные алгоритмы выполнения трудовых операций и техноло-

гических приемов; 

 производственные тренажеры; 

 моделируемые производственные ситуации. 

Такие средства подготовки позволяют индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения; осуществлять контроль с диагностикой 

ошибок; осуществлять самоконтроль; осуществлять тренировки в ходе усвоения 

учебного материала; организовывать самоподготовку студентов; осуществлять 

компьютерную визуализацию учебного материала; имитировать 

профессиональную деятельность [2, 72]. 
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Одной из задач подготовки мастеров производственного обучения является 

выработка умений самостоятельной разработки аналогичных средств обучения 

[7]. 

Однако не стоит забывать, что на протяжении всей своей деятельности ма-

стер производственного обучения должен использовать определенную совокуп-

ность методов контроля, которая позволяет отслеживать динамику уровня усвое-

ния знаний, устойчивость выработки профессиональных умений, способность 

решения нестандартных ситуаций. 

Для контроля качества обучения используются два основных способа. Пер-

вый – текущие наблюдения за деятельностью обучающихся; второй – оценка зна-

ний, умений и практического опыта. 

В процессе производственного обучения основным методом контроля явля-

ется проверка учебно-производственных работ обучающихся: текущая, периоди-

ческая в форме контрольных и проверочных работ, итоговая аттестация. Из со-

временных форм контроля учебно-производственного процесса можно выделить 

межоперационный (поэтапный) контроль работ обучающихся, самоконтроль и 

взаимоконтроль, поэтапную аттестацию, выполнение межпредметных и проект-

ных заданий. 

Следует учитывать, что профессиональная деятельность мастера производ-

ственного обучения в современной практике постоянно связана с определенными 

изменениями в рамках быстроразвивающегося производства (новое оборудование 

– новые технологии) и применения проектных подходов при обучении рабочих 

(подготовка специалиста под конкретную модель). Таким образом, мастер произ-

водственного обучения из объекта учебно-производственной деятельности перио-

дически вынужден становиться её субъектом. Это связано с тем, что при получе-

нии каждого нового заказа на подготовку рабочего мастер производственного 

обучения должен сам в первую очередь научиться и приобрести необходимые 

профессиональные и производственные умения и способности. Все это должно 

находить свое отражение в психолого-педагогическом (методическом) блоке со-
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держания подготовки будущих мастеров производственного обучения к органи-

зации учебно-производственного процесса [72, 73, 74]. 

Для разработки содержания подготовки мастеров производственного обу-

чения к организации учебно-производственного процесса, помимо анализа ФГОС 

СПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» и ПС «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования», дополнительно были изучены особенности производ-

ственного обучения в образовательных организациях системы СПО, должностные 

инструкции мастеров производственного обучения на производстве, специфика 

организации современного сварочного производства и применения сварочного 

оборудования и технологий [17, 71, 76, 158]. 

Результатом проектирования содержания подготовки будущих мастеров 

производственного обучения к организации учебно-производственного процесса в 

условиях сетевого взаимодействия является компетентностно-ориентированное 

содержание ПМ «Организация учебно-производственного процесса» и МДК 

«Методика профессионального обучения». Данное компетентностно-

ориентированное содержание включает в себя: 

 рабочую программу ПМ «Организация учебно-производственного 

процесса»; 

 учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические основы произ-

водственного обучения»; 

 рабочую тетрадь ПМ «Организация учебно-производственного процесса»; 

 интерактивный обучающий курс «Практика применения и настройки со-

временных высокотехнологичных сварочных аппаратов» (на примере конкретно-

го оборудования); 

 комплект учебно-методических пособий по разделу «Организация процесса 

освоения обучающимися новых технологий и видов сварочного оборудования» 

ПМ «Организация учебно-производственного процесса». 

Рабочая программа ПМ «Организация учебно-производственного процесса» 

 это локальный нормативный документ филиала РГППУ в г. Березовском, пред-
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ставляющий собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, учебного плана и иных компонентов, связанных с организацией 

образовательного процесса (приложение 1). 

Цель рабочей программы – совершенствование и/или получение новых 

компетенций в области учебно-производственной деятельности, необходимых для 

профессиональной деятельности и/или повышения квалификационного уровня в 

рамках уже имеющейся квалификации мастера производственного обучения. 

Задачи рабочей программы: 

1. сформировать и студентов целостную систему знаний об учебно-

производственном процессе подготовки рабочих; 

2. выработать и развить практические навыки по проектированию и оценки 

результативности учебно-производственного процесса в условиях 

компетентностно-ориентированной образовательной среды; 

3. выработать навыки организации учебно-производственного процесса в 

среде производственного инкубатора (на примере функционирования сварочно-

сборочного производства ПАО «Уралмашзавод»). 

Рабочая программа ПМ «Организация учебно-производственного процесса» 

включает в себя: 

 результаты освоения профессионального модуля, выраженные в общекуль-

турных и профессиональных компетенциях; 

 структуру и содержание профессионального модуля, включающего 

компетентностно–ориентированное содержание МДК «Методика 

профессионального обучения» на примере профессии «сварщик»; 

 условия реализации профессионального модуля; 

 контроль и оценку результатов освоения программы профессионального 

модуля. 

Объем подготовки по программе профессионального модуля «Организация 

учебно-производственного процесса» отражается в тематическом плане, который 

содержит наименование разделов программы: наименование разделов курса с 
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указанием кодов профессиональных компетенций, формируемых при изучении 

каждого раздела, объем времени, отведенный на освоение разделов курса и про-

хождения учебной и производственной практик (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Тематический план ПМ «Организация учебно-

производственного процесса» 
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Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические основы произ-

водственного обучения» - это печатное издание, разработанное для помощи обу-

чающимся в подготовке к виду профессиональной деятельности «организация 

учебно-производственного процесса». В данном учебном пособии приводятся 

сведения по истории развития отечественной и зарубежных систем профессио-

нального (производственного) обучения, рассматриваются современные подходы 

к подготовке высококвалифицированных рабочих, раскрываются дидактические 

принципы, методы и средства производственного обучения на предприятии. От-

дельное внимание уделяется специфике учебно-производственной деятельности 

мастера производственного обучения, профессионально-личностным качествам, 

необходимым для успешной подготовки рабочего персонала на предприятии. 

Структура учебного пособия включает в себя следующие разделы: 

1. Сущность и структура производственного обучения; 

2. Организационные формы и методы производственного обучения; 

3. Квалификация и структура типов уроков производственного обучения; 

4. Виды производственных инструктажей, их место в системе производствен-

ного обучения; 

5. Виды контроля и оценки достижений обучающихся; 

6. Структура и организация проведения производственных экскурсий; 

7. Методика и практика применения проблемных уроков; 

8. Виды организации самостоятельной работы и самоподготовки; 

9. Психология группового взаимодействия; 

10. Технологии коммуникации. 

Для организации учебной и самостоятельной работы обучающихся была 

разработана рабочая тетрадь профессионального модуля «Организация учебно-

производственного процесса» (приложение 2). 

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе обучающихся по освоению 

профессионального модуля как в стенах образовательной организации, так и в 

процессе самостоятельной работы. Цель данного пособия – способствовать по-
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вышению эффективности подготовки обучающихся и уровня их профессиональ-

ного развития. 

Рабочая тетрадь была использована при обучении экспериментальных 

групп как элемент теоретического обучения и инструмент выполнения практиче-

ских заданий. 

На основании полученных знаний по конкретному разделу программы про-

фессионального модуля в объеме времени, отведенном на самостоятельную рабо-

ту, обучающиеся выполняли в рабочей тетради комплексное практическое зада-

ние. Например, по разделу ПМ.4 «Изучение позитивного профессионального 

опыта по повышению качества процесса производственного обучения рабочих 

сварочного производства», обучающиеся выполняли практическое задание сле-

дующего содержания: требовалось разработать график последовательности 

теоретического и практического (производственного) обучения с указанием объ-

емов (часов) обучения и места обучения рабочих сварочного производства по за-

ранее подготовленной программе производственного обучения. Результаты ра-

боты необходимо оформить в виде таблицы (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Пример таблицы для заполнения в ходе выполнения практического 

задания 
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Поскольку процесс подготовки будущих мастеров производственного обучения 

по специализации «сварочное производство» предусматривает помимо психолого-

педагогической и методической подготовки еще и подготовку по профилю рабочей 

профессии, был разработан интерактивный обучающий курс «Практика применения 

и настройки современных высокотехнологичных сварочных аппаратов» (на примере 

конкретного оборудования).  Данный продукт был разработан с учетом имеющихся 

технологических характеристик производственного инкубатора, организованного на 

площадке «Учебного Центра “Уралмашзавода”», а именно к высокотехнологичному 

сварочному оборудованию фирмы «Fronius». 

Интерактивный учебный курс является обучающей программой, которая 

устанавливается на любой стационарный компьютер с операционной системой 

MS Windows или любое электронное мобильное устройство под управлением 

операционных систем Android (смартфон, планшетный компьютер). Данный 

учебный курс имеет интуитивно понятный интерфейс, благоприятную для вос-

приятия цветовую гамму, что в свою очередь дает возможность перемещаться в 

свободном режиме между разделами [90]. 

Главная особенность учебного курса – подача учебного материала в новом 

формате. Учебный материал становится визуализированным, интерактивным и 

рассчитан на отражение специфики конкретного рабочего места или оборудова-

ния. Обучающийся, обратившись к возможностям персонального компьютера 

(мобильного устройства), может самостоятельно изучить материал по настройке и 

использованию современного высокотехнологичного оборудования, применяемо-

го в условиях реального производства, либо в ходе учебно-производственного 

процесса в колледже.  

В структуру интерактивного курса входят следующие обучающие модули 

[29, 175, 198, 205]: 

 подготовка сварочного аппарата к работе; 

 настройка сварочных аппаратов в режим сварки; 

 технологии выполнения основных рабочих операций на сварочном 

аппарате; 
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 охрана труда и пожарная безопасность при работе на сварочном аппарате. 

Каждый обучающий модуль содержит следующие элементы: 

 электронное учебное пособие, сопровождающееся четкими иллюстрациями 

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

аппарате; 

 обучающие фильмы по основным рабочим операциям и специфики эксплуа-

тации оборудования; 

 виртуальные 3D-плакаты (виртуальные тренажеры), которые позволят 

изучить конструкцию оборудования и смоделировать в режиме «on-line» реаль-

ный производственный процесс [58]; 

 контрольно-оценочный инструментарий – средство интерактивной провер-

ки знаний, которое позволяет получить мгновенный систематизированный ре-

зультат по итогам выполнения тестового задания, составленного на основе учеб-

ного материала конкретного модуля. Эскиз разработанного интерактивного учеб-

ного курса представлен на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Эскиз интерактивного обучающего курса «Практика применения и 

настройки современных высокотехнологичных сварочных аппаратов» 

 (на примере конкретного оборудования) 
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Для педагога профессионального обучения, осуществляющего подготовку 

будущих мастеров производственного обучения, преимуществами использования 

данного обучающего курса являются возможности: 

 проектирования и организации процесса обучения с учетом поставленных 

задач и особенностей конкретной группы обучающихся; 

 простого и удобного доступа к различным ресурсам курса; 

 рационального распределения времени – интерактивная оболочка позволяет 

мгновенно получать информацию и результаты освоения учебного материала по 

каждому обучающемуся. 

В результате, применение интерактивного обучающего курса позволит пе-

дагогу оперативно реагировать на достижения каждого обучающегося и органи-

зовывать индивидуальный подход к каждому в ходе учебного процесса. 

Для обучающихся преимуществами применения интерактивного учебного 

курса являются: 

 дополнительная мотивация за счет удобства применения обучающих 

интерактивных материалов и мгновенного оценивания приобретенных знаний и 

умений; 

 возможность освоения учебного курса в индивидуальном, привычном ре-

жиме, за счет появляющейся возможности освоения материала как непосред-

ственно в аудитории, или мастерской, так и дистанционно; 

 возможность мониторинга собственных достижений и степени готовности к 

будущей профессиональной деятельности [90, 92]. 

Данный интерактивный учебный курс как программа (мобильное приложе-

ние) для асинхронных коммуникаций в обучающих системах была внесена в ре-

естр программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственно-

сти Роспатент. Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2015616158 от 02 июня 2015 г. (приложение 5). 

Право на использование интерактивного учебного курса «Практика приме-

нения и настройки современных высокотехнологичных сварочных аппаратов» пе-

редано в «Учебный центр “Уралмашзавода”» на основании лицензионного дого-
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вора о передаче права на использование результатов интеллектуальной деятель-

ности № 1/2015 от 10 декабря 2015 г (приложение 6). 

Комплект учебно-методических пособий по разделу «Организация процесса 

освоения обучающимися новых технологий и видов сварочного оборудования» был 

разработан как вспомогательный учебный элемент и применялся при обучении 

настройке, обслуживанию, диагностике неисправностей сложного 

высокотехнологичного оборудования. Данный комплект содержит четкие правила 

и последовательность выполнения работы в различных производственных 

ситуациях (приложение 3). 

Для наиболее эффективного усвоения учебного материала, 

способствующего формированию профессиональных компетенций у мастеров 

производственного обучения необходимо, создание современной образовательно-

производственной среды, которая будет имитировать будущее рабочее место мас-

тера производственного обучения. 

Один из вариантов создания такой среды, разработанный в рамках данного 

диссертационного исследования – производственный инкубатор. 

Обучение мастеров производственного обучения в среде производственного 

инкубатора позволяет сформировать дополнительные компетенции организаци-

онного и управленческого характера, например, такие как: 

 готовность моделировать организационные мероприятия в период перехода 

на новые технологии и новое оборудование; 

 готовность к контролю и оценке профессиональной компетентности рабоче-

го персонала предприятия. 

При организации в среде производственного инкубатора образовательного 

процесса мастера производственного обучения в тесном контакте с педагогами 

профессионального обучения приобретают дополнительные знания и умения в 

области зависимостей и взаимосвязей  реальной практики производства с 

теоретической базой; навыки корректировки содержания теоретического 

материала при обучении практикоориентированных групп обучающихся; навыки 

организации и проведения практических занятий в соответствии с реальной 
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проблематикой производственной среды; навыки планирования и организации 

проектных методов обучения, где в процессе разработки проекта могут решаться 

задачи по переходу на новые технологии производства; применение 

производственных возможностей нового оборудования; внедрение новых видов 

расходных и конструкционных материалов [91, 96]. 

Производственный инкубатор – это образовательная среда, в которой 

одновременно проходит обучение двух категорий обучающихся: а) лиц, 

обучающихся по направлению подготовки «профессиональное обучение» 

(сварочное производство); б) лиц, получающих рабочую профессию «сварщик». 

Особенностью такой образовательной среды является тот факт, что по 

прошествии определенного периода обучающиеся из группы будущих мастеров 

производственного обучения становятся учителями для группы будущих рабочих 

[93]. Исходя из такого взаимодействия процесс подготовки будущих мастеров 

производственного обучения в среде производственного инкубатора можно 

представить в виде схемы, приведенной на рисунке 9. 

Вход и дальнейшее обучение в среде производственного инкубатора пред-

полагает последовательное прохождение определенных этапов. 

Адаптивный этап – это процесс ознакомления с современным состоянием 

производства, его прогрессивными технологиями, номенклатурой высокотехно-

логичного оборудования, а также ознакомление с экономической характеристи-

кой предприятия, его производственными возможностями, системой управления и 

корпоративной культуры. 

Определение начального уровня профессиональных знаний и умений – это 

этап, на котором по результатам собеседования выявляется объем базовых знаний 

и умений в конкретной отрасли производства и уровень их сформированности. 

Следующий этап предполагает одновременное обучение по двум 

направлениям: 

 обучение по рабочей профессии; 

 курс обязательного обучения по требованиям и нормам организации 

производства. 
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Рисунок 9 – Организационная структура производственного инкубатора на базе 

учебного центра Уралмашзавода 

 

Содержание программы обучения по рабочей профессии формируется с 
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го передового опыта как отечественных, так и зарубежных промышленных пред-

приятий, новейших научно-технических разработок, ориентированных на разви-
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Курс обязательного обучения по требованиям и нормам организации произ-

водства – это практикоориентированный курс, в рамках которого обучающийся 

получает знания и практический опыт применения правил и требований в области 

организации производства, организации безопасности труда, практики реализации 

производственных инструкций, технических регламентов, локальных документов 

системы менеджмента качества и прочих регламентирующих процедур, принятых 

на предприятии. 

Необходимо отметить, что при выборе форм и методов обучения обязатель-

но учитывается начальный объем сформированных профессиональных знаний и 

умений. 

Профессиональная стажировка – это этап на котором обучающийся высту-

пает в роли мастера производственного обучения для рабочих предприятия, также 

пришедших в среду производственного инкубатора для обучения. Здесь обучаю-

щийся самостоятельно проектирует учебно-производственный процесс подготов-

ки рабочих кадров, осуществляет его реализацию и корректировку на основании 

мероприятий текущего контроля и оценки деятельности будущих рабочих [197]. 

Этап контроля подразумевает организацию и проведение итоговой аттеста-

ции, которая включает в себя: 

− проверку теоретических знаний в области методики профессионального 

обучения, техники и технологии организации конкретной области производства; 

− выполнение пробной квалификационной работы – практическое выполне-

ние трудовой операции на основании операционно-технологической карты и 

(или) рабочего чертежа; 

− проведение открытого урока производственного обучения с предоставлени-

ем самостоятельно разработанной учебно-методической документации по данно-

му уроку. 

Для реализации этого этапа создается специальная комиссия в состав кото-

рой включаются: 

− представители профильных образовательных учреждений СПО и высшего 

образования; 
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− представители предприятия, на базе которого организован производствен-

ный инкубатор; 

− представители потенциальных работодателей (директора и заместители ди-

ректоров учреждение СПО и учебных центров внутрифирменного корпоративно-

го обучения). 

Результаты контрольного этапа передаются в базовое образовательное 

учреждение, из которого пришел обучающийся, и учитываются при итоговой гос-

ударственной аттестации. Дополнительно во время этапа контроля определяется 

профессиональный потенциал обучающегося. На его основе обучающийся по 

окончании базового образовательного учреждения может быть вновь направлен в 

производственный инкубатор для реализации профессионального потенциала в 

области [154]: 

− развития профессиональных компетенций по рабочей профессии в качестве 

высококвалифицированного рабочего; 

− развития профессиональных компетенций в качестве мастера производ-

ственного обучения; 

− развития профессиональных компетенций в качестве техника-технолога 

производства. 

В результате этого этапа обучающийся приобретает новый уровень профес-

сиональной компетентности и мастерства. 

Процедура создания производственного инкубатора включает 6 этапов [91]: 

1. Разработка концепции, программы развития и работы этой структуры. 

2. Привлечение предприятий-партнеров, спонсорских организаций для уча-

стия в образовательном процессе. 

3. Подбор педагогических кадров. 

4. Привлечение и профессиональный отбор потенциальных кандидатов для 

обучения. 

5. Организация и проведение обучение, в том числе овладение новыми техно-

логиями, как педагогическими, так и производственными. 

6. Анализ результатов обучения и их корректировка при необходимости. 
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Создание производственного инкубатора, как одного из вариантов сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с реальным сектором экономики, 

позволит не только обеспечить образовательные учреждения СПО профессио-

нально компетентными мастерами производственного обучения, но и подготовить 

для промышленных предприятий высококвалифицированные рабочие кадры, спо-

собные к работе в условиях кризиса, неопределенности и динамичной внешней 

среды, тем самым решая задачу обеспечения национальной безопасности России. 

В рамках данного диссертационного исследования для организации опытно-

поисковой работы образовательная среда производственного инкубатора была со-

здана на площадке «Учебного Центра “Уралмашзавода”» (приложение 5). 

Сегодня для подготовки мастеров производственного обучения к организа-

ции учебно-производственного процесса необходимо выстраивать их обучение с 

учетом реалий передовых отраслей производства, накопленного опыта педагоги-

ческой и психологических наук, а также существующих особенностей континген-

та обучающихся, поэтому стоит уделять особое внимание выбору педагогических 

технологий, применяемых в процессе обучения [176]. 

Наиболее массовое внедрение педагогических технологий в образователь-

ный процесс началось в середине 50-х гг. XX века, и связано это было в первую 

очередь с реформированием западноевропейской и американской школы. К особо 

известным зарубежным авторам современных педагогических технологий можно 

отнести Б. Блума, Г. Гейса, Д. Брунера, В. Коскарелли [24, 193]. В отечественной 

педагогике значительный вклад в развитие процесса внедрения технологических 

подходов в образовании внесли В.П. Беспалько, В.А. Сластенин, П.Я. Гальперин, 

А.А. Вербицкий, А.М. Матюшкин [15, 27, 33, 102, 149]. 

В современной литературе термин «педагогическая технология» трактуется 

как совокупность методов и средств воспроизведения теоретически обоснованных 

процессов обучения и воспитания, которые позволяют успешно достигать постав-

ленных образовательных целей [64]. С точки зрения дидактики педагогическая 

технология – это процесс разработки прикладных методик, которые позволяют 

описывать реализацию педагогической системы по отдельным элементам [133].  
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В своих работах В.Д. Симоненко приводит характерные признаки, прису-

щие педагогическим технологиям: 

− концептуальность – технология создается под определенную педагогиче-

скую идею, в основе которой находится конкретная методологическая, философ-

ская и педагогическая позиция автора; 

− системность – технологическая последовательность педагогический дей-

ствий, операций, коммуникаций строится в соответствии с целевыми установка-

ми, выраженными в форме конкретного результата; 

− дидактическое целеобразование – существование дидактических процедур, 

включающих показатели, критерии, и инструменты измерения результатов дея-

тельности обучающихся и гарантированно обеспечивающих достижение целей 

образовательного процесса; 

− оптимальность – оптимальное использование человеческих и технических 

ресурсов, достижение поставленных результатов в минимально возможные про-

межутки времени; 

− корректируемость – возможность быстрой обратной связи, последователь-

но ориентированной на четко поставленные цель и задачи; 

− воспроизводимость и гарантированность результатов – элементы любой 

педагогической технологии, которые должны быть воспроизводимы любым педа-

гогом и гарантировать достижение запланированных результатов [113, с.205-206]. 

На наш взгляд, для подготовки будущих мастеров производственного обу-

чения к организации учебно-производственного процесса в контексте данного 

диссертационного исследования наиболее эффективными будут элементы следу-

ющих педагогических технологий: 

− дуальная технология обучения; 

− технология концентрированного обучения; 

− технология проблемного обучения; 

− информационные технологии. 

Технология дуального обучения представляет собой форму тесного взаимо-

действия учреждений профессионального образования и производственных пред-
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приятий, при котором теоретическую подготовку обучающийся проходит в обра-

зовательном учреждении, а практический опыт своей будущей профессиональной 

деятельности он приобретает в условиях реальной производственной среды.  

Классическим примером дуального обучения является система начального 

профессионального образования в Германии. Дуальное обучение предусматрива-

ет непосредственное участие в профессиональном образовании предприятий, со-

здающих условия для практического (производственного) обучения и несущих 

все связанные с ним расходы, включая возможность выплаты ежемесячной сти-

пендии обучающемуся. Учебные заведения профессионального образования яв-

ляются самостоятельными организациями, на паритетной основе сотрудничаю-

щими с производственными предприятиями, которые являются базой для прове-

дения практического (производственного) обучения. Государство в лице своих 

органов компенсирует путем различных выплат около одной трети затрат на про-

фессиональное обучение будущего специалиста [106, 202]. 

Применение дуальной технологии обучения в процессе подготовки масте-

ров производственного обучения имеет очевидные преимущества в сравнении с 

системой традиционной подготовки: 

− устранение основного недостатка традиционных форм обучения – разрыв 

между теорией и практикой; 

− в механизме дуального обучения закладывается влияние на личность обу-

чающегося, создание новой психологии будущего мастера производственного 

обучения; 

− создание высокой мотивации получения знаний и приобретения умений в 

работе, так как качество полученных знаний напрямую связано с выполнением 

практических заданий в процессе обучения; 

− учебные заведения, работающие в тесном контакте с производственными 

предприятиями, должны учитывать их требования к выпускникам, в частности к 

мастерам производственного обучения. 

В диссертационном исследовании использовались отдельные элементы ду-

альной технологии. Обучающий процесс был построен в среде производственного 
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инкубатора, непосредственно на учебно-производственном участке «Учебного 

центра “Уралмашзавода”», который позволил соединить теоретическое обучение 

с одновременным наблюдением реальной демонстрируемой технологической 

операции или рабочим действием. Теоретические основы конструкции сварочного 

оборудования и правила его обслуживания разбирались непосредственно на обо-

рудовании, установленном в среде производственного инкубатора. Фактическое 

месторасположение производственного инкубатора в реальной производственной 

среде предприятия позволило напрямую связать процесс подготовки будущих ма-

стеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса с реальным производственным процессом. 

Технология концентрированного обучения – это технология организации об-

разовательного процесса, предусматривающая усвоение обучающимися большого 

объема информации без увеличения временных затрат на обучение за счет боль-

шей ее систематизации, структурирования и визуализации. 

Технология концентрированного обучения представляет собой интерпрета-

цию таких приемов в обучении, как «погружение в предмет», которые довольно 

подробно описан в работах П.П. Блонского, В.Ф. Шаталова, А.Н. Тубельского [18, 

163, 181].  

Одним же из основоположников концентрированной технологии обучения 

можно считать Г.И. Ибрагимова, который, систематизировав все приемы, исполь-

зуемые в технологии «погружения в предмет», дал им точное психолого-

педагогическое обоснование [56, 57]. 

В зависимости от объема и характера учебной информации, а также степени 

требуемой концентрации выделяют три модели концентрированного обучения. 

Первая модель концентрированного обучения (монопредметная, с высокой 

степенью концентрации) представляет собой изучение одного предмета в течение 

определенного временного промежутка. Продолжительность концентрированного 

изучения предмета определяется при этом характером содержания и 

особенностями его усвоения обучающимися, общим числом часов, отводимых на 
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его изучение, наличием соответствующей материально-технической базы и 

иными факторами. 

Вторая модель (малопредметная, степень концентрации – низкая) преду-

сматривает сокращение количества учебных предметов до двух-трех в день. Од-

нако следует отметить тот факт, что количество предметов и объем часов, отво-

димых на их изучение, в семестр/год остается прежним. 

Третья модель (модульная, степень концентрации – средняя) предполагает 

параллельное изучение не более двух-трех учебных предметов, объединенных в 

один модуль. Учебный процесс при этом разделяется на несколько модулей (ис-

ходя из количества предметов, которые изучаются согласно учебному плану) в 

ходе освоения которых концентрированно изучаются две-три дисциплины. Про-

должительность модуля в этом случае зависит от объема выделенных на изучение 

предметов часов.  

Применение концентрированной технологии обучения позволяет: 

− обеспечить более глубокое и полное понимание обучающимися цельных 

блоков учебного материала; 

− оказать благотворное влияние на мотивацию: в ходе многочасовых занятий 

одним предметом внимание обучающихся не ослабевает, а, наоборот, 

усиливается; 

− создать благоприятный психологический климат, ввиду того что все участ-

ники образовательного процесса с самого начала психологически настроены на 

долгосрочную коммуникацию; 

− сплотить учебный коллектив, так как педагоги быстрее и лучше узнают 

обучающихся, их индивидуальные способности, интересы, а обучающиеся узнают 

друг друга [82]. 

Применительно к данному исследованию элементом концентрированного 

обучения можно считать программу ПМ «Организация учебно-производственного 

процесса». Традиционная подготовка обучающихся к этому виду деятельности 

осуществлялась в течении целого учебного года в рамках дисциплины «методика 

профессионального обучения», которая изучалась параллельно с другими дисци-
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плинами учебного плана. Разработанная программа профессионального модуля 

полностью погружает обучающихся в процесс подготовки к организации учебно-

производственного процесса (246 часов/30 дней) и никак по времени не пересека-

ется с другими профессиональными модулями и дисциплинами общегуманитар-

ного, социально-экономического и общепрофессионального цикла. 

Технология проблемного обучения предполагает создание преподавателем 

проблемных ситуаций из области будущей профессиональной деятельности обу-

чающихся. В ходе учебного процесса обучающиеся включаются в активную са-

мостоятельную деятельность по поиску путей решения поставленных проблем, в 

результате чего происходит эффективное усвоение профессиональных знаний и 

умений, а также развитие мыслительных способностей, формирование необходи-

мых компетенций. При проблемном обучении имеют место постановка и решение 

познавательной проблемы (задачи), выдвигаемой в форме задания, вопроса. Про-

блема, познавательная задача возникают на основе противоречия между извест-

ным и еще неизвестным. 

Эффективность проблемного обучения обоснована в работах отечественных 

(М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, М.А. Чошанов и др.) и зарубежных (В. Оконь, 

Дж. Дьюи, Э. де Боно и др.) ученых [102, 103, 176, 185]. 

Основные пути создания проблемных ситуаций в ходе процесса обучения: 

 осознание обучающимися недостаточности имеющихся у них знаний и 

опыта для решения обозначенной проблемы; 

 подведение обучающихся к выводу, для раскрытия которого необходимо 

изучение нового материала; 

 постановка обучающихся перед необходимостью выбора правильного ре-

шения из числа возможных и известных им; 

 раскрытие противоречий межу теоретической возможностью и практиче-

ской неосуществимостью способа выполнения задания; 

 решение производственных задач, обсуждение действий в разнообразных 

учебно-производственных ситуациях, деловые игры и т.п. [133, с. 366]. 
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Технологию проблемного обучения целесообразно использовать при подго-

товке к преподавательской работе будущих мастеров производственного обуче-

ния, а также в процессе овладения ими рабочей профессии при проведении ввод-

ного инструктажа по выполнению учебно-производственных работ, изучению 

процессов диагностики неисправностей, наладки, настройки, регулировки, про-

верки оборудования и т.п. 

Элементом проблемного обучения в контексте данного диссертационного 

исследования является разработанный в рабочей тетради по профессиональному 

модулю «Организация учебно-производственного процесса» комплект специаль-

ных кейс-заданий. 

Разработанные кейс-задания использовались с целью формирования у обу-

чающихся таких необходимых умений, как: 

 обобщать учебный материал и делать собственные выводы на его основе; 

 использовать и грамотно применять теоретические знания из всех разделов 

профессионального модуля при выполнении конкретного практического задания; 

 самостоятельный поиск информации для решения учебно-

производственных задач при нестандартных условиях.  

Вопрос о роли информационных технологий в процессе подготовки обуча-

ющихся к будущей профессиональной деятельности является актуальным уже на 

протяжении последних двух десятилетий. Наибольшую популярность информа-

ционные технологии получили в результате внедрения в практику образователь-

ного процесса недорогих и поэтому доступных персональных компьютеров, кото-

рые впоследствии стали объединять в локальные сети, а затем подключать к гло-

бальной сети «Internet». 

Также актуальность применения информационных технологий объясняется 

социальным заказом на подготовку специалистов, готовых быстро реагировать на 

перспективные современные процессы экономического и социального развития 

общества в условиях его модернизации [50]. 

В современной литературе термин информационные технологии трактуется 

как совокупность методов и средств сбора, хранения, обработки, передачи и пред-
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ставления информации, которые способствуют расширению объема знания у лю-

дей и развивают их способности в области управления техническими и социаль-

ными процессами. Информационные технологии представляют собой совокуп-

ность действий и формальных процедур, участие в которой принимают люди, 

персональные компьютеры и информация об объектах или процессах. Обработка 

и представление информации в заданной форме является целью реализации каж-

дой конкретной информационной технологии [150].  

Внедрение в процесс подготовки мастеров производственного обучения 

информационных технологий позволит спроектировать новые виды учебной ра-

боты, такие как: 

 интерактивный диалог – способ взаимодействия обучающегося с учебным 

программным продуктом, предусматривающий обмен текстовыми командами в 

свободной форме, при этом обеспечивается возможность выбора вариантов со-

держания учебного материала, режима работы; 

 управление реальными объектами; 

 управление моделями, имитирующими реальный производственный про-

цесс или отдельные его элементы; 

 автоматизация контроля (самоконтроля) результатов учебной деятельности, 

коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование. 

Использование вышеперечисленных видов учебной деятельности позволяет: 

повышать компьютерную грамотность будущих специалистов; создавать 

методики, ориентированные на развитие мышления; развивать современные 

коммуникативные способности, неотъемлемой частью которых сегодня 

становится персональный компьютер; формировать такие важные умения, 

принятие оптимальных решений или предложение вариантов решений в 

нестандартных ситуациях [14]. 

В современной педагогике интеграция информационных технологий в обра-

зовательный процесс может быть выражена в виде: 

 обучающих программных продуктов, методическое назначение которых – 

передача определенного объема знаний, формирование умений учебной и практи-
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ческой деятельности и обеспечение необходимого уровня усвоения, определяемо-

го обратной связью; 

 интерактивных средств контроля (самоконтроля) уровня овладения учеб-

ным материалом; 

 информационно-справочных программных средств, информационно-

поисковых систем для формирования умений отбора и систематизации 

информации; 

 имитационных программных средств, представляющих аспект реальной 

профессиональной деятельности для изучения его основных функциональных или 

структурных характеристик; 

 моделирующих программных средств, предназначенных для создания учеб-

ной модели объекта, явления или процесса; 

 наглядно-демонстрационных программных средств, обеспечивающих визу-

альное, наглядное представление учебного материала; 

 учебно-игровых образовательных продуктов, предназначенных для «проиг-

рывания» ситуаций из области будущей профессиональной деятельности с целью 

формирования умений принимать эффективные решения или разработки опти-

мальной стратегии развития [5, с. 146]. 

Примером использования информационных технологий в процессе подго-

товки будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственного процесса исследования является разработанный интерактив-

ный обучающий курс «Практика применения и настройки современных высоко-

технологичных сварочных аппаратов» (на примере конкретного оборудования).  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для эффектив-

ной реализации структурно-функциональной модели подготовки будущих масте-

ров производственного обучения к организации учебно-производственного про-

цесса в условиях сетевого взаимодействия нами были созданы следующие орга-

низационно-педагогических условия: 
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 компетентностно-ориентированное содержание ПМ «Организация учеб-

но-производственного процесса» и МДК «Методика профессионального обуче-

ния» на примере обучения по профессии «сварщик», спроектированного на осно-

ве анализа и взаимной интеграции требований ФГОС СПО специальности «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)», ПС «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования», ПС «Сварщик»; 

  образовательно-производственная среда, точно имитирующая будущее ра-

бочее место мастера производственного обучения, оснащенное оборудованием, 

характерным для современного сварочного производства (производственный ин-

кубатор);  

 совместное применение элементов дуальной, концентрированной, проблем-

ной и информационных технологий обучения, способствующих формированию 

у будущего мастера производственного обучения профессиональных компетен-

ций организации учебно-производственного процесса при реализации программ 

по профессиям рабочих в условиях сетевого взаимодействия. 

 

2.3 Опытно-поисковая работа по формированию профессиональных 

компетенций будущих мастеров производственного обучения при подготовке 

к организации учебно-производственного процесса 

 

Результативность разработанной в исследовании структурно-

функциональной модели подготовки будущих мастеров производственного обу-

чения к организации учебно-производственного процесса и организационно-

педагогических условий успешной ее реализации была апробирована в ходе 

опытно-поисковой работы, которая в данном исследовании аккумулирует факти-

ческий материал, анализ которого позволяет установить эмпирические законо-

мерности, сформулировать уточнить и скорректировать научные предположения. 

Опытно-поисковая работа содержит данные констатирующего и формирующего 
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этапов, результаты анализа итогов работы и сформулированные соответствующие 

выводы.  

В диссертационном исследовании опытно-поисковая работа проводилась в 

период с 2012 г. по 2015 гг. на площадке филиала Российского государственного 

профессионально-педагогического университета в городе Березовском. В иссле-

довании приняли участие обучающиеся по программе СПО специальности «Про-

фессиональное обучение (сварочное производство)» в количестве 104 человек. 

При этом проводилась разработка и корректировка методических подходов к 

опытно-поисковой работе, в которой вместе с нами участвовали Д.Х. Билалов, 

Е.М. Дорожкин, М.А. Дремина, В.А. Копнов, О.П. Кротова, Ю.В. Осколкова, 

И.А. Палкина, Е.В. Радченко, Л.С. Табаков, О.В. Тарасюк, Н.Н. Ульяшна и Н.Л. 

Шерстнева. 

Также необходимо отметить, что перед началом обучения в контрольной 

(КГ-1) и экспериментальных группах (ЭГ-1, ЭГ-2) было проведено входное собе-

седование. Цель такого собеседования – выявление у обучающихся знаний в об-

ласти методики профессионального обучения и умений по организации учебно-

производственного процесса. Результаты собеседования показали наличие бесси-

стемных фрагментарных знаний по отдельным разделам методики профессио-

нального обучения рабочих, а также выявили отсутствие четкого понимания осо-

бенностей организации учебно-производственного процесса в части ведения до-

кументации; материально-технического оснащения; проведения лабораторных и 

практических занятий; осуществления педагогического контроля. Таким образом, 

на основании результатов входного собеседования, нами был сделан вывод о том, 

что профессиональные компетенции, характеризующие вид деятельности «орга-

низация учебно-производственного процесса», у обучающихся контрольной и 

экспериментальных групп перед началом обучения сформированы не были.  

Выполнение опытно-поисковой работы проходило поэтапно. На 

констатирующем этапе была произведена оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся контрольной группы КГ-1 
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(б307СП; б411зСП) после изучения ими дисциплины «Методика 

профессионального обучения».  

Для получения достоверных результатов констатирующего этапа использо-

вались следующие эмпирические методы исследования: анализ, оценка, изучение 

продуктов учебно-производственной и практической деятельности обучающихся. 

Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы – получить объективные 

данные об уровне сформированности профессиональных компетенций у обучаю-

щихся контрольной группы (КГ-1), необходимых мастеру производственного 

обучения для организации учебно-производственного процесса. 

Обучающиеся контрольной группы (КГ-1) изучали дисциплину «Методика 

профессионального обучения» в обычных академических условиях, как дисци-

плину, предполагающую формирование теоретических знаний в области методи-

ки производственного обучения рабочих по профессиям сварочного производ-

ства. При изучении учебного материала данной дисциплины проводились лекци-

онные занятия и практические, предполагающие освоение этапов педагогического 

проектирования на примере проектирования уроков производственного обучения. 

После изучения данной дисциплины уровень сформированности профессиональ-

ных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности «орга-

низация учебно-производственного процесса», проводился комплексно, на осно-

вании сдачи обучающимися теоретического экзамена по методике профессио-

нального обучения и выполнения проектного задания в среде производственного 

инкубатора. 

Проектное задание предусматривало индивидуальное последовательное 

решение своего варианта конкретных задач, содержание которых включало про-

фессиональные задачи мастера производственного обучения.  

1-ая задача предполагала планирование деятельности мастера производ-

ственного обучения. Требовалось разработать перечень учебно-производственных 

работ, необходимых для формирования профессиональных компетенций при под-

готовке по рабочей профессии «сварщик» исходя из особенностей условий произ-

водственной деятельности конкретного предприятия.  
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2-ая задача предусматривала проектирование учебно-производственного 

занятия. Для решения данной задачи необходимо было разработать развернутый 

план-конспект учебного занятия; определить перечень учебно-методических, 

наглядных материалов и технических средств обучения для проведения учебно-

производственного занятия; определить требования средства контроля усвоения 

учебного материала и критерии его оценки.  

В ходе решения 3-ей задачи требовалось спроектировать мотивационное 

мероприятие с учетом результатов анализа ПС «Сварщик», а также специфики 

функционирования современного сварочного производства. Данное задание 

предусматривало следующий алгоритм решения: 

 определить целевую аудиторию; 

 определить цель и задачи мероприятия; 

 определить современные виды профессиональной деятельности и возмож-

ности рабочих профессий сварочного производства; 

 раскрыть возможности профессионального роста; 

 подобрать содержание и визуальный ряд; 

 разработать и распечатать сценарий мероприятия; 

 подготовить презентацию. 

Основываясь на результатах решения первых трех задач необходимо было 

провести открытое учебное занятие для будущих рабочих сварочного производ-

ство, пришедших в среду производственного инкубатора с целью профессиональ-

ной адаптации или повышения существующей квалификации. 

 Организация процесса оценки результатов выполнения проектного задания 

включала в себя следующие этапы: 

Подготовительный – это установленный период времени, в течении кото-

рого обучающийся должен подготовить материалы для защиты согласно заданию. 

Проверочный – это этап, на котором комиссия рассматривает представлен-

ные обучающимся разработанные пакеты учебно-программных материалов. Ре-

зультатом данного этапа является определение грамотности составления учебно-
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программной документации, ее соответствия современным нормативным требо-

ваниям и методике обучения. 

Показательный – это этап, на котором обучающийся практически представ-

ляет уровень своих знаний и умений. Этап проводится в виде демонстрации от-

крытого урока производственного обучения или мотивационного мероприятия. 

Заключительный – это этап, на котором комиссия устанавливает уровень 

сформиованности профессиональных компетенций, характерных для профессио-

нального вида деятельности «организация учебно-производственного процесса». 

Результаты оценки уровня сформированности профессиональных компе-

тенций, характеризующих вид деятельности «организация учебно-

производственного процесса», у обучающихся контрольной группы (КГ-1) пред-

ставлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты оценки уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций в контрольной группе (КГ-1) 

Учебный 

год 

 

Груп-

па 

Количество 

обучаю-

щихся, чел. 

Распределение обучающихся по уровням 

сформированности профессиональных компе-

тенций, чел./% 

высокий средний пороговый низкий 

2012/13 КГ-1 52 8/15,4 16/30,7 24/46,2 4/7,7 

 

В результате были получены данные, отражающие уровень усвоения знаний 

и умений, позволяющих осуществлять учебно-производственный процесс, обу-

чающихся контрольной группы (КГ-1) после изучения ими дисциплины методика 

профессионального обучения: 7,7% обучающихся обладает низким уровнем, 

46,2% обучающихся имеют пороговый уровень, при этом наиболее низкий уро-

вень наблюдается в способности применения полученных знаний и умений при 

решении практических задач и навыков профессиональной деятельности. Сред-

ний уровень выявлен у 30,7% обучающихся, высокий уровень продемонстрирова-

ли 15,4 % обучающихся. 

Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы позволили 

сделать следующий вывод: обучающиеся контрольной группы (КГ-1) по резуль-
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татам освоения дисциплины «Методика профессионального обучения» имеют 

преимущественно пороговый уровень сформированности профессиональных 

компетенций, низкую степень учебно-познавательной активности, недостаточный 

уровень понимания, мотивации и готовности к организации учебно-

производственного процесса подготовки по профессиям рабочих в области сва-

рочного производства.  

Таким образом, целесообразным видится корректировка процесса подготов-

ки будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственной деятельности, а именно в части разработки содержания про-

граммы ПМ «Организация учебно-производственного процесса» при подготовке 

обучающихся специальности СПО «Профессиональное обучение» (сварочное 

производство) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ПС «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования», ПС «Сварщик». 

Формирующий этап предполагал апробацию разработанной структурно-

функциональной модели подготовки будущих мастеров производственного обу-

чения к организации учебно-производственного процесса при реализации образо-

вательных программ по профессиям рабочих сварочного производства в экспери-

ментальных группах ЭГ-1, ЭГ-2 (б412зСП, б413зСП) и осуществлялся в рамках 

программы сетевого взаимодействия совместно с «Учебным центром “Урал-

машзавода”» в производственном инкубаторе. 

На формирующем этапе работы предполагалось решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся экспериментальных групп (ЭГ-1, ЭГ-2) си-

стемы знаний и умений в области организации и реализации учебно-

производственного процесса с точки зрения требований современных производ-

ственных условий и условий конкретных предприятий; 

 развитие профессионально важных качеств присущих, современному ма-

стеру производственного обучения. 

Реализация процесса подготовки будущих мастеров производственного 

обучения в филиале РГППУ в г. Березовском была организована посредством 
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проектирования компетентностно-ориентированного содержания МДК «Методи-

ка профессионального обучения» как составляющей ПМ «Организация учебно-

производственного процесса», входящего в структуру программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки. Кроме этого МДК состав-

ляющими профессионального модуля являются также педагогическая и производ-

ственная практики. 

Исходя из результатов освоения профессионального модуля, зафиксирован-

ных в ФГОС СПО «Профессиональное обучение (по отраслям)», стоит отметить, 

что, несмотря на групповой характер подготовки мастеров производственного 

обучения, процессу освоения компетентностно-ориенированного содержания ПМ 

«Организация учебно-производственного процесса» в специально организованной 

среде производственного инкубатора присущи элементы индивидуального обуче-

ния, адресной подготовки под потребности конкретных производственных усло-

вий, образовательных организаций. 

Весь процесс обучения в группах ЭГ-1 и ЭГ-2 можно представить схемой на 

рисунке 10. 

Для реализации процесса обучения экспериментальных групп было разра-

ботано учебно-методическое обеспечение, подробно описанное в параграфе 2.3, 

отвечающее требованиям: 

 профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

 профессионального стандарта «Сварщик»; 

 номенклатуры сварочного производства ПАО «Уралмашзавод»; 

 корпоративной культуры предприятия. 

Для организации образовательного процесса учебно-производственный 

участок подготовки по профессиям сварочного производства учебного центра – 

производственного инкубатора был поделен на две части, одна из которых 

предполагает организацию среды для изучения теоретического материала, вторая 

– для производственного обучения по рабочей профессии «сварщик», что 
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соответствует содержанию программы профессионального модуля согласно 

дуальной системы обучения [207]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема процесса обучения экспериментальных групп ЭГ-1, ЭГ-2 

 

В рамках теоретического обучения обучающиеся изучали психолого-

педагогические основы производственного обучения и использовали рабочую 

тетрадь профессионального модуля. Соответствующий объем теоретического ма-

териала в обязательном порядке изучался на занятиях, затем выполнялся соответ-

ствующий кейс, после успешного освоения теоретического материала обучающи-

еся переходили на учебно-производственный участок, где реализовывались и кон-

тролировались знания и формировались соответствующие умения. 
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В качестве одной из форм проверки правильности и рациональности реше-

ния кейсов выступали занятия, проведенные одним из обучающихся для осталь-

ных участников экспериментальной группы, а также проведенные занятия в под-

группах рабочих ПАО «Уралмашзавод», которые проходили производственную 

практику по программе подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

по рабочей профессии «сварщик». На основании проведенных занятий организо-

вывались обсуждения этих занятий с точки зрения их результативности и дости-

жения планируемых результатов [199, 200, 206]. 

Освоение части раздела профессионального модуля, связанного с техноло-

гией и оборудованием современного сварочного производства, с учетом реальной 

оснащенности учебно-производственного участка подготовки по профессиям сва-

рочного производства, осуществлялось с помощью интерактивного обучающего 

курса «Практика применения и настройки современных высокотехнологичных 

сварочных аппаратов». При этом педагог профессионального обучения в экспе-

риментальных группах осуществлял функции контроля и оценки индивидуальных 

достижений, наблюдения за ходом правильности выполнения практических работ, 

оказание индивидуальных консультаций и корректировка трудовых действий. 

Итоговая аттестация по ПМ «Организация учебно-производственного про-

цесса» проводилась на основании сдачи обучающимися экзамена по МДК «Мето-

дика профессионального обучения», целью которого являлась оценка знаниевого 

компонента как одного из дескрипторов формируемых профессиональных компе-

тенций, а также выполнение комплексного проектного задания, полностью повто-

ряющего задание, предложенное для выполнения обучающимся в контрольной 

группе (КГ-1).  

Результаты оценки уровня сформированности у обучающихся эксперимен-

тальных групп (ЭГ-1, ЭГ-2) профессиональных компетенций, соответствующих 

виду профессиональной деятельности «организация учебно-производственного 

процесса», после изучения соответствующего профессионального модуля пред-

ставлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Результаты оценки уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций в экспериментальных группах 

 

Динамика уровня сформированности профессиональных компетенций, ха-

рактеризующих вид деятельности «организация учебно-производственного про-

цесса», у обучающихся контрольной (КГ-1) и экспериментальных групп (ЭГ-1, 

ЭГ-2) представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Динамика уровня сформированности профессиональных компетен-

ций, характеризующих вид деятельности «организация 

учебно-производственного процесса», у обучающихся контрольной (КГ-1) 

и экспериментальных групп (ЭГ-1, ЭГ-2): 

 – высокий;  – средний;  – пороговый;  – низкий 

 

Анализ показателей уровня сформированности профессиональных компе-

тенций обучающихся после изучения ПМ «Организация учебно-производственно-

го процесса» позволяет сделать следующие выводы: 

Учебный 

год 

Груп-

па 

Количество 

обучаю-

щихся, чел. 

Распределение обучающихся по уровням 

сформированности профессиональных 

компетенций, чел./% 

высокий средний пороговый низкий 

2013/14 ЭГ1 26 5/19,1 15/57,5 5/19,1 1/4,3 

2014/15 ЭГ2 26 6/23,1 16/61,3 3/11,3 1/4,3 
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1. Количество обучающихся, обладающих высоким уровнем сформирован-

ности профессиональных компетенций, увеличилось с 15,4 % в КГ-1 до 19,1 

и 23,1 % соответственно в ЭГ-1 и ЭГ-2. 

2. По сравнению с долей обучающихся в КГ-1, имеющих средний уровень 

сформированности профессиональных компетенций (30,7 %), в ЭГ-1 и ЭГ-2 их 

доля возросла до 57,5 и 61,3 % соответственно. 

3. Пороговый уровень продемонстрировали 19,1 и 11,3 % обучающихся 

в ЭГ-1 и ЭГ-2 соответственно, тогда как в КГ-1 доля таких обучающихся состави-

ла 46,2 %. 

4. Доля обучающихся, обладающих низким уровнем сформированности 

профессиональных компетенций, уменьшилась в ЭГ-1 и ЭГ-2 на 3,4 %. 

Результаты анализа показывают положительную динамику изменения уров-

ня сформированности профессиональных компетенций после освоения ПМ «Ор-

ганизация учебно-производственного процесса». 

Сравнение уровней сформированности профессиональных компетенций у 

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

делялось с использованием метода статистического анализа – критерия φ* угло-

вое преобразование Фишера. Критерий Фишера предназначен для сопоставления 

двух рядов выборочных значений по частоте встречаемости интересующего при-

знака. Этот критерий применятся для оценки различий в двух выборках. С его 

помощью мы оцениваем динамический эффект применения профессионального 

модуля «Организация учебно-производственного процессе» в ходе подготовки 

мастеров производственного обучения в колледже. 

Математическая процедура углового преобразования Фишера представляет 

собой перевод долей процентов в показатель центрального угла, измеряемого в 

радианах. Более высокая процентная доля будет отражать больший угол φ и 

наоборот. Однако, необходимо отметить, необходимо отметить, что соотношения 

в данной формуле не линейные: φ* = 2×arcsin(√Р), где P - процентная доля, выра-

женная в долях единицы. Если расхождение углов φ1 и φ2 повышается, а также 

увеличивается численность выборки значение критерия возрастает. Чем больше 
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φ*, тем различия статистически достовернее [47]. Расчет критерия велся с помо-

щью табличного редактора данных Microsoft Excel. 

Результаты сравнения высокого уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций у контрольной (КГ-1) и экспериментальных (ЭГ-1, ЭГ-2) групп 

представлены на рисунках 12,13. 
 

Критерий Фишера - φ

Угол φ % n1 - количество человек в КГ-1

φ1 0,806 15,4 0,39 n2 - количество человек в ЭГ-1

φ2 0,908 19,2 0,44

n1 52 8 <- частота встречаемости признака в КГ-1

n2 26 5 <- частота встречаемости признака в ЭГ-1

φэмп= 0,424 p>0,05

     Зона неопределенности

0,05 0,01

Зона незначимости Зона значимости

φ крит. = 2,28

"Ось значимости"

φ крит. = 1,64

0,423862

 
 

Рисунок 12 – Результаты сравнения высокого уровня сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и 

экспериментальной (ЭГ-1) групп 
 

Критерий Фишера - φ

Угол φ % n1 - количество человек в КГ-1

φ1 0,806 15,4 0,39 n2 - количество человек в ЭГ-2

φ2 1,002 23,1 0,48

n1 52 8 <- частота встречаемости признака в КГ-1

n2 26 6 <- частота встречаемости признака в ЭГ-2

φэмп= 0,816 p>0,05

     Зона неопределенности

0,05 0,01

Зона незначимости Зона значимости

φ крит. = 2,28

"Ось значимости"

φ крит. = 1,64

0,816312

 

Рисунок 13 – Результаты сравнения высокого уровня сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и 

экспериментальных (ЭГ-2) групп  

 

С учетом полученных результатов делаем вывод о том, что не обнаружено 

статистически значимых различий между контрольной (КГ-1) и эксперименталь-
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ными (ЭГ-1, ЭГ-2) группами при формировании высокого уровня сформирован-

ности профессиональных компетенций» (p> 0,05). 

Результаты сравнения среднего уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и экспериментальных (ЭГ-

1, ЭГ-2) групп представлены на рисунках 14,15. 
 

Критерий Фишера - φ

Угол φ % n1 - количество человек в КГ-1

φ1 1,176 30,8 0,55 n2 - количество человек в ЭГ-1

φ2 1,725 57,7 0,76

n1 52 16 <- частота встречаемости признака в КГ-1

n2 26 15 <- частота встречаемости признака в ЭГ-1

φэмп= 2,287 p<0,01

     Зона неопределенности

0,05 0,01

Зона незначимости Зона значимости

2,286713

φ крит. = 2,28

"Ось значимости"

φ крит. = 1,64  

Рисунок 14 – Результаты сравнения среднего уровня сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и 

экспериментальной (ЭГ-1) групп 
 

Критерий Фишера - φ

Угол φ % n1 - количество человек в КГ-1

φ1 1,176 30,8 0,55 n2 - количество человек в ЭГ-2

φ2 1,804 61,5 0,78

n1 52 16 <- частота встречаемости признака в КГ-1

n2 26 16 <- частота встречаемости признака в ЭГ-2

φэмп= 2,613 p<0,01

     Зона неопределенности

0,05 0,01

Зона незначимости Зона значимости

2,613154

φ крит. = 2,28

"Ось значимости"

φ крит. = 1,64  
 

Рисунок 15 – Результаты сравнения среднего уровня сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и 

экспериментальной (ЭГ-2) групп 

 

С учетом полученных результатов делаем вывод о том, что существуют ста-

тистически значимые различия между контрольной (КГ-1) и экспериментальными 
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(ЭГ-1, ЭГ-2) группами при формировании среднего уровня сформированности 

профессиональных компетенций» (p<0,05), это говорит о том, что разработанный 

профессиональный модуль оказывает влияние на формирование среднего уровня 

сформированности профессиональных компетенций при подготовке будущих ма-

стеров производственного обучения к организации учебно-производственного 

процесса. 

Результаты сравнения порогового уровня сформированности профессио-

нальных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и экспериментальных 

(ЭГ-1, ЭГ-2) групп представлены на рисунках 16,17. 

 

Критерий Фишера - φ

Угол φ % n1 - количество человек в КГ-1

φ1 1,494 46,2 0,68 n2 - количество человек в ЭГ-1

φ2 0,908 19,2 0,44

n1 52 24 <- частота встречаемости признака в КГ-1

n2 26 5 <- частота встречаемости признака в ЭГ-1

φэмп= 2,439 p<0,01

     Зона неопределенности

0,05 0,01

Зона незначимости Зона значимости

2,439191

φ крит. = 2,28

"Ось значимости"

φ крит. = 1,64  

Рисунок 16 – Результаты сравнения порогового уровня сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и 

экспериментальной (ЭГ-1) групп 

 

С учетом полученных результатов делаем вывод о том, что существует зна-

чимые различия между контрольной КГ-1 и экспериментальными ЭГ-1, ЭГ-2 

группами у обучающихся с пороговым уровнем сформированности профессио-

нальных компетенций» (p<0,05), это говорит о том, что значительно снизилось 

количество таких обучающихся после изучения ПМ «Организация учебно-

производственного процесса». 
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Критерий Фишера - φ

Угол φ % n1 - количество человек в КГ-1

φ1 1,494 46,2 0,68 n2 - количество человек в ЭГ-2

φ2 0,693 11,5 0,34

n1 52 24 <- частота встречаемости признака в КГ-1

n2 26 3 <- частота встречаемости признака в ЭГ-2

φэмп= 3,333 p<0,01

     Зона неопределенности

0,05 0,01

Зона незначимости Зона значимости

3,333319

φ крит. = 2,28

"Ось значимости"

φ крит. = 1,64  

Рисунок 17 – Результаты сравнения порогового уровня сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и 

экспериментальной (ЭГ-2) групп 

 

Результаты сравнения низкого уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и экспериментальных (ЭГ-

1, ЭГ-2) представлены на рисунках 18,19. 

 

 

Критерий Фишера - φ

Угол φ % n1 - количество человек в КГ-1

φ1 0,562 7,7 0,28 n2 - количество человек в ЭГ-1

φ2 0,395 3,8 0,20

n1 52 4 <- частота встречаемости признака в КГ-1

n2 26 1 <- частота встречаемости признака в ЭГ-1

φэмп= 0,696 p>0,05

     Зона неопределенности

0,05 0,01

Зона незначимости Зона значимости

φ крит. = 2,28

"Ось значимости"

φ крит. = 1,64

0,696437

 

Рисунок 18 – Результаты сравнения низкого уровня сформированности професси-

ональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и экспериментальной 

(ЭГ-1) групп 
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Критерий Фишера - φ

Угол φ % n1 - количество человек в КГ-1

φ1 0,562 7,7 0,28 n2 - количество человек в ЭГ-2

φ2 0,395 3,8 0,20

n1 52 4 <- частота встречаемости признака в КГ-1

n2 26 1 <- частота встречаемости признака в ЭГ-2

φэмп= 0,696 p>0,05

     Зона неопределенности

0,05 0,01

Зона незначимости Зона значимости

φ крит. = 2,28

"Ось значимости"

φ крит. = 1,64

0,696437

 

Рисунок 19 – Результаты сравнения низкого уровня сформированности професси-

ональных компетенций у обучающихся контрольной (КГ-1) и экспериментальной 

(ЭГ-2) групп 

 

С учетом полученных результатов делаем вывод о том, что не обнаружено 

статистически значимых различий между контрольной (КГ-1) и эксперименталь-

ными (ЭГ-1, ЭГ-2) группами у обучающихся с низким уровнем сформированно-

сти профессиональных компетенций» (p> 0,05). 

Анализируя статистические результаты, полученные методом углового пре-

образования Фишера, был выявлен статистически значимый сдвиг: переход с по-

рогового уровня сформированности профессиональных компетенций на средний. 

Следовательно, ПМ «Организация учебно-производственного процесса» в лучшей 

степени работает на формирование среднего уровня сформированности профес-

сиональных компетенций у обучающихся по специальности «Профессиональное 

обучение (сварочное производство)», что соответствует требованиям ПС «Педа-

гог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования», предъявляемым к должности «мастер 

производственного обучения».  

Таким образом, по результатам опытно-поисковой работы можно сделать 

вывод о том, что экспериментальные группы (ЭГ-1, ЭГ-2), обучавшиеся по ПМ 

«Организация учебно-производственного процесса» в среде производственного 

инкубатора, показали более высокие результаты обучения, чем обучающиеся кон-
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трольной группы (КГ-1), проходившие традиционную подготовку, заключавшую-

ся в изучении дисциплины «Методика профессионального обучения».  

Проводя сравнение результатов констатирующего (2012-2013 уч. г.) и фор-

мирующего этапов опытно-поисковой работы, необходимо обозначить, что у обу-

чающихся в экспериментальных группах (ЭГ-1, ЭГ-2) отмечается рост уровня 

сформированности профессиональных компетенций, характеризующих организа-

цию учебно-производственного процесса как вид профессионально-

педагогической деятельности мастера производственного обучения. 

Разработка и реализация структурно-функциональной модели подготовки 

будущих мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственного процесса обучающихся при реализации образовательных про-

грамм по профессиям рабочих сварочного производства, выстроенной на основе 

компетентностно-модульного подхода, а также особых организационно-

педагогических условий ее реализации, способствовали повышению уровня необ-

ходимых знаний, умений и, как следствие, уровня сформированности профессио-

нальных компетенций у обучающихся. 

В результате, апробация разработанной структурно-функциональной моде-

ли подготовки будущих мастеров производственного обучения к организации 

учебно-производственного процесса и созданных для ее реализации организаци-

онно-педагогических условий подтвердили их состоятельность и эффективность. 

 

   Выводы по второй главе 

 

1. Разработана, теоретически обоснована и апробирована структурно-

функциональная модель подготовки будущих мастеров производственного обу-

чения к организации учебно-производственного процесса обучающихся при реа-

лизации образовательных программ по профессиям рабочих сварочного произ-

водства, которая включает в себя целевой (определяет цель и предназначение мо-

дели), содержательный (предполагает проектирование компетентносто-

ориентированного содержания ПМ «Организация учебно-производственного 
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процесса» и МДК «Методика профессионального обучения» на примере профес-

сии сварщик), деятельностный (обеспечивает последовательность формирования 

профессиональных компетенций будущих мастеров производственного обучения, 

развитие профессионально-педагогического мышления, проектных, исследова-

тельских, технологических умений, самостоятельности и активности), результа-

тивный (предусматривает оценку и определение фактического уровня сформиро-

ванности профессиональных компетенций, определяющих сущность организации 

учебно-производственного процесса) компоненты. 

2. Структурно-функциональная модель подготовки будущих мастеров про-

изводственного обучения к организации учебно-производственного процесса 

обучающихся при реализации образовательных программ по профессиям рабочих 

сварочного производства будет успешно реализовываться и функционировать при 

соблюдении определенных организационно-педагогических условий. 

Первое условие – спроектированное на основе анализа и взаимной интегра-

ции требований ФГОС СПО специальности «Профессиональное обучение (по от-

раслям)», ПС «Сварщик» и ПС «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования» ком-

петентностно-ориентированное содержание подготовки ПМ «Организация 

учебно-производственного процесса» и МДК «Методика профессионального обу-

чения» на примере обучения по профессии «сварщик», которое включает в себя: 

 рабочую программу ПМ «Организация учебно-производственного 

процесса»; 

 учебно-методического пособие «Психолого-педагогические основы произ-

водственного обучения»; 

 рабочую тетрадь ПМ «Организация учебно-производственного процесса»; 

 интерактивный обучающий курс «Практика применения и настройки со-

временных высокотехнологичных сварочных аппаратов» (на примере конкретно-

го оборудования); 
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 комплект учебно-методических пособий по разделу «Организация процесса 

освоения обучающимися новых технологий и видов сварочного оборудования» 

ПМ «Организация учебно-производственного процесса»; 

Второе условие – образовательно-производственная среда, точно имити-

рующая будущее рабочее место мастера производственного обучения, оснащен-

ного оборудованием, характерным для современного сварочного производства 

(производственный инкубатор). 

Третье условие – совместное применение элементов дуальной, концентри-

рованной, проблемной и информационных технологий обучения, способствующих 

формированию у будущего мастера производственного обучения профессиональ-

ных компетенций организации учебно-производственного процесса при реализа-

ции программ по профессиям рабочих в условиях сетевого взаимодействия. 

3. В основе подготовки будущих мастеров производственного обучения к 

организации учебно-производственного процесса лежит дуальная технология 

обучения, которая позволяет формировать необходимые мастерам производ-

ственного обучения профессиональные компетенции в реально созданной учебно-

производственной среде производственного инкубатора, при этом сама среда спо-

собствует освоению теоретического материала в рамках решения практических 

задач и ситуаций, составляющих существо учебно-производственного процесса. 

Таким образов, освоив конкретный теоретический блок, мастер производственно-

го обучения сразу применяет его на практике. Для усиления данного эффекта ис-

пользуются технологии концентрированного и проблемного обучения, а также 

элементы современных информационных технологий. 

4. Производственный инкубатор как современная образовательно-

производственная среда позволяет: 

 создать наиболее благоприятную среду адаптации к будущей профессио-

нальной деятельности; 

 создать условия отработки навыков (приемов и методов) безопасного труда 

как рабочих сварочного производства, так и мастеров производственного 

обучения; 
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 создать оптимальные условия для выработки необходимых мастеру произ-

водственного обучения организаторских и коммуникативных качеств; 

 организовать экспериментальные площадки для апробации и корректировки 

новых технологий обучения профессиональных рабочих кадров. 

5. Результаты опытно-поисковой работы подтверждают эффективность 

представленной в данном диссертационном исследовании структурно-

функциональной модели подготовки будущих мастеров производственного 

обучения к организации учебно-производственного процесса обучающихся при 

реализации образовательных программ по профессиям рабочих сварочного 

производства и созданных для ее реализации организационно–педагогических 

условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении отражены основные теоретические и практические результа-

ты диссертационного исследования, а также сделаны основные выводы. 

В диссертационном исследовании изучена одна из актуальных проблем со-

временного профессионально-педагогического образования, которая заключается 

в научном обосновании организационно-педагогических условий подготовки бу-

дущих мастеров производственного обучения к организации учебно-

производственного процесса при реализации программ по профессиям рабочих в 

условиях сетевого взаимодействия.  

Это связано с современными требованиями, как к профессионально-

педагогической деятельности мастера производственного обучения и ее обобщен-

ным трудовым функциям, зафиксированным в профессиональном стандарте «Пе-

дагог профессионального обучения, профессионального образования, дополни-

тельного профессионального образования», так и к личности профессионала – ма-

стера производственного обучения, от которой зависит и качество подготовки ра-

бочих, и их дальнейшая профессиональная карьера.  

Так как одной из обобщенных трудовых функций мастера производственно-

го обучения является организация учебно-производственного процесса, что в 

ФГОС СПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» зафиксировано как вид 

профессиональной деятельности, то в исследовании определена сущность поня-

тия «организация учебно-производственного процесса».   

Учитывая современные требования, под организацией учебно-

производственного процесса мы понимаем обобщенную трудовую функцию про-

фессионально-педагогической деятельности мастера производственного обуче-

ния, предусматривающую проектирование и реализацию совокупности целена-

правленных, взаимосвязанных и взаимодействующих видов педагогического вза-

имодействия, осуществляемых с использованием необходимых и достаточных ре-

сурсов и преобразующих изначальный набор знаний и умений будущего рабочего 
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в набор компетенций, соответствующий требованиям технологического процесса 

и характеристикам изготавливаемой продукции. 

В связи с тем, что одним из требований программ подготовки рабочих явля-

ется сетевое взаимодействие с различными структурами, позволяющими значи-

тельно улучшить образовательно-производственную среду, способствующую   

повышению уровня сформированности профессиональных компетенций рабочих, 

в исследовании представлены результаты анализа современных требований к 

учебно-производственному процессу в условиях сетевого взаимодействия.  

Под сетевым взаимодействие, в рамках реализации учебно-

производственного процесса, понимается система взаимодействия предприятий 

реального сектора экономики, науки и системы СПО, позволяющая вывести обра-

зование на качественно новый уровень и сделать его доступным для большей ча-

сти категории граждан за счет открытости образовательных организаций, повы-

шения профессиональной компетентности педагогов и использования в образова-

тельном процессе элементов современных ИКТ-технологий. 

Выявлены особенности, присущие современной теории и практике подго-

товки мастеров производственного обучения к организации учебно-производ-

ственного процесса при реализации программ подготовки по профессиям рабочих 

в условиях сетевого взаимодействия как вида профессионально-педагогической 

деятельности. 

Одним из основных подходов при реализации программ подготовки масте-

ров производственного обучения является компетентностно-модульный подход, 

на основании которого определены необходимые профессиональные компетенции 

и их дескрипторы, в том числе рассматриваемой в исследовании обобщенной тру-

довой функции и вида профессиональной деятельности мастера производственно-

го обучения. В тоже время, структура программ предусматривает, кроме обще-

профессиональных дисциплин, профессиональные модули, имеющие специфиче-

скую структуру, значительно отличающуюся от структуры профессиональных 

дисциплин.  
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Для максимального учета требований к реализации программ подготовки 

мастеров производственного обучения на основании компетентностно-

модульного подхода разработана и проверена структурно-функциональная модель 

подготовки будущих мастеров производственного обучения к организации учеб-

но-производственного процесса обучающихся при реализации образовательных 

программ по профессиям рабочих сварочного производства. Разработанная струк-

турно-функциональная модель включает в себя такие взаимосвязанные компонен-

ты, как: 

– целевой – позволяющий сформулировать цель и определить предназначе-

ние модели;  

– содержательный – предполагающий проектирование компетентносто-

ориентированного содержания программы самого ПМ «Организация учебно-

производственного процесса» и, входящего в его структуру МДК «Методика 

профессионального обучения» на примере профессии сварщик, а также соответ-

ствующего дидактического обеспечения; 

– деятельностный – позволяющий определить и реализовать последователь-

ность выполнения упражнений, заданий и т.д. для формирования дескрипторов 

профессиональных компетенций будущих мастеров производственного обучения, 

развития профессионально-педагогического мышления, проектных, исследова-

тельских, технологических умений, самостоятельности и активности; 

– результативный – предусматривающий оценку и определение 

фактического уровня сформированности профессиональных компетенций, 

определяющих сущность организации учебно-производственного процесса. 

Эффективность функционирования структурно-функциональной модели ре-

ализуется соблюдением таких организационно-педагогических условий, как: 

– учет и интеграция требований ФГОС СПО специальности «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)», ПС по рабочей профессии, ПС «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» при проектировании компетентностно-
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ориентированного содержания ПМ «Организация учебно-производственного 

процесса» и МДК «Методика профессионального обучения»; 

– образовательно-производственная среда, созданная в условиях сетевого 

взаимодействия, точно имитирующая будущее рабочее место мастера производ-

ственного обучения, оснащенного оборудованием, характерным для инновацион-

ного производства (производственный инкубатор); 

– совместное применение элементов дуальной, концентрированной, про-

блемной и информационных технологий обучения, способствующих формирова-

нию у будущего мастера производственного обучения профессиональных компе-

тенций организации учебно-производственного процесса при реализации про-

грамм по профессиям рабочих в условиях сетевого взаимодействия. 

Результаты опытно-поисковой работы подтверждают эффективность 

представленной в данном диссертационном исследовании структурно-

функциональной модели подготовки будущих мастеров производственного 

обучения к организации учебно-производственного процесса обучающихся при 

реализации образовательных программ по профессиям рабочих сварочного 

производства в условиях сетевого взаимодействия и созданных для ее реализации 

организационно – педагогических условий. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 

Настоящее исследование не претендует на исчерпывающий вариант 

решения проблемы. Дальнейшие перспективы продолжения исследования 

связаны с задачами подготовки будущих мастеров производственного обучения к 

организации учебно-производственного процесса не только в области сварочного 

производства, но и при реализации образовательных программ по другим 

рабочим профессиям. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.01) 

    

Организация учебно-производственного процесса 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - явля-

ется частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО. 

44.02.06 «Профессиональное обучение» (по отраслям), входящей в укрупненную 

группу специальностей, 44.00.00 Образование и педагогические науки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- организация учебно-производственного процесса; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определяет цель и задачи, планирует занятия. 

 ПК 1.2. Обеспечивает материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых предметов труда и ра-

бочих мест обучающихся, создание условий складирования и др. 

 ПК 1.3. Проводит лабораторные и практические   занятия в аудиториях, учебно-  

производственных мастерских, а также в условиях реального производства. 

 ПК 1.4. Организует все виды практик обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и в условиях реального производства. 

 ПК 1.5. Осуществляет педагогический контроль, оценивает процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

 ПК 1.6. Анализирует занятия и организацию практики обучающихся. 

 ПК 1.7. Ведет документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс. 

  

 1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 



168 
 

 Иметь практический опыт: 

 Анализа планов организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию; 

 Определения целей и задач, планирования и проведения лабораторно-

практических занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в 

организации; 

 Участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных ма-

стерских и на производстве; 

 Проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся; 

 Наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудито-

риях, учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в 

диалоге  с сокурсниками, руководителями  педагогической практики, ма-

стерами; разработки предложений по совершенствованию и коррекции содержа-

ния и форм организации лабораторно-практических занятий; 

 Ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс. 

Уметь: 

 Находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организа-

ции практики обучающихся; 

 Взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно- производ-

ственного процесса; 

 Планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно- производ-

ственные задания, составлять перечень учебных работ; 

 Организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды прак-

тики обучающихся; 

 Использовать различные формы и методы организации учебно-

производственного процесса; 

 Нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные 

работы; 

 Обеспечивать связь теории с практикой; 

 Обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; 
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 Эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения; 

 Составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологиче-

ского оборудования и оснастки, подготавливать оборудование, оснастку (в том 

числе и заготовки) и расходные (сварочные) материалы для учебно-

производственного процесса; 

 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающими-

ся, их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и руковод-

ством первичного структурного подразделения организации; 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 

 Осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся; 

 Анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные 

занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их; 

 Оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

Знать: 

 Теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям); 

 Нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями 

по вопросам организации учебно-производственного процесса; 

 Цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обуче-

ния (по отраслям); 

 Особенности планирования занятий по профессиональному обучению в зависи-

мости от их целей и задач, места проведения, осваиваемой профессии рабочих 

(служащих); 

 Структуру и содержание учебных программ профессионального обучения, цели и 

особенности освоения профессий рабочих (служащих) при обучении по програм-

мам среднего профессионального образования; 

 Методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 

особенности организации учебно-производственного процесса с применением со-

временных технологий обучения; 

 Основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств 

обучения; 
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 Профессиональную терминологию, технологию производства, технику, производ-

ственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 

 Перечень работ в рамках технологического процесса; 

 Виды заготовок и схемы их базирования; 

 Формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудова-

ния и оснастки; 

 Правила приемки и проверки оборудования и оснастки; 

 Нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в организациях 

отрасли; 

 Классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них; 

 Требования к содержанию и организации контроля результатов профессионально-

го обучения; 

 Виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, требо-

вания к ее оформлению; 

 Основы делового общения. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы про-

фессионального модуля: 

 

 всего – 246 часов; 

 в том числе 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

 включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 70 часов. 

 учебной и производственной практики – 79 часов. 

аттестация по профессиональному модулю – 27 часов 

 

 

 

 

 



171 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы Профессионального модуля (ПМ.01) является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация 

учебно-производственного процесса», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Шифр Формируемые компетенции 

ПК 1.1 Определяет цель и задачи, планирует занятия. 

ПК 1.2 Обеспечивает материально-техническое оснащение занятий, включая про-

верку безопасности оборудования, подготовку необходимых предметов труда 

и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования и др. 

ПК 1.3 Проводит лабораторные и практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских, а также в условиях реального производства. 

ПК 1.4 Организует все виды практик обучающихся в учебно-производственных ма-

стерских и в условиях реального производства. 

ПК 1.5 Осуществляет педагогический контроль, оценивает процесс и результаты де-

ятельности обучающихся. 

ПК 1.6 Анализирует занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 1.7 Ведет документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

ОК 1 
Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 
Организует собственную деятельность, определяет методы решения профес-

сиональных задач в области организации учебно-производственного процес-

са, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях, возник-

ших при организации учебно-производственного процесса. 

ОК 4 
Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивной организации учебно-производственного процесса, профессионального 

и личного развития. 

ОК 5 
Применяет информационные технологии для совершенствования организа-

ции учебно-производственного процесса. 

ОК 6 
Работает в коллективе и команде, взаимодействует с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами при организации учебно-производственного 

процесса. 

ОК 7 
Ставит цели, мотивирует деятельность обучающихся, организует и контро-

лирует их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

производственного процесса. 

ОК 8 
Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного разви-

тия, занимается самообучением, осознанно планирует повышение квалифи-
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кации в области организации учебно-производственного процесса. 

ОК 9 
Осуществляет организацию учебно-производственного процесса в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 
Осуществляет профилактику травматизма, обеспечивает охрану жизни и здо-

ровья обучающихся при организации учебно-производственного процесса 

ОК 11 
Осуществляет организацию учебно-производственного процесса с соблюде-

нием правовых норм ее регулирующих. 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

 

 

 

Наименование разделов профес-

сионального модуля 

 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение разделов 

профессионального модуля 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося, часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, ча-

сов 

Всего, часов В т.ч. практи-

ческие занятия, 

часов 

ПК 1.1 

ПК 1.6 

Раздел ПМ 1. Характеристика и 

структура учебно-производственного 

процесса подготовки рабочих свароч-

ного производства 

18 10 2 4 2 2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

Раздел ПМ 2. Общие вопросы проек-

тирования учебно-производственного 

процесса: содержания обучения и ди-

дактических средств. 
84 28 10 30 16 10 

ПК 1.2 

ПК 1.7 

Раздел ПМ 3. Компетентностно-

ориентированная образовательная 

среда 
38 16 4 10 6 6 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

Раздел ПМ 4. Изучение позитивного 

профессионального опыта по повы-

шению качества процесса производ-

ственного обучения рабочих свароч-

ного производства 

52 12 4 20 10 10 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел ПМ 5. Организация процесса 

освоения обучающимися новых тех-

нологий и видов сварочного оборудо-

вания  

27 4 2 6 10 7 

Аттестация по профессиональному модулю 27 - - - - - 

Всего: 246 70 22 70 44 35 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

ча-

сов 

При

ме-

ча-

ния 

Раздел ПМ 1. Характеристика и структура учебно-производственного процесса подготовки рабочих сварочного производства 

Тема 1.1. Роль ма-

стера производ-

ственного обучения 

в системе подготов-

ки рабочих кадров, 

обязанности и права 

мастера  

Содержание: 

Роль мастера производственного обучения в учебно-производственном процессе. Права и обязанности мастера 

производственного обучения.  

Нормативные документы, отражающие квалификационные требования к мастерам производственного обучения. 

Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования: значение в деятельности мастера производственного обучения, уровни квалификации 

мастера производственного обучения, характеристика организации учебно-производственного процесса, как основной 

обобщенной трудовой функции. Компетентностная модель мастера производственного обучения. Траектории повыше-

ния уровня профессионально-педагогической компетентности мастеров производственного обучения. 

4 

 

Практические занятия: Решение кейса 1.2 в рабочей тетради 1  

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Тема 1.2. Понятие о 

профессии, специ-

альности, квалифи-

кации, квалифика-

ционном разряде и 

организации учеб-

но-

производственного 

процесса 

Содержание: 

Профессиональный состав рабочих современного сварочного производства, тенденции его изменения. Классифи-

кация рабочих профессий. Профессиональный стандарт «Сварщик». Перечень основных и вспомогательных профессий 

рабочих сварочного производства. Характеристика основных компонентов и этапов процесса обучения, цели и задачи 

обучения; таксономия дидактических целей. Цели, задачи и содержание профессионального образования и обучения 

рабочих высокой квалификации. Профессионально-техническая ветвь «дерева целей» подготовки высококвалифициро-

ванных рабочих сварочных профессий. 

Назначение, специфика, структура профессиональных и образовательных стандартов. Роль стандартов в развитии 

системы профессионального обучения в условиях реализации кометентностного подхода. Профессия. Квалификация. 

Уровень квалификации. Специальность. Профессиональный «Сварщик»: сущность, особенности, структура.  Соотнесе-

ние требований профессионального и образовательного стандартов (ФГОС СПО) по профессии «Сварщик» и использо-

вание в процессе производственного обучения. 

Понятие учебно-производственного процесса; основные структурные элементы. Взаимосвязь вида профессиональ-

ной деятельности «Организация учебно-производственного процесса» с другими видами профессиональной деятельно-

сти. Принципы и цели проектирования учебно-производственного процесса, раскрытие основных задач, средств и спо-

собов выполнения учебно-производственных работ, руководство и контроль 

4 
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Практические занятия: Решение кейса 1.1 в рабочей тетради 1  

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Раздел ПМ 2. Общие вопросы проектирования учебно-производственного процесса: содержания обучения и дидактических средств 

Тема 2.1 Содержа-

ние производствен-

ного обучения в об-

разовательных ор-

ганизациях системы 

СПО и внутрифир-

менного корпора-

тивного обучения 

Содержание: 

Проблемы формирования содержания производственного обучения квалифицированных рабочих сварочного про-

изводства в условиях реализации компетентностного подхода. Установление необходимых и достаточных требований к 

профессиональной деятельности рабочего. Оптимальное соотношение теоретической и практической подготовки рабо-

чих в условиях реализации компетентностного подхода. 

Технологические и трудовые процессы в современном сварочном производстве. Трудовая деятельность и ее со-

ставляющие: трудовой процесс, трудовое действие, трудовой прием, трудовая операция, трудовое движение. Виды 

профессиональной деятельности рабочих сварочного производства и входящие в их состав профессиональные компе-

тенции. 

Сущность и особенности производственных знаний и умений, как составляющих профессиональных компетенций, 

формируемых в результате производственного обучения рабочих. Этапы формирования профессиональных умений. 

Взаимосвязь теоретического и производственного обучения. 

Системы производственного обучения. Характеристика, достоинства и недостатки различных систем производ-

ственного обучения. Возможности применения тех или иных систем при подготовке рабочих сварочного производства. 

Взаимосвязь между особенностями технологического процесса и выбором системы производственного обучения. 

Основные этапы проектирования содержания учебного материала профессиональных модулей, предполагающих 

производственное обучение будущих сварщиков. 

Планирование и нормирование учебно-производственных работ, требования к подбору учебно-производственных 

работ при формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся. Методика расчета ученической нор-

мы времени и нормы выработки при формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся. План 

учебного занятия производственного обучения при формировании компетенций. 

4 

 

Практические занятия: Решение кейсов 2.1; 2.3 в рабочей тетради 4  

Самостоятельная работа обучающегося 6  

Тема 2.2 Учебно-

программная доку-

ментация мастера 

производственного 

обучения 

Содержание: 

Программа профессионального модуля: основные требования и принципы разработки. Структура программы. 

 Анализ и корректировка содержания программ теоретического и производственного обучения. Примерные (типо-

вые) программы профессиональных модулей и программы междисциплинарных курсов. 

Анализ и корректировка действующих программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

сварочного производства: причины изменений и новых разработок; алгоритм процедуры изменения действующих про-

грамм; алгоритм разработки и принятия новых программ. 

4 

 

Практические занятия: Решение кейса 2.2 в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа обучающегося 6  
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Тема 2.3 Организа-

ционные формы 

обучения рабочих в 

учебно-

производственных 

мастерских образо-

вательных органи-

заций и на предпри-

ятии 

Содержание: 

Классификация организационных форм производственного обучения. Урок производственного обучения: структу-

ра урока, типы уроков.  

Формы организации процесса производственного обучения при реализации компетентностного подхода. Учебное 

занятие производственного обучения как основная форма учебной работы при формировании компетенций. Современ-

ные требования к учебному занятию производственного обучения при формировании компетенций. Специфика вводно-

го, текущего и заключительного инструктажей при формировании компетенций по видам профессиональной деятель-

ности. Домашняя работа, производственная экскурсия, консультация как формы организации процесса производствен-

ного обучения при реализации модульно-компетентного подхода. Характеристика и способы реализации приемов и ме-

тодов обучения в процессе производственного обучения при формировании компетенций по видам профессиональной 

деятельности. Виды упражнений, их цели и характерные особенности. Использование упражнений на различных этапах 

производственного обучения при формировании компетенций по видам профессиональной деятельности. Методы ак-

тивного обучения. Организация самостоятельной работы учащихся на всех этапах учебного занятия производственного 

обучения при формировании компетенций по видам профессиональной деятельности. Характеристика современных 

средств производственного обучения. Разработка дидактических средств обучения для формирования компетенций по 

видам профессиональной деятельности.  

Сущность, характеристика технологий производственного обучения при формировании компетенций по видам 

профессиональной деятельности. Специфика дуальной системы подготовки рабочих, ее особенности, организация про-

изводственного обучения рабочих при формировании компетенций по видам профессиональной деятельности. 

4 

 

Практические занятия: Решение кейса 2.4 в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа обучающегося 6  

 

Тема 2.4 Методика 

производственного 

обучения рабочих в 

учебно-

производственных 

мастерских образо-

вательных органи-

заций и на предпри-

ятии 

Содержание: 

Особенности методики проведения занятий в учебно-производственных мастерских. Использование инструкцион-

ных карт при обучении технологическим операциям. Особенности проведения вводного, текущего и заключительного 

инструктажей. Групповое и индивидуальное инструктирование; письменное инструктирование. Задачи и методика це-

левых обходов и наблюдения. Заключительная часть учебного занятия. 

Методика организации и проведения занятий по выполнению комплексных учебно-производственных работ. Осо-

бенности методики проектирования и использования инструкционно-технологических и технологических карт. Методы 

мотивации, ответственность и самоконтроль результатов работы. Методика моделирования и планирования технологи-

ческих процессов. 

Особенности методики производственного обучения на рабочих местах сварочного производства. 

4 

 

Практические занятия: не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающегося 6  
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Тема 2.5 Матери-

ально-техническое 

оснащение учебно-

производственного 

процесса 

Содержание: 

Назначение учебно-производственной базы и дидактических средств для эффективности процесса производствен-

ного обучения. Организация и оснащение учебно-производственных мастерских в зависимости от выбранной системы и 

методики обучения. Справочные и нормативные материалы по организации и оснащению учебно-производственных 

мастерских. 

Педагогические, производственно-технические, хозяйственно-экономические, эргономические требования и тре-

бования промышленной гигиены и санитарии к учебно-производственным мастерским. Основное и вспомогательное 

оборудование учебно-производственных мастерских. Планировка мастерских. 

Планирование и оснащение рабочих мест учащихся. Организация, универсальное и специализированное оборудо-

вание и дидактическое оснащение рабочего места мастера производственного обучения. 

4 

 

Практические занятия: Решение кейса 2.5 в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа обучающегося 6  

Раздел ПМ 3. Компетентностно-ориентированная образовательная среда 

Тема 3.1 Организа-

ция учебно-

производственного 

процесса, направ-

ленного на форми-

рование общих и 

профессиональных 

компетенций рабо-

чих сварочного 

производства 

Содержание: 

Организация учебно-производственного процесса в условиях формирования общих и профессиональных компе-

тенций рабочих. Подготовительная работа мастера к производственному обучению в условиях формирования общих и 

профессиональных компетенций рабочих. Определение рабочих мест, объектов работ. График перемещения обучаю-

щихся по объектам труда в условиях формирования общих и профессиональных компетенций рабочих. Организацион-

ный период обучения, контроль мастером загруженности обучающихся производственными работами, обеспечением 

материалами, средствами труда. Особенности заключительного инструктажа при организации обучения в условиях 

формирования общих и профессиональных компетенций рабочих. Методика обучения с использованием тренажеров 

при формировании общих и профессиональных компетенций рабочих. Заключительный период производственного 

обучения формирования общих и профессиональных компетенций рабочих. Подбор мастером рабочих мест, соответ-

ствующих требованиям программы производственного обучения. Организация изучения современной техники, техно-

логии и прогрессивных форм организации труда, соответствующих требованиям Профессионального стандарта «Свар-

щик». 

4 

 

Практические занятия: не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающегося: 2  

Тема 3.2 Организа-

ция учебно-

производственного 

процесса в среде 

производственного 

инкубатора 

Содержание: 

Сущность и принципы функционирования производственного инкубатора. Особенности организации и виды 

структур производственного инкубатора. 

2 

 

Практические занятия: Решение кейсов 3.1; 3.2 в рабочей тетради 4  

Самостоятельная работа обучающегося: 8  
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Тема 3.3 Контроль и 

оценочные средства 

процесса производ-

ственного обучения 

рабочих сварочного 

производства 

Содержание: 

Система контроля качества процесса производственного обучения. Критерии эффективности производственного 

обучения. Соответствие требований программы производственного обучения и требований профессионального стан-

дарта реальным условиям усвоения учебного материала обучающимися. 

Системы оценки результатов учебной деятельности. Выбор и обоснование формы и метода контроля и само-

контроля сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся. Устные, письменные, электрон-

ные, практические методы контроля и самоконтроля, тестирование уровня знаний и умений учащихся. Соотношение 

критериев оценок и уровней сформированности общих и профессиональных компетенций. Текущие наблюдения и про-

верка выполненных учебно-производственных работ при подготовке к видам профессиональной деятельности по рабо-

чей профессии. Дифференциация показателей при оценке успеваемости во время производственного обучения в зави-

симости от характера и степени сложности учебно-производственных работ на различных этапах обучения. Организа-

ция и методика проведения проверочных работ по производственному обучению при формировании компетенций. Ито-

говый контроль. Подготовка и проведение выпускного квалификационного экзамена. Пробная работа при реализации 

модульно-компетентностного и проектного подходходов. Критерии оценки выполненных работ при формировании 

компетенций. Особенности оценки учебно-производственной деятельности учащихся при формировании компетенций. 

Учет успеваемости обучащюихся при подготовке к видам профессиональной деятельности по рабочей профессии. Оце-

ночные средства для выявления компетенций: сущность, виды, характеристика, порядок разработки. Проектная дея-

тельность как способ формирования и оценки компетенций. 

6 

 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающегося   

Раздел ПМ 4. Изучение позитивного профессионального опыта по повышению качества процесса производственного обучения рабочих сварочного 

производства 

 

Тема 4.1 Методиче-

ская деятельность 

мастера производ-

ственного обучения 

в условиях реализа-

ции модульно-

компетентностного 

и проектного под-

ходов. 

Содержание: 

Факторы, определяющие эффективность учебно-производственного процесса. Методика анализа учебных занятий 

производственного обучения, способствующая корректировке его содержания и технологий обучения в условиях реа-

лизации модульно-компетентностного и проектного подходов. Само¬анализ мастером производственного обучения 

эффективности занятий производственного обучения в условиях реализации модульно-компетентностного и проектно-

го подходов. Подготовка и проведение мастером производственного обучения открытых учебных занятий. Подготовка 

выступлений для обмена опытом производственного обучения рабочих в условиях реализации модульно-

компетентностного и проектного подходов. Методическая работа мастера производственного обучения, этапы подго-

товки мастера производственного обучения к занятиям в условиях реализации модульно-компетентностного и проект-

ного подходов. Подготовка учебно-программной и плановой документации. Значение технической (специальной) и ме-

тодической литературы для реализации модульно-компетентностного и проектного подходов в ходе организации учеб-

но-производственного процесса. Подготовка компетентносно-ориентированной образовательной среды для производ-

6 
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ственного обучения. Изготовление эталонов-образцов учебно - производственных работ с учетом корректировки со-

держания. Отработка показа трудовых приемов. Анализ результатов обучения. Корректировка процесса производствен-

ного обучения в соответствии с результатами анализа профессионального и образовательного стандартов. 

 
Практические занятия: Решение кейсов 4.1; 4.2 в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа обучающегося 12  

Тема 4.2 Примене-

ние учебных задач, 

кейс-стади, решение 

конкретных ситуа-

ций, в интерпрети-

рованных типовых 

и нетиповых произ-

водственных ситуа-

циях 

Содержание: 

Дидактические возможности учебных задач, кейс-стади в производственном обучении в условиях реализации мо-

дульно-компетентностного и проектного подходов. Типы и виды задач. Алгоритм решения учебно-производственной 

задачи. Разработка учебно-инструкционной документации. Порядок разработки сценариев нетиповых учебных занятий 

производственного обучения и их дидактического обеспечения в условиях реализации модульно-компетентностного и 

проектного подходов. Проектирование учебно-производственного процесса для заданных ситуаций в условиях реализа-

ции модульно-компетентностного и проектного подходов. Дидактические возможности деловых игр в производствен-

ном обучении в условиях реализации модульно-компетентностного и проектного подходов. Классификация деловых 

игр. Содержание и процесс игры. Проектирование производственных ситуаций с учетом требований Профессионально-

го стандарта «Сварщик». Методика разработки игровых ситуаций. Организация и проведение производственных игр. 

2 

 

Практические занятия: Решение кейса 4.3 в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа обучающегося 8  

Раздел ПМ 5. Организация процесса освоения обучающимися новых технологий и видов сварочного оборудования в среде производственного инку-

батора 

Тема 5.1 Методы 

приращения про-

фессиональных зна-

ний и компетенций 

в области высоко-

технологичного 

сварочного обору-

дования 

Содержание: 

Саморазвитие и самообразование, как элементы приращения уровня сформированности профессиональных компе-

тенций. Технологии саморазвития и самоподготовки. Источники саморазвития и самообразования: интернет – ресурсы, 

специальные (профильные, отраслевые) СМИ, выставки и презентации передового сварочного оборудования и техноло-

гий, работа с каталогами и технической документацией. Способы самоподготовки: производственные стажировки, мо-

делирование и проектирование технологических процессов и трудовых функций с учетом особенностей современного 

сварочного оборудования 

2 

 

Практические занятия: Решение кейсов 5.1; 5.2; 5.3 в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа обучающегося 6  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы Профессионального модуля осуществляется в среде про-

изводственного инкубатора, находящегося на площадях ЧУДПО «Учебный Центр 

“Уралмашзавода”», которая предполагает наличие: 

 Учебного кабинета «Подготовки сварщиков и методики профессионального обу-

чения»;  

 Учебно-производственный участок подготовки рабочих кадров и мастеров произ-

водственного обучения по профессиям сварочного производства. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Кругликов, Г.И. Воспитательная работа мастера профессионального обучения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования [Гриф Экспертно-

го совета по профессиональному образованию] / Г. И. Кругликов. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2011. – 159 с. 

2. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Кругликов. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 

286 с. 

3. Кругликов, Г.И.  Методическая работа мастера профессионального обучения : 

учебно-методическое пособие для среднего профессионального образования 

[Гриф Федерального института развития образования] / Г. И. Кругликов. - Москва 

: Академия, 2010. - 154 с. 

4. Кругликов, Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования по специальности "Про-

фессиональное обучение" (по отраслям) [Гриф Минобразования РФ] / Г. И. Круг-

ликов. - 3-е изд. - Москва : Академия, 2007. - 272 с. 

5. Скакун, В.А. Организация и методика профессионального обучения : учебное по-

собие для среднего профессионального образования [Гриф Минобразования РФ] / 

В. А. Скакун. - Москва : Форум-ИНФРА-М, 2009. – 335 с. 

6. Эрганова, Н.Е. Методика профессионального обучения [Текст]: учеб. пособие для 
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студентов профессионально-педагогических специальностей / Н.Е. Эрганова. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 160 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механи-

зированной сварки: Учеб. для проф. учеб. заведений. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. 

шк.; Изд. Центр «Академия», 2003. – 319 с. 

2. Овчинников, В.В. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических ма-

шинах: Учебное пособие. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. — 64 с. 

3. Скакун, В.А. Производственное обучение общеслесарным работам : методическое 

пособие [Гриф Минобразования РФ] / В. А. Скакун ; Ин-т развития проф. образо-

вания. - Москва : ИРПО, 2005. - 240 с. 

 

Интернет-источники: 

1. Портал для сварщиков: http://svarkainfo.ru/ 

2. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

3. Сайт академика А.М. Новикова: http://www.anovikov.ru/ 

4. Сайт журнала «Среднее профессиональное образование»: http://www.portalspo.ru/ 

5. Сайт журнала «Профессиональное образование и рынок труда»: http://www.po-

rt.ru/ 

6. Сайт журнала «Сварка и диагностика»: http://svarka.naks.ru/ 

7. Сайт ЧУДПО «Учебный центр Уралмашзавода»: https://www.uralmash.ru/non-

core_business/nou_uchebnyy_tsentr/ 

8. Сайт Технологического центра «Тена»: http://tctena.ru/ 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация Профессионального модуля (ПМ.01) «Организация учебно-

производственного процесса» должна обеспечиваться за счет педагогических кадров, 

имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессио-

нального модуля. Опыт деятельности в организациях, соответствующий профессио-

нальной сфере, является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Преподаватели должны проходить стажи-

ровку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

http://svarkainfo.ru/
http://it-n.ru/
http://www.anovikov.ru/
http://www.portalspo.ru/
http://www.po-rt.ru/
http://www.po-rt.ru/
http://svarka.naks.ru/
https://www.uralmash.ru/non-core_business/nou_uchebnyy_tsentr/
https://www.uralmash.ru/non-core_business/nou_uchebnyy_tsentr/
http://tctena.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Итогом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к осуществлению вида профессиональной деятельности «Организация учебно-

производственного процесса» и составляющих его профессиональные компетенции, 

формируемые в процессе освоения программы профессионального модуля ПМ.01 «Ор-

ганизация учебно-производственного процесса». 

Формой аттестации по профессиональному модулю является: 

 экзамен по МДК 01.01 Методика профессионального обучения, ориентиро-

ванный на выявление уровня теоретической подготовки, необходимой для 

реализации учебно-производственного процесса; 

 выполнение и защита проектного задания.  

Итогом аттестационных мероприятий является однозначное решение: «вид про-

фессиональной деятельности освоен/не освоен». 

По результатам процедуры контроля по профессиональному модулю осуществля-

ется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций: 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПК 1.1 Определяет цель и задачи, планиру-

ет занятия 

 

Знает цель, задачи, функции, содержание, фор-

мы и методы, используемые в профессиональном 

обучении; специфику организации занятий по 

профессиональному обучению с учетом от их 

целей и задач, места проведения, осваиваемых 

профессий рабочих, должности служащих; осно-

вы теории и методику профессионального обу-

чения; методические и нормативно-правовые ос-

новы взаимодействия с организациями по вопро-

сам организации учебно-производственного про-

цесса. 

Умеет взаимодействовать с внешними организа-

циями по вопросам организации учебно-

производственного процесса, создавать план 

учебно-производственного процесса, проектиро-

вать учебно-производственные задания, разраба-

тывать перечень учебных работ, обеспечивать 

связь теории с практикой. 

Имеет практический опыт анализа планов 

учебно-производственного процесса, организа-

ции и разработки предложений по его совершен-

ствованию. 
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ПК 1.2 Обеспечивает материально-

техническое оснащение занятий, в том 

числе проверку безопасности оборудова-

ния, подготовку необходимых предметов 

труда и рабочих мест обучающихся, созда-

ние условий складирования 

 

Знает технику и технологии производства, про-

изводственное оборудование, правила эксплуа-

тации и условия хранения; профессиональную 

терминологию; перечень работ в рамках техно-

логического процесса; типы и виды заготовок и 

схемы из базирования; требования проверки 

оборудования и оснастки; нормативно-правовые 

и организационные основы охраны труда на 

предприятиях отрасли; классификацию и номен-

клатуру опасных и вредных факторов производ-

ственной среды, средства и методы защиты от 

них. 

Умеет проводить проверку и подготовку техно-

логического оборудования, оснастки (в том чис-

ле и заготовки) и материалов для учебно-

производственного процесса; обеспечивать со-

блюдение обучающимися техники безопасности. 

Имеет практический опыт подготовки необхо-

димых предметов труда и рабочих мест обучаю-

щихся, а также проверки безопасности оборудо-

вания. 

ПК 1.3 Проводит лабораторные и практи-

ческие занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских, а также в 

условиях реального производства 

 

Знает формы, методы, средства профессиональ-

ного обучения, методические основы и особен-

ности организации учебно-производственного 

процесса с использованием современных средств 

обучения; основы профессиональной коммуни-

кации 

Умеет организовывать и проводить лабораторно-

практические занятия 

Имеет практический опыт постановки цели и 

задач, организации и проведения лабораторно-

практических занятий в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в условиях ре-

ального производства, использования техниче-

ских средств обучения; применения методиче-

ской литературы и других источников информа-

ции, необходимых для подготовки к лаборатор-

но-практическим занятиям и организации прак-

тической работы обучающихся 

ПК 1.4 Организует все виды практик обу-

чающихся в учебно-производственных ма-

стерских и в условиях реального производ-

ства 

 

Знает структуру и содержание образовательных 

программ среднего профессионального образо-

вания и профессиональной подготовки, цели и 

специфику освоения рабочих профессий; основы 

проектирования, создания и эксплуатации техни-

ческих средств обучения 

Умеет организовывать и проводить все виды 

практики обучающихся, создавать и применять 

технические средства обучения; находить и ис-
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пользовать методическую и специальную лите-

ратуру, а также другие источники информации, 

необходимые для организации практики обуча-

ющихся; выстраивать педагогически целесооб-

разные коммуникации с обучающимися, рабочи-

ми, служащими и руководством первичного 

структурного подразделения производственной 

организации  

Имеет практический опыт организации прак-

тик обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и в условиях реального производства 

ПК 1.5 Осуществляет педагогический кон-

троль, оценивает процесс и результаты де-

ятельности обучающихся 

Знает требования к содержанию и организации 

процесса контроля результатов профессиональ-

ного обучения 

Умеет осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся, качество работ 

Имеет практический опыт наблюдения и ана-

лиза практических занятий в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в условиях ре-

ального производства, их обсуждение с обучаю-

щимися, руководителями практик, мастерами на 

производстве; разработки предложений по со-

вершенствованию и коррекции учебно-

производственного процесса 

ПК 1.6 Анализирует занятия и организа-

цию практики обучающихся 

 

Знает структуру и типы учебных занятий произ-

водственного обучения 

Умеет проводить самоанализ и самоконтроль 

учебно-производственной деятельности обуча-

ющихся; анализировать процесс организации 

практики и отдельные занятия, корректировать и 

совершенствовать их 

Имеет практический опыт проведения анализа 

занятий производственного обучения 

ПК 1.7 Ведет документацию, обеспечива-

ющую учебно-производственный процесс 

 

Знает все виды документации, обеспечивающей 

учебно-производственный процесс, требования и 

особенности ее оформления; правила и формы 

составления заявок на поставку и обслуживания 

технологического оборудования, оснастки и рас-

ходных материалов 

Умеет составлять заявки на поставку технологи-

ческого оборудования, оснастки и расходных ма-

териалов; оформлять и вести документацию, 

обеспечивающую учебно-производственный 

процесс 

Имеет практический опыт ведения документа-
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ции, обеспечивающей учебно-производственный 

процесс 

 

Организация контроля и оценка результатов освоения профессионального 

модуля включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный – это установленный период времени, в течении которо-

го обучающийся должен подготовить материалы для защиты во время экза-

мена согласно экзаменационного задания. 

2. Проверочный – это этап, на котором экзаменационная комиссия рассматри-

вает представленные обучающимся разработанные пакеты учебно-

программных материалов. Результатом данного этапа является определение 

грамотности составления учебно-программной документации, ее соответ-

ствия современным нормативным требованиям и методике обучения. 

3. Показательный – это этап, на котором обучающийся практически представ-

ляет уровень своих знаний и умений. Этап проводится в виде демонстрации 

открытого урока производственного обучения или профориентационного 

мероприятия. 

4. Заключительный – это этап, на котором экзаменационная комиссия уста-

навливает уровень усвоения профессионального вида деятельности «Орга-

низация учебно-производственного процесса». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности «Организация учебно-

производственного процесса». В случаи отрицательного заключения хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю решение при-

нимается в пользу обучающегося. 

Условия проведения: 

Место проведения экзамена – площадка производственного инкубатора 

ЧУДПО «Учебный Центр «Уралмашзавода» 
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Критерии оценки: 

 

Оценка 

Уровень сформи-

рованности про-

фессиональных 

компетенций 

 

Идентификация уровней сформированности 

«Отлично» «Высокий» 

Обучающийся имеет отличные системные и пе-

редовые знания в области техники и технологии 

сварочного производства, свободно и уверенно 

демонстрирует их на практике; при планирова-

нии учебно-производственного процесса ис-

пользует принципы дифференциации, проекти-

рует задания проблемного характера, способ-

ствующие развитию творческой инициативы 

объектов обучения; демонстрирует умения ор-

ганизации и проведения конкурсов профессио-

нального мастерства, хорошо развиты умения 

применения проектного подхода при разработке 

содержания подготовки в рамках конкретного 

заказа от работодателя; умеет разрабатывать 

формы документов, обеспечивающих и под-

держивающих учебно-производственный про-

цесс; объективно оценивает результаты учебно-

производственного процесса и планирует меро-

приятия по его улучшению; обладает свободой 

коммуникаций и толерантностью. 

«Хорошо» «Средний уровень» 

Обучающийся имеет прочные системные зна-

ния в области техники и технологии сварочного 

производства и уверенно применяет их на прак-

тике; хорошо развиты умения настройки, тех-

нической диагностики и устранения основных 

неисправностей сварочного оборудования; уме-

ет планировать и формировать учебно-

методическое обеспечение учебно-

производственного процесса, в том числе уве-

ренно использует специальное программное 

обеспечение для придания процессу обучения 

большей наглядности; свободно использует ме-

тоды дифференцирования при планировании и 

реализации контрольно-оценочных мероприя-

тий; хорошо развиты умения анализа и опреде-

ления результативности учебно-

производственного процесса; умеет вести доку-

ментацию учебно-производственного процесса 

и адаптировать её к изменяющимся условиям; 

обладает хорошими коммуникативными спо-

собностями; проявляет стойкий интерес и моти-

вацию к профессиональной деятельности и к 

дальнейшему самообразованию. 

«Удовлетворительно» 
«Пороговый уро-

вень» 

Обучающийся имеет системные знания в обла-

сти техники и технологии сварочного производ-

ства, но отсутствует уверенность при их само-
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стоятельном использовании; обладает умения-

ми настройки, технической диагностики, но не 

умеет самостоятельно устранять неисправности 

в работе сварочного оборудования; умеет пла-

нировать и формировать учебно-методическое 

обеспечение на базе типовых широко распро-

страненных процессов, при этом уверенно ис-

пользует информационные технологии, но сла-

бо выражены умения использования специаль-

ного программного обеспечения; слабо выра-

жены умения дифференцирования контрольных 

и оценочных мероприятий; умеет оценивать 

учебно-производственный процесс, но допуска-

ет ошибки при определении его результативно-

сти; умеет вести документацию, обеспечиваю-

щую учебно-производственный процесс; прояв-

ляет слабовыраженный интерес к профессио-

нальной деятельности; имеет средне выражен-

ные коммуникативные способности.   

«Не удовлетвори-

тельно» 
«Низкий уровень» 

Обучающийся имеет бессистемные знания в об-

ласти техники и технологии сварочного произ-

водства; отсутствуют умения настройки, техни-

ческой диагностики и устранения неисправно-

стей в работе сварочного оборудования; не име-

ет практических умений планирования и фор-

мирования учебно-методического обеспечения, 

в том числе с использованием информационных 

технологий; отсутствуют умения дифференци-

рование материала при подготовке контрольных 

и оценочных мероприятий; отсутствуют умения 

объективно оценивать результативность учеб-

но-производственного процесса; отсутствует 

интерес и мотивация к профессиональной дея-

тельности и самообразованию; равнодушное 

отношение к объектам и результатам образова-

тельного процесса. 

 

Результаты аттестации по профессиональному модулю ПМ.01 «Организа-

ция учебно-производственного процесса» оформляются следующим пакетом до-

кументов: Экзаменационный лист по виду профессиональной деятельности и эк-

заменационная ведомость. 
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Образцы документов 

 

Экзаменационный лист по виду профессиональной деятельности: 

 ДАТА: 

«____»________________20__г. 

 

ФИО обучающегося: 

 

_________________________________________ 

ФИО члена экзаменационной комиссии: _________________________________________ 

Вид профессиональной деятельности: Организация учебно-производственного про-

цесса 

 

ЭКЗАМЕН ПО МДК 01.01 МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Билет № ____ 

Экзаменационный вопрос 1 ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Экзаменационный вопрос 2 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика ответов:  ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Экзаменационная оценка: _____________________________________________________ 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Компетенции, формируемые результате 

освоения ПМ. 01 

Уровень сформированности 

профессиональных компе-

тенций 

 

Примечания (характер не 

соответствий, нарушений 

и т.п.) 

Н
е 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

 

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

 н
а 

п
о
р
о
го

в
о
м

 у
р
о
в
н

е 

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

 н
а 

ср
ед

н
ем

 у
р
о
в
н

е
 

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

 н
а 

в
ы

со
к
о
м

 у
р
о
в
н

е
 

Определяет цели и задачи, планирует 

занятия 

     

Обеспечивает материально-

техническое оснащение занятий, про-

водит проверку безопасности обору-

дования, подготавливает необходимые 

объекты труда на рабочих местах обу-

чающихся, создает условия для скла-
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дирования 

Проводит лабораторно-практические 

занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и на 

производстве 

     

Организует практику обучающихся в 

учебно-производственных мастерских 

и на производстве 

     

Осуществляет педагогический кон-

троль, оценивает процесс и результа-

ты деятельности обучающихся 

     

Анализирует занятия и организацию 

практики обучающихся 

     

Ведет документацию, обеспечиваю-

щую учебно-производственный про-

цесс 

     

Общий уровень сформированности 

профессиональных компетенций, 

формирующий ВПД «Организация 

учебно-производственного процес-

са» 

     

Итоговая оценка по результатам эк-

замена МДК 01.01 и выполнения 

проектного задания 

 

________________________________________ 

 

Вывод: Профессиональный модуль ПМ.01 «Организация учебно-производственного 

процесса» освоен / не освоен 

Экзаменатор: 

 

 

________________________ /__________________________/ 

                 Подпись                                     ФИО 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Филиал РГППУ в г. Березовском 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

 

Дата __________________   ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса 

 

       

Группа _____________                                                                     Экзаменатор ___   

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. № зачетной книжки Оценка 

Подпись экза-

менатора 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

Отлично_____       Хорошо________     Удовлетворительно_______      

Неудовлетворительно ________ Неявок_____   Не допущено_____    Освобождено _______ 

  

 

 

Подписи экзаменаторов            
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Приложение 2 – Фрагмент рабочей тетради 
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Приложение 3 – Фрагмент учебно-методических пособий по разделу «Организа-

ция процесса освоения обучающимися новых технологий и видов сварочного 

оборудования» профессионального модуля «Организация учебно-

производственного процесса» 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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